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Несмотря на свою высокую значимость для общества 

почвенный покров подвергается деградационным про-
цессам. При его использовании не соблюдаются в пол-
ной мере почвоохранные мероприятия, поэтому разви-
ваются процессы эрозии и дефляции. Внедрение новых 
агротехнологий в земледелии должно сопровождаться 
оценкой воздействия антропогенных мероприятий на 
экологическое состояние агроландшафта. В процессе 
длительного воздействия значительная часть агроланд-
шафтов оказалась преобразована, модифицирована, 
трансформирована, эродирована. Выделены четыре 
типа взаимодействия антропогенных факторов и эрози-
онных процессов: изменяющие эрозионные процессы на 
агроландшафтах; влияющие на морфологию почв, поч-
венного покрова и его трансформацию; оказывающие 
местное воздействие на эрозию почв на агроландшаф-
тах; регулирующие экологическую обстановку эрозион-

ных агроландшафтов. Представлены материалы экс-
пертной оценки потенциала агроландшафтов. Составле-
на таблица конфликтных ситуаций, возникающих при 
антропогенном воздействии известных агротехнологий 
на агроландшафты. Для оценки влияния одних меропри-
ятий на другие виды деятельности на агроландшафтах 
использовалась шкала: 1 – отсутствие или незначитель-
ный конфликт, 2 – средний конфликт, 3 – сильный кон-
фликт. Негативные изменения, происходящие на агро-
ландшафтах, могут иметь необратимый характер, в свя-
зи с этим возникает необходимость предвидения воз-
можных неблагоприятных последствий. Для сохранения 
почв агроландщафтов следует адекватно оценивать как 
известные, так и новые агротехнические составляющие 
системы землепользования. Получение сельскохозяй-
ственной продукции как в настоящее время, так и в отда-
ленной перспективе может быть обеспечено не только в 
результате грамотного использования уже распаханных 
территорий на агроландщафтах, но и использования 
новых эффективных и щадящих технологий. 
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The soil cover undergoes degradation processes despite 

its high significance for the society. When using it, soil con-
servation measures are not fully observed, therefore, erosion 
and deflation processes develop. The introduction of new 
technologies in agriculture should be accompanied by as-
sessment of the impact of anthropogenic measures on the 
ecological state of agricultural landscapes. In the process of 
long-term impact, a significant part of agricultural landscapes 
turned out to be transformed, modified and eroded. Four 
types of interaction of anthropogenic factors and erosion 
processes were identified: the type changing erosion pro-
cesses in agricultural landscapes; the type affecting soil 
morphology, soil cover and its transformation; the type exert-
ing local impact on soil erosion in agricultural landscapes; the 
type controlling the ecological situation of eroded agro-

landscapes. The materials of expert evaluation of the poten-
tial of agricultural landscapes are presented. A table of con-
flict situations arising from the anthropogenic impact of 
known agro-technologies on agricultural landscapes has 
been compiled. To evaluate the impact of some activities on 
other activities in agricultural landscapes, the following scale 
was used: 1) non-conflict or minor conflict; 2) medium con-
flict; 3) deep conflict. Negative changes occurring in agricul-
tural landscapes may be irreversible, and therefore it is nec-
essary to anticipate possible adverse effects. In order to pre-
serve the soil in agro-landscapes, it is necessary to ade-
quately assess both known and new agro-technical compo-
nents of the land-use system. The production of agricultural 
commodities, both now and in the long term, may be ensured 
not only as a result of the competent use of already plowed 
lands in agro-landscapes, but also the use of new efficient 
and sound technologies. 
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Введение 
 Большинство современных агроландшафтов, 

как природно-территориальных комплексов, в той 
или иной степени уже изменены человеком и со-
стоят из двух частей – естественной и антропо-
генной. Эти части складываются из отдельных 
колочных массивов леса и кустарников, участков 
пашни, сенокосов, пастбищ и других угодий, обра-
зующих характерную мозаику агроландшафта. Их 
можно назвать антропогенно-деградационными 
лесостепными ландшафтами. Природные ланд-
шафты, преобразованные антропогенными воз-
действиями, направленными на производство 
сельскохозяйственной продукции, являются агро-
ландшафтами [1]. Антропогенные ландшафты 
несут антропогенное содержание в виде культур-
ных растений, измененных почв, измененного ре-
жима поверхностных вод и др.  

