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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЭРОЗИИ НА УЧАСТКАХ 
С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО 

ОСВОЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Овраги как интенсивно развивающиеся линейные эрозионные формы 
рельефа и оврагообразование, как современный процесс расчленения релье
фа, на протяжении длительного периода привлекают внимание ученых. Осо
бенно важно изучение оврагов и овражной эрозии в регионах с сильно рас
члененным естественным рельефом (долинно-балочной сетью), одним из ко
торых является Среднерусская возвышенность.

Известно, что наиболее интенсивный период образования оврагов на 
юге Нечерноземья и в Черноземной зоне приходится на послереформенный 
период (с 1861 г. до середины 1950-х гг.), когда возрастала площадь распахи
ваемых земель, усиливались эрозионные процессы на пашнях, появлялась 
необходимость в разработке научно обоснованных мероприятий по сохране
нию пахотных земель и увеличению плодородия почв [1, 76 c.]. Период с 
конца XIX по начало XX вв. характеризуется развитием региональных иссле
дований овражной эрозии для обоснования мероприятий по борьбе с ней.

Объектом нашего исследования является естественная овражная сеть 
на территории Белгородской области, которая возникла под влиянием хозяй
ственной деятельности в ходе динамически развивающегося процесса линей
ной эрозии с относительно коротким периодом активной жизни, составляю
щим первые сотни лет. Предметом исследования является анализ эксплика
ций земель сельскохозяйственных предприятий, картографических материа
лов на территории Белгородской области, в которых содержатся сведения о 
площадях оврагов за период с 1954 по 1990 гг.

Актуальность исследования - интенсивное проявление эрозии на тер
ритории Среднерусской возвышенности, причиной возникновения и роста 
которой является сочетание антропогенных и природных факторов.

Белгородская область является одним из наиболее заовраженных реги
онов Среднерусской возвышенности, отличается интенсивным высоким при
родным (долинно-балочным) расчленением поверхности и древностью хо
зяйственного освоения [2,12 с.].
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Для проведения анализа развития овражной эрозии была использована 

методика, предложенная Ю.Г. Чендевым [3], в которой изучение площадей 
оврагов проводилось по данным экспликация земель сельскохозяйственных 
предприятий Белгородской области с использованием современных ГИС- 
технологий.

В качестве исходных материалов были использованы данные эксплика
ций земель из Отчетов о распределении земель совхозов по угодьям на терри
тории Белгородской области [4], а также карты районов области масштаба 
1:100000 на 1954 год, Годовые отчеты Землеустроителей районов Белгород
ской области [5] и картосхемы расположения сельскохозяйственных предпри
ятий на территории области на 1954 [6] и карты расположения с/х образова
ний на территории районов Белгородской области на 1990г. [7].

Полученные данные экспликации земель позволили составить карты 
площадей оврагов при помощи картографической интерпретации величин 
средневзвешенной площади оврагов на территории более чем 270 сель
хозпредприятий Белгородской области на указанные временные срезы. При 
сборе данных за 1954 и 1990 гг. было выявлено, что в 1954 году сельхозпред
приятий было значительно больше, нежели в 1990 году, поэтому для полно
ценного анализа и точного сравнения данных густота точек обследования в 
1954 году была приведена к уровню 1990 года путем объединения некоторых 
сельскохозяйственных предприятий 1954 года с расчетом на их площади 
средневзвешенной величины площадей оврагов.

Был проведен сбор и анализ данных по площади оврагов внутри 
каждого сельскохозяйственного предприятия, затем определены точки для 
каждой элементарной операционно-территориальной единицы (в центральной 
части сельскохозяйственных предприятий), в которых отмечалась площадь 
овражной сети, после чего было построено изолинейное распределение 
данного показателя по всей исследуемой площади.

Наиболее высокая заовраженнность территории в 1954 году (рис.1) 
отмечена вдоль так называемой Белгородской черты, территориях 
Красногвардейского и Губкинского районов, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о более значительном влиянии здесь интегральных 
результатов хозяйственного освоения на развитие оврагов и овражной 
эрозии. Территории с малой степенью заовраженности занимают большую 
часть Белгородской области, причем тенденция к увеличению густоты 
овражной сети наблюдается с востока на запад и с юга на север изучаемого 
региона.

При построении картосхем были определены точки вблизи населенных 
пунктов с разным возрастом освоения территории. На картосхеме (рис.1) 
видно, что в большинстве случаев территории с возрастом освоения более 
230 лет совпадают с высокими показателями заовраженности территории.

Сравнивая картосхему площадей оврагов за 1954 и 1990 гг. следует 
отметить увеличение площадей со средней степенью заовраженности, что 
свидетельствует о росте овражной сети повсеместно на территории области, 
вне зависимости от интенсивности и длительности использования земель; за
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рассматриваемый период также произошло увеличение локальных участков с 
высокими показателями заовраженности (более 3% от общей площади).

На исследуемой территории минимальные показатели заовраженности 
в 1954 году составляли 0,1%, а максимальные - 3,5%, в то время как те же 
показатели в 1990 году уже составляли 0,2 и 3,9% от общей площади 
соответственно, среднеобластные значения показателя заовраженности 
выросли на 0,4% - с 0,88 до 1,27% от общей площади.

Сравнительный анализ площадей овражной сети на участках разных 
сроков земледельческого освоения был проведен с использованием карто
графического материала периода Г енерального межевания. Схема неосвоен
ных участков на территории Белгородской области конца 18 века послужила 
основой формирования выборок площадей распространения оврагов на 
участках с длительностью хозяйственного освоения - больше 230 лет, 200 
лет и меньше 200 лет. Выборочные совокупности на каждом участке соста
вили по 30 значений. В результате проведенных расчетов были установлены 
достоверные различия по площадям, занятым оврагами на участках разных 
сроков распашки территории.

Рис. 1. Изолинейная картосхема площадей оврагов на территории Бел
городской области в 1954 году и участки исследования с разной длительно
стью земледельческого освоения (отмечены пунсонами)

На рис. 2 гистограмма с возрастом освоения менее 230 лет характери
зуется небольшой правосторонней асимметрией, гистограмма с возрастом 
освоения 230 лет- стремится к нормальному распределению величин, а ги-
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стограмма с возрастом освоения более 230 лет можно характеризировать не
значительной правосторонней асимметрией; в связи с чем можно спрогнози
ровать тренд дальнейшего увеличения заовраженности на всей территории 
Белгородской области.

В ходе исследования была выявлена взаимосвязь не только между ин
тенсивностью хозяйственной деятельности человека, но и между возрастом 
хозяйственного освоения и степенью заовраженности территории. На старо
освоенных участках чаще можно встретить территории с высокими показате
лями заовраженности, и наоборот на участках с возрастом освоения менее 230 
лет, как правило, наблюдаются низкие показатели заовраженности.
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Рис. 2. Гистограммы распределения площадей оврагов на участках раз
ных сроков освоения на территории Белгородской области.

Исследования по предложенной в данной работе методике позволяют 
вести мониторинг состояния земель и линейной эрозии в их динамике, а так
же проанализировать причины происходящих изменений в овражной сети в 
настоящее время. Анализ роста овражной сети даёт основу для разработки ре
комендаций по возможному использованию овражно-балочных систем и 
дальнейшему предотвращению развития овражной эрозии с учётом географи
ческого положения, геолого-геоморфологических особенностей и степени ан
тропогенной нагрузки на исследуемую территорию.
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