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ЛАНДШАФТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЬНОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ ПРИ КОНТУРНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

Пути реализации крупномасштабных зад ач  П р одовольствен 
ной программы СССР, определенные XXVH съездом  К П С С , пред
усматривают значительное повышение устойчивости зем ледели я 
на основе увеличения плодородия почв и внедрения интенсивных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Д л я  р ас
члененных территорий степной и лесостепной зон основны е требо- , 
вания к созданию устойчивой природно-хозяйственной системы 
земледелия интенсивного и в то же время почвозащ итного пользо
вания в наибольшей мере могут быть удовлетворены  при п оч воза
щитной системе контурно-мелиоративного зем леделия (П З С К -М З ) 
f5, 6, 8). В основе этой системы лежит единая противоэрози- 
ошю-обводнительная сеть, которая в соответствии с л а н д ш а ф т н о й



структурой  п о зво л я ет  расч лен и ть эроди руем ы е водосборы  и тем 
сам ы м  д оби ться  равн овеси я  м еж д у  водосборной п лощ адью , коли
чеством  о сад к о в , противоэрозиоиной  устойчивостью  почв и други 
ми ф ак то р ам и  [6 ] .  В  степной и лесостепной зон е противоэрояйои- 
пая о р ган и зац и я  терри тори и  пом им о основной своей функции —  
п ред отвращ ен и я  см ы ва и р а зм ы в а  почв — п р и зван а  обеспечить 
эф ф екти вн ое  регул и р ован и е п оверхностного стока и зад е р ж ан и е  
оп ти м ал ьн ого  кол и ч ества воды , т. е. бы ть почвоводоохранной  (5 ). 
П о во зм о ж н о сти  полное зад е р ж ан и е  сток а ру беж ам и  первого по
р я д к а  и м и к ро л н м ан ам н , располож енны м и  вд ол ь них, обеспечи
в а е т  сохр ан ен и е  на склон е п род уктов см ы ва  (м ел к озем а, вод н о
р аств о р и м ы х  гу м у со вы х  вещ еств , удобрен и й ). Н ар яд у  с этим , 
прим енение ороси тельн ой  м елиорации на склоновы х, а т а к ж е  
эр од и р о ван н ы х зе м л я х  р а с см ат р и в ае т с я  нами (в  комплексе с д р у 
гими м ер о п ри яти ям и ) к ак  определяю щ и й  ф актор  восп роизводства 
у тр ач ен н ого  почвен ного п лодороди я в экономически приемлемые 
сроки .

С огласно расчетным зависим остям  общей величины энергети
ческих за т р а т  на почвообразование Q, которые установлены 
В. Р. Волобуевы м  [1 ] , дополнительное количество влаги при оро
шении приведет и к сущ ественному росту величины Q: в степной 
зоне при оросительной норме 2000 м^/га (с учетом непроизводн- 
тельных потерь воды) с 22 до 27 ккал/см^ в год. При сходных 
значениях термических ресурсов в пределах лесостепной и стен
ной зон использование орошения предопределяет возможность 
более глубокого воздействия влаги на формирование гумусового 
профиля почв степной зоны. И звестно, что гумус нижних, особен
но карбонатны х, слоев чернозема связан, помимо кориеопада, и 
с аккумуляцией водно-растворимы х продуктов разложения, об
р азуем ы х в верхней части гумусового горизонта. При орошении 
миграционная подвижность водно-растворимых гумусовых ве
щ еств несколько усиливается, В частности, как показы вает у ста
новленная нами зависим ость предельной мощности гумусового 
горизонта Яг(пр) от величины Q, отмеченные выше изменения Q  
при условии поступления в почву оптимального количества орга
нического вещ ества могут привести к увеличению зонального зн а 
чения Яг(пр) почв степной зоны на 24— 26 см. Очевидно, что оро
шение м ож ет ускорить так ж е восстановление гумусового горизон
та  эродированны х почв, что обусловливается отсутствием в них 
равновесия составляю щ и х процесса гумусообразоваиия. Специ
ально проведенные нами эксперименты, а так ж е анализ работ 
других авторов, позволяю т заклю чить, что в эродированных поч
вах  более интенсивно протекает биохимическая трансформация 
поверхностных остатков, выше гумификация органического вещ е
ства и степень обогащ ения питательными вещ ествами, чем в не- 
эродированных.