Почва, как компонент агроландшафта, в значи-
тельной степени определяет продуктивность 
сельскохозяйственных культур, поэтому аграрии 
должны быть заинтересованы в рациональном 
использовании и сохранении почвенного покрова 
как носителя плодородия и основного источника 
благосостояния [2-4].  

В условиях интенсивного хозяйственного ис-
пользования территории антропогенный фактор 
становится одним из ведущих в почвообразова-
нии. Причем, чем более развит в сельскохозяй-
ственном отношении регион, тем в большей мере 
почвы испытывают непосредственное антропо-
генное воздействие. Оно может быть как прямое 
(обработка и т.д.), так и косвенное через агроле-
сотехнические, водохозяйственные, гидротехни-
ческие мероприятия [5, 6].  

Все это в полной мере относится к Алтайскому 
краю, в пределах которого роль антропогенных 
факторов велика и все агроландшафты претер-
певают направленные антропогенные воздей-
ствия. В связи с выводом из строя саморегулиру-
емого механизма (естественного почвенно-
растительного покрова) природная система стала 
дезорганизованной. В процессе длительного воз-
действия значительная часть агроландшафтов 
оказалась преобразована, модифицирована, 
трансформирована, эродирована. При развитии 
эрозии антропогенная деятельность выступает 
как фактор, а хозяйственное использование эро-
зионно-опасных земель без применения противо-
эрозионных мероприятий – как причина события.  
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К настоящему моменту и наука, и практика 
осознанно движутся в сторону щадящего исполь-
зования земельных ресурсов: сохранения стерне-
вых остатков на полях, отказа от какого-либо 
рыхления почвы, создания мульчирующего слоя 
на поверхности почвы [7, 8]. 

Изучаются и применяются перспективные 
направления: биоземледелие, no-till, strip-till, ridg-
till (полосная обработка с гребнеобразованием), 
технология очёсывания растений при уборке и 
т.п., использование которых способно изменить 
напряженную экологическую ситуацию на агро-
ландшафтах, приводящую к деградации почвен-
ного покрова [9-13]. Узнать о положительных или 
отрицательных изменениях компонентов агро-
ландшафта можно только после изучения в тече-
ние длительного промежутка времени. 

Целью работы являлось изучение взаимодей-
ствия антропогенных факторов и эрозионных 
процессов на освоенных в сельскохозяйственном 
отношении территориях – агроландшафтах.  

Объектом исследования служили агроланд-
шафты лесостепной зоны Западной Сибири. 

 
Результаты исследований 

Внедрение новых агротехнологий в земледе-
лии должно сопровождаться оценкой воздействия 
антропогенных мероприятий на экологическое 
состояние агроландшафта. Негативные измене-
ния, происходящие на агроландшафтах, могут 
иметь необратимый характер, в связи с этим воз-
никает необходимость предвидения возможных 
неблагоприятных последствий. 

Анализ описанных в литературе антропоген-
ных факторов, оказывающих влияние на агро-
ландшафты Алтайского региона, показывает, что 
с ними связаны задачи учета эрозионных процес-
сов (при планировании эксплуатации-исполь-
зования).  

Задачи могут быть связаны:  
1) только с эрозией; 
2) со взаимодействием эрозионных процессов 

и уже внедренных противоэрозионных мероприя-
тий; 

3) со взаимодействием эрозионных процессов 
и в целом системы земледелия; 

4) с изменениями эрозионных процессов аг-
роландшафтов, вызванными проведением круп-
номасштабных гидротехнических и агролесохо-
зяйственных мероприятий. 

Учитывая практику использования противоэро-
зионных мероприятий в Алтайском регионе, нами 
экспертно составлена таблица конфликтных ситу-
аций, возникающих при антропогенном воздей-
ствии на агроландшафты известных агротехноло-
гий (табл. 1). Можно оценить, как сказывается вы-
полнение одних мероприятий на других видах де-
ятельности на агроландшафтах; 1 – отсутствие 
или незначительный конфликт, 2 – средний кон-
фликт, 3 – сильный конфликт. Отражается ситуа-
ция при некомплексном использовании земель-
ных ресурсов. Таблица, в перспективе, может 
быть расширена за счет учета других применяе-
мых новых агротехнологий. 

К сожалению, таблица по отдельным позициям 
не будет симметричной. Симметричность может 
быть достигнута при отражении в таблице наибо-
лее контрастных или неблагоприятных событий 
на агроландшафтах. 

Нами определены типы взаимодействия сель-
скохозяйственных и других мероприятий с эрози-
ей почв. Выделены следующие четыре типа вза-
имодействия антропогенных факторов и эрозион-
ных процессов (табл. 2): 

I – изменяющие эрозионные процессы на аг-
роландшафтах; 

II – влияющие на морфологию почв, почвенно-
го покрова и его трансформацию; 

III – оказывающие местное воздействие на 
эрозию почв агроландшафтов; 

IV – регулирующие экологическую обстановку 
эрозионных агроландшафтов. 

Первый тип составляют те мероприятия, ко-
торые влияют на эрозионные процессы (изменя-
ют состояние поверхностного почвенно-
растительного покрова). Уничтожение травянисто-
го и древесного растительного покрова привело к 
сезонной открытости поверхности почвы, что 
обеспечило в итоге усиленную эрозию. За время 
сельскохозяйственного использования произошли 
изменения в распространенности естественной 
растительности, диких животных и птиц. Их место 
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заняли культурные растения и животные. После 
распашки земель последовали изменения микро-
климата, произошла смена видов естественной 
растительности. 

Второй тип взаимодействия сельскохозяй-
ственных и других мероприятий с эрозионными 
процессами составляют такие виды антропоген-
ных факторов, которые воздействуют на морфо-
логию почв и почвенный покров. К таковым отно-
сится хозяйственное использование эрозионно-
опасных земель, изменение гидрологической об-
становки в связи с прохождением стока талых и 
ливневых вод, наличие мелиорируемых земель и 
др. Данные факторы активно воздействуют на 
эрозию почв. 

Третий тип взаимодействия антропогенных 
факторов с эрозионными процессами включает в 

себя такие мероприятия, которые носят местный 
характер и ограничиваются узкими территориаль-
ными рамками. Использование мероприятий дан-
ного вида требует обязательного учета и прогноза 
как на стадии проектирования территории, так и 
использования. В ряде случаев неблагоприятное 
воздействие на эрозионные процессы оказывает 
выполнение мер по защите почвенного покрова от 
смыва и размыва при недостаточно научно обос-
нованной системе земледелия. 

Четвертый тип взаимодействия антропоген-
ных факторов с эрозионными процессами состав-
ляют участки, где на эрозионные агроландшафты 
дополнительно накладываются техногенные воз-
действия, ухудшающие общую экологическую об-
становку. 

Таблица 1 
Таблица конфликтных ситуаций, возникающих при антропогенном использовании агроландшафтов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Хозяйственное использование агроландшафтов          

2. Уничтожение естественной растительности 3         

3. Изменение гидрологической обстановки на агроландшафтах 3 3        

4. Перераспределение снега на полях 3 3 3       

5. Организация территории 2 1 2 3      

6. Севообороты 2 1 2 2 2     

7. Обработка почвы 1 3 3 3 1 1    

8. Недостаточное поступление в почву органики 3 3 1 3 1 3 2   

9. Механизация земледелия 2 1 3 1 1 3 3 2  

10. Общая экологическая ситуация 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
Примечание. 1 – отсутствие или незначительный конфликт; 2 – средний конфликт; 3 – сильный конфликт. 
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Таблица 2 
Антpопогенные фактоpы и их связь с эpозионными пpоцессами 

 
Типы взаимодействия сельскохо-

зяйственных и дpугих меpопpиятий 
с эpозионными пpоцессами 

Виды антpопогенных фактоpов 

Изменяющие эрозионные процессы 
на агроландшафтах 

Уничтожение естественной pастительности; pазpушение почвенно-растительного 
покpова (деpнового гоpизонта); наличие слабоpазвитого или отсутсвующего в 
опpеделенные пеpиоды года тpавянистого покpова; соотношение пpиpодной и 
культуpной pастительности; малая лесистость отдельных теppитоpий в связи с 

сокращением и уничтожением колков; увеличение облесенности дpугих теppитоpий 
в связи с созданием поле- и доpожнозащитных лесных полос; неpегулиpуемое се-
нокошение и выпас скота; снос снега с сельскохозяйственных полей, усиление ис-
паpения с поверхности pаспаханных почв; хозяйственное использование эpозион-

ноопасных земель; оpганизация теppитоpии сельскохозяйственных угодий; наличие 
гидpотехнических сооpужений 

Влияющие на морфологию почв, 
почвенного покрова и его транс-

формацию 

Хозяйственное использование эpозионноопасных земель; наличие мелиоpативных 
меpопpиятий (осушение, оpошение); изменение гидpологической обстановки в свя-
зи с пpохождением стока талых и ливневых вод; изменение уpовня гpунтовых вод, 

изменение микpоклимата на всей теppитоpии 

Оказывающие местное воздействие 
на эрозию почв агроландшафтов 

Механизация земледелия; изменение системы земледелия и агpотехники: pазлич-
ная обpаботка почвы, соотношение безотвальных и отвальных обpаботок, недоста-
точное поступление в почву оpганического вещества, неpациональное пpименение 

минеpальных, оpганических удобpений и дpугих химикатов 

Регулирующие экологическую об-
становку эрозионных агроландшаф-

тов 

Увеличение опасности загpязнения вод, воздуха и почв выбpосами мышленных 
пpедпpиятий, автотpанспоpта, сельскохозяйственной техники; стpоительство 

пpомышленных объектов, доpог и усиление интенсивности движения по стаpым; 
наличие оpганизованных мест отдыха; наличие неоpганизованных свалок; наличие 

выpубок и гаpей 
 

Заключение 
 Применение перспективных приемов в земле-

делии должно сопровождаться оценкой воздей-
ствия антропогенных мероприятий на экологиче-
ское состояние агроландшафта. Выделены четы-
ре типа взаимодействия антропогенных факторов 
и эрозионных процессов: изменяющие эрозион-
ные процессы на агроландшафтах; влияющие на 
морфологию почв, почвенного покрова и его 
трансформацию; оказывающие местное воздей-
ствие на эрозию почв агроландшафтов; регули-
рующие экологическую обстановку эрозионных 
агроландшафтов. Поскольку в ряде случаев нега-
тивные изменения, происходящие на эрозионных 
агроландшафтах, имеют необратимый характер, 
то возникает необходимость предвидения всех 
возможных неблагоприятных последствий. Со-
ставлена таблица конфликтных ситуаций, возни-
кающих при антропогенном воздействии на агро-
ландшафты, включающая показатели: 1 – отсут-
ствие или незначительный конфликт, 2 – средний 
конфликт, 3 – сильный конфликт. Большую остро-

ту экологические аспекты имеют при рассмотре-
нии мероприятий всех четырех типов.  
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