В пределах склоновых водосборов дифференцированный под
ход к рациональному использованию и воспроизводству почвен
ных ресурсов м ож еть быть осущ ествлен на основе выделения



ландш аф тны х novaoc. При ландш аф тн ой  ти п изац ии к он тур ы , в к л ю 
чая в себя однородные сочетания основны х л а н д ш а ф т о ф о р м и 
рующих ф акторов (почвы, рельефны е х а р а к те р и сти к и , у сл о ви я  
увлажненности, микроклиматические особенности) и го м о ген н о сть  
распределения ресурсных оценок п родукти вн ости , о п р е д е л я ю т  
границы рабочих участков. Такой подход п о зв о л я е т  сн и зи ть  н е
гативное влияние усложненной структуры  п оч вен н ого  п о к р о в а  
склонов на эффективность использования п оч вен н ы х р есу р со в . 
Поэтому ландш аф тны е контуры м ож но р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п р и 
родную основу формирования эл ем ен тарн ы х единиц а г р о э к о 
систем.

В настоящей статье приведены р езу л ьтаты  изучения с о п р я ж е н 
ного функционирования лан дш аф тн ы х полос оп ы тн ого  у ч а с т к а  и 
намечены принципиальные .н ап равлен и я п р о ек ти р о ван и я  о р о с и 
тельной мелиорации на эродированных п оч вах . П о л евы е  и с сл е д о 
вания проводили в О видиопольском рай оне О десской  о б л а с т и  
(Нижнеднестровская оросительная си стем а). О пы тны й у ч а с т о к  
представлял собой склон восточной экспозиции о б щ ей  дли н ой  
200 м и средним уклоном 2,4°. П очва —  чернозем  ю ж н ы й  сл а б о гу -  
мусированный, по гранулом етрическом у со ста ву  тя ж е л о су гл и н и с- 
тын иловато-крупнопылеватый, несмытый на в о д о р а зд е л е , н а м ы 
тый у подножья склона и разной степени см ы тости  в п р е д е л а х  
склона (табл. 1), Особенности л ан д ш аф тн ы х  п о л о с  на ск л о н е  и з у 
чали на основе всесторонней характери сти ки  с о о тв е тс тв у ю щ и х  
почв, интегрально отр аж аю щ и х п ар ам етр ы  и р еж и м  ф у н кц и он и 
рования однородного участка. В  1985 г. проводили н аб л ю д ен и я  з а  
влажностью  слоя почвы 60 см , объем ной м ассой , те м п е р ату р о й  на 
поверхности почвы. В целях сопоставлени я су м м ар н ы х  р азл и ч и й  
влажности почв (по р езул ьтатам  определений в ш ести  сл о я х ) и с
пользовали кластерный ан али з [3 ] .  Б л и зо сть  вл аж н о стн о го  р е ж и 
ма почв оценивали на основе р асч ета  евкли довой  ди стан ц и и  по 
средним значениям влаж ности  и дисперсиям . С р авн ен и е ср ед н и х  
значений влаж ности по отдельным слоям  р азн ы х  почв и тем п ер а-

Таблица 1. Характеристика почв опытного участка

Номер

1
Укло

Рассто
яние Мощность Глубина

вскипания

Мощность
гумусо

вого

Среднее 
содержа

ние гумуса Степень смытости
|>аэреза ны,

град
от водо

раздела, 
м

горизонта 
А. см от HCI. 

см
горизонта

А-ЬАВ.
см

в слое 
0—50 см, 

%

(намытости)

1
2 1.5

3
37 42 59 59 2,75 Несмытая

П 2 31 46 43 2,80 Слабосмытая
3 6 .8

4 .9
4 ,8

135 — 0 29 1,70 Сильносмытая
4 147 — 0 33 1,35 »
5 156 — 0 32 1.71 »
0 165 — 0 95 2,60 Смыто-намы-

7 0 .3 181 — До 5 0 II
С 85

320 3,09
тая
Намытая
мощная

;>8



TVP по характерны м  точкам склона проводили с помощью крите
рия t С тью дента, а дисперсий —  посредством критерия F Фишорп 
для 5 % -ного уровня значимости. М етодика провечеиия л а б о ^ а - _ 
торных исследований (определение структурно-агрегатного, гра
нулометрического, м икроагрегатного состава, удельной масс\4, 
полной (П В ) п наименьш ей (Н В ) влагоемкости, содержания гу
м уса) и их повторность — общепринятые. В целях оценки :-)ффек- 
тивного плодородия почв опытного участка и контроля последу
ющих изменений под влиянием орошения нами проведен негега- 
ционный опыт с ячменем —- сравнительно хорошим инд«1катором 
почвенного плодородия. П олиэтиленовые сосуды (2 0X 20  см) на
полняли почвой слоя 0 — 30 см характерны х разрезов скло»1а (см. 
таб л . 1) и вы ращ и вал и  в них ячмень сорта «Одесский-82> (по 25 
растений на со су д ). В  первой серии сосудов поддерживалась сред
няя вл аж н о сть  наиболее важ ного периода вегетации (май — 
и ю л ь), во второй — опти м альная влаж ность из расчета (Ю % ПВ. 
П овторность опы тов двух-трехкратная. О бработка результатов 
дву хф акторн ого  опы та п роведена с помощью дисперсионного ана
л и за .

В п ределах  склона по гранулометрическому составу слоя О— 
30 см наиболее отличаю тся сильносмытые почвы (разрез 3—5), 
которы е со д ер ж ат  м еньш е илистой фракции и больше мелко
п ы леваты х  частиц, чем другие почвы. Микрооструктурешюсть 
вы р аж ен а  хорош о и менее изм енчива: фактор дисперсности не 
п р евы ш ает  7— 8 % • С труктурно-агрегатны й состав почвы при су
хом  просеивании п о к азы в ает , что относительно иесмытой почвы 
со д ер ж ан и е ф ракц ий менее 3 мм увеличивается к почвам нижних 
частей  скл он а, д о сти гая  м аксим альны х значений в разрезах 5 и б, 
и вн овь сн и ж ается  в  р азр е зе  7. С вязан о  это не только с влиянием 
при п ахи ваем ой  почвообразую щ ей породы — л е с с а н о  и с акку
м уляцией продуктов см ы ва. Н аименее гумусированная почва на 
скл он е (р а зр е з  4 ) содерж ит наибольш ее количество частиц менее 
0 ,25  мм (59 % при мокром просеивании), что в условиях ороше
ния бу д ет сп особство вать  коркообразованию . При орошении зн а
чительно уси ли вается  роль агрофизических характеристик пахот
ного сл оя , и п реж д е всего, содерж ания водопрочных агрегатов и 
плотности почвы. Критерий водопрочности, рассчитанный согласно 
р аб о те  [7 ], им еет низкие значения для почв разрезов 4 и 5 (2,1— 
2 ,4 ) , а вы сокие —  для р азр е зо в  2, 3, 7 (3,1— 3,9). З а  вегетацион
ный период объем н ая м асса  слоя О— 30 см была выше в разрезе 
1 и 7 (1 ,2  г/см ^) и ниже в р азр е за х  3 и 4 (1,12 г/см ^), а общ ая 
п ори стость  находилась в оптимальных пределах (55—5 8 % ) , за  
исклю чением р а зр е за  1, где она оценивалась (по Качинскому) как 
уд овлетво ри тельн ая .

В услови ях П З С К -М З  возм ож ен учет микрозональных осо
бенностей природных комплексов. П о наш ему мнению, использо
ван и е в проектировании микрозональных и, в первую  очередь, 
м икроклим атических характери сти к ландш аф тны х полос является 
важ н ей ш ей  предпосылкой успешного выполнения требования адап-



тнвности зональной системы земледелия к условиям  л ан д ш аф тн ой  
зоны. Это положение подкрепляется и р езу л ьтатам и  специальны х 
исследований [4 ], при которых установлена со р азм ер н ость  и зм е
нений агроклиматических ресурсов под влиянием м естного кли
мата и микроклимата с изменениями при переходе от  одной кли
матической зоны к другой. С целью определения сущ ествен н ы х 
особенностей, которые могут быть учтены на этапе п р о ек ти р о ва
ния оросительной мелиорации склоновых зем ель, нами изучен гид
ротермальный режим опытного участка. О бр аботк а р е зу л ь т ат о в  
сопряженных определений температур в отдельные сроки вегета-, 
ционного периода не позволила установить достоверны х различий 
по отдельным элементам склона. О бъясняется это тем , что осн ов
ной фактор дифференциации температурных различий —  уклон —  
часто затуш евывается мультипликативным влиянием других ф а к 
торов (ветер, облачность, влаж ность почвы и д р .) . В  р е зу л ь т ат е  
при большой величине дисперсии невозможно вы яви ть различий 
по среднему значению температур. П оэтому вычленение влияния 
уклона было проведено на основе изучения суточного х о д а  тем п е
ратур (2—3.10.85). Анализ данных, полученных через к аж д ы й  ч ас , 
показывает, что в период с до 6^° различия тем п ерату р  на 
поверхности почвы для отдельных элементов склона н езн ачи тель
ны. К полудню (с до 13^°) температурные различия ди ф ф е
ренцируются в наибольшей степени, достигая м еж ду некоторы ми 
смытыми почвами 4—6 ®С. В этой связи время суток с 17 до 6 часов, 
может считаться оптимальным для проведения поливов, т а к  к ак  
позволяет назначать поливные нормы, рассчитанные по х а р а к т е 
ристикам водоудерживающей способности почв, не п ри бегая  к 
корректирующим поправкам на увеличение непроизводительного 
расхода воды в контурах с большей величиной испаряем ости в 
дневное время. Помимо этого, как указы вается в р аб оте  [2 ], п о
лив в жаркое время суток приводит к увеличению активной щ е
лочности почв и появлению соды.

Оценка разности тем ператур 
суточного хода м еж ду соседними 
точками (табл. 2) п ок азал а , что 
различия не существенны лишь 
между п арам и ,хара ктер изу ющим и 
с.ходные условия рельефа — 1 и 
2, 4 и 5. На 1 %-ном уровне зн а
чимости установлены различия в 
суточном ходе тем ператур точек 
5 и 6. Таким образом , по терми
ческому фактору в пределах 
склона мож ет быть намечено че
тыре рубеж а, которые в целом 
дифференцируют почвы различ
ных степеней смытости. Согласно 

п  __ „ проведенным нами предваритель-
П р и м с <1 п н II с. Разница значима с веро. t  i  i
япюстью: *-0.95; **-0,99. ным расчетам, разница в вели-

Таблица 2. Обобщенные результаты 
суточного хода температур 
(2—3.10.85) на поверхности почвы

Номер
точки

Средняя
темпера
тура,

»С (я=25)

Разница,
"С

Среднее
квадрати

ческое
отклоне

ние

1 15.82 10,40
2 15,68 0,14 10,22
3 15,34 0,34* 9,76
4 15,10 0,24* 9,61
5 14,93 0,17 10,16
6 16,16 1,23** 11,49
7 15,55 0,61* 10,78



чнне испаряемости за  вегетационный период, обусловленная 
тем п ератур н ы м и  различиям и почв склона, может достигать в 
отдельны х к о н т у р ах  70  мм .

Особенности влаж ностн ого реж им а почв были установлены по 
данным наблю дений з а  период май — июль (восемь опроделенпй), 
когда сущ ествовали  условия для перераспределения влаги по 
склону. Р езу л ьтаты  кластерного анализа позволили сделать сле
дующие вы воды . В ерхние 2 /3  склона, включающие несмытую, сла- 
босмытую и ч асть  контура сильносмытых почв (до резкого (с 3® 
до 6,8°) изменения у к л о н а), характеризую тся близкими значе
ниями вл аж н ости  в отдельны х слоях почвы при их совокупном 
сравнении по расстоянию  в евклидовом пространстве (табл. 3). 
Сильносмытые почвы- (р азр езы  4 и 5) однотипны по условиям 
увлажнения. С м ы то-н ам ы тая почва на переходе к тальвегу (р аз
рез 6) и н ам ы тая  почва (р азр ез 7 ) ,  резко отличаясь между собой 
и от других почв, относятся к разным кластерам иа высоком уровне 
пороговых расстояний.

Таблица 3. Результаты расчетов евклидовой дистанции при сравнении 
значений влажности (числитель) и дисперсий (знаменатель) 
в отдельных почвах

Номер
разре

за
1 2 3 4 5 6

1

1,68
2 6,06
О 1,56 2,51
О 4,50 6,57
А 3,49 5,02 3,07*1

6,98 7,23 5,06
1,89 3,42 1,96 2,04

■0
4,83 6,84 3,32 3,55
9,27 7,74 9,66 12,38 lO.SfS

и
7,50 6,78 4,90 6,70 6,37

7 19.23 17,66 19,63 22,13 20,90 10,61
У

29,37 25,71 29,10 30,77 31,25 30,12

Р е зу л ь та т ы  р асч етов евклидова расстояния по дисперсиям (см. 
та б л . 3) п о к а зы в а ю т  достаточное своеобразие режима влажности 
д л я  точек наблю дений, отралсающих характерные почвенно-гео
м орф ологические условия (разрезы  1, 2, 6, 7). Почвы, связанные 
наиболее однородны ми условиями перераспределения влаги по 
склону (р а зр е зы  3— 5 ), вы деляю тся в единый кластер на самом 
низком уровне пороговы х расстояний.

Н ачи н ая от во д ор азд ел а  (разрез 1), в результате сопоставле
ния частны х различий влаж ности (по критерию t) установлены 
сущ ествен н ы е различия меж ду всеми изученными слоями почв



только на границе точек 5 н 6, что позволяет сч и тать  э ту  гран и ц у  
на склоне наиболее резкой. Склоновые почвы (р а зр е зы  3— 6 ) ни
же глубины 35 см имеют сущ ествеи 11ые различия во  в л аж н о сти  
за счет внутрипочвенного перераспределения.

Использование иерархической классиф икации по р е з у л ь т а т а м  
кластерного анализа и оценок сущ ественности разли чи й  о т д е л ь 
ных слоев почвы позволяет в реж име влаж ности  у стан о в и ть  з н а 
чимые изменения этого градиента и наметить границы  к он ту рн ы х

полос, определяющих диф ф еренциа
цию оросительных норм с учетом 
перераспределения атм осф ерны х 
осадков по склону.

Исследования, проведенные н а
ми в степной зоне П ричерном орья, 
показали, что поступление, тр ан с
формация и скорость восстан овле- 
иия органического вещ ества  в почве 
существенно зависят не только о т  
степени смытости, но и от п олож е
ния на склоне. Это связан о  с дей
ствием определяю щ его ф ак то р а  в 
данных физико-географических ус- 

Измененне относительного урожая ловиях — степени увлаж нения, ко- 
зерна ячменя (У</У1) на почвах ^
CK.iona по результатам вегетациои- ^орая более ТОЧНО д и ф ф е р е н ц и р у е т  

ного опыта. Увлажнение: МИКрОЗОнальную с тр у к ту р у  СКЛОНО-
/ - фактическое (сплошная линия); ВЫХ ланДШафТОВ. УстраИбНИе ЛИМП- 

г - оптимальное (штриховая) тируЮЩеГО ВЛИЯНИЯ ВЛагИ ПрИ ОрО-
шенни, а также уменьшение роли особенностей ее п ерерасп реде
ления по склону при перестройке динамики водно-эрозионного 
процесса в условиях контурной организации территории вы дви 
гают на первый план в обосновании границ рабочих участков 
(полос-контуров) учет иифильтрацнонной и водоудерж и ваю щ ей 
способности почв.

Почвы опытного участка по определениям в слое О— 30 см х а 
рактеризовались величиной П В в пределах 42,7— 51,1 % .  Н аи 
большую величину ПВ имеют почвы нижней части склона (р а з 
резы 4—6) — 49,1—51,1 %, наименьшую — 42,7—42,9 % почвы из 
разрезов 2 и 3. Поливы в вегетационном опыте проводились из 
расчета 60 % ПВ, т, е. верхний оптимальный порог увл аж н ен и я 
составлял 25,6—30,7 %, что в целом соответствовало д и ап азон у  
изменения наименьшей влагоемкости почв. В лаж н ость, изм ерен
ная в мае — июле и поддерживаемая во второй серии вегетацион- 
1ПЛХ сосудов, находилась в пределах 63—67 % Н В , т. е. бы ла 
меньше нижнего оптимального порога увлажнения (для зерн овы х 
культур 70—80 % Н В ).

Результаты проведенного вегетационного опыта о тр аж а ю т  з а 
кономерную зависимость урож ая зериа ячменя от плодородия 
почвы, а через средние величины полевой влаж ности —  и от п о
ложения почвы на склоне (см. рисунок). Почвы нижней части



склона (р а зр е з ы  6, 7 ), аккум улировавш ие значительные за п а с и  
элементов плодородия и итличающиеся болыие{^ степенью у вл аж 
ненности, чем почвы во д ор азд ела, все же по достигают их уровня 
эф фективного плодородия. О днако на смыго-намытых и намытых 
почвах у ро ж ай  зерн а  при оптимальном увлажнении в 1,46 раз 
больш е, чем при увлажнении м ая —  то л я . Слшжопне урож ая зер
на на почве из р а зр е за  2 при оптимальном увлажнении, вероятно, 
связан о  с наруш ением сбалансированности сос'тпопюния основных 
элем ентов питания, что привело к бурному росту побочной про
дукции. П овы ш ение относительной эффективности орошения на 
почвах из р а зр е зо в  2 (по общ ем у урож аю ) и 3 (по зерну и обнц'- 
му у р о ж аю ) во  многом связан о  с более высокой подопрочност1)Ю 
их агр е гато в  р азм ер ом  от 1 до 0,25 мм но сравнению с ночпон 
в о д о р азд ел а , имеюш^ей неудовлетворительное структурное состоя 
ние (по Д о л го ву  и Б ахти н у ). Это определило н ве1Ч‘т ;т ,11опн(»м 
опыте лучш ие условия аэрации для почв из разрезов 2 и 3. Рогу 
лярное орош ение, очевидно, резко снизило и физиологически опти
мальный за п а с  во зд у ха у почв, отличающихся наименее водо
прочной структурой (р азр езы  4 и 5 ). В целом рсзультпты дис
персионного ан ал и за  по урож аю  зерна показали, что условия 
опти м ального  увлаж н ен и я не устраняю т разлпчш"! в плодородии 
эродированны х почв, а, над1ротнв, д аж е  более четко их выявляют. 
П оэтом у при орош ении склоновы х зем ель целесообразно miipaiuii- 
вать  корм овы е культуры  и, преж де всего, многолетние травы, 
у р о ж ай н ость  которы х менее зави си т от почвенного плодородия, а 
более —  от различий во влагообеспеченности.

К ом плексны й ан али з важ нейш их статических параметров 
(степень смы тости почв, зап асы  гумуса, агрофизические спойстна, 
уровень плодородия при разном  увлажнении) и ])сжимов (влаж 
ностного, терм и ческого), отразивш их состояние и нанрлнлсипогть 
изменений лан дш аф тн ой  структуры ПТК, позволггл обосновать 
границы  однородных единиц агроэкосистем. Д ля создания 
П З С К -М З  с последую щ им орошением опытного участка занро(м<- 
ти роваи а п аралл ельн ая  н арезка пяти рабочих загонов (полос- 
к он тур ов). Ш ирина первой полосы, включающей несмьгплс и 
ч асть  сл аббсм ы ты х почв, с учетом кратности захвата  агрегатов 
со стави т  101,8 м, второй (слабосмы ты е почвы) - 32,4 м и после
дую щ и х (мелсду точками 3— 4, 4—6, 6— 7 )— 10,8 м. Линейный ру
беж  первого порядка со стокорегулирующими .-1лемснтами будет 
р азм ещ ен  на переломе рельефа, в зоне перехода к сильносмытым 
почвам . Н а  конкретном участке целесообразно создаиие вала- 
к ан авы  у  нижней границы сильносмытых почв в связи с проекти
руем ы м  зем леванием  третьего и четвертого контуров, отводом 
сбросны х вод для повторного орошения в и руд-па коп итель и по
нижением, бази са  эрозии при строительстве этого пруда после 
реп лантац ии  намытой почвы. Другие контуры будут разделены 
трем я рубеж ам и  регулирования в виде времен!П)1х валков высо
той 25 (Ш. В озм ож н ость управления процессом воспроизводства 
лочвен н ы х,ресурсов и оценки эффективности системы рассмотрены

6J



rqi П олив на скл он ах  м о ж е т  п р о и зво д и ться  одним из 
С м ы х  н ш е  в ор ош аем ом  п о л е во д ств е  сп о со б о в  полива;

используемых ^  „  вн утри почвенны м .
' ‘“ “ р о в д е ш ы е  И сследования п о зв о л я ю т с д е л а т ь  следую щ ие

выводы: cTDVKTVpa скл он овы х л а н д ш а ф т о в  в  целом
о п р а д е л Х  границами ??ад и ц и он н о  к а р т о гр а ф и р у е м ы х  степеней 
c S c T H  н о  ^ ж е т  бы ть точнее д и ф ф ер ен ц и р о ван а  по особен
н о с т я м  г е о т е р м и ч е с к о г о  р еж и м а. П ри  и сп ол ьзо ван и и  ороси тель- 
н о Г м е л и ^ а ц и и  ц елесообр азн ость  п р о ек ти р о ван и я  ли н еи н ы х р у
бежей по границам отдельны х эл ем ен тов  ск л о н а  о п р е д е л я е т  в о з
можность более ген ерал и зован н ого уч ета  л а н д ш а ф т н о й  структуры .

2 Эффективность вы р ащ и ван и я  зе р н о вы х  к у л ьту р  н а  ск л он о
вых зем лях в услови ях орош ения за в и с и т  от  у р о вн я  п лод оро д и я  
почв. П оэтому критерии оценки эф ф екти вн ости  о р ош ен и я  н а  ск л о 
нах должны бы ть различны м и ; д л я  л а н д ш а ф т н ы х  п оло с п р и во д о 
раздельной подсистемы  это  п ри н ц и п — миним ум  б и о м ассы  при 
максимуме основной продукции; д л я  л а н д ш а ф т н ы х  п ол о с  с эр о д и 
рованными почвами это  принцип —  м ак си м у м  б и о м ассы , о п р ед е
ляющий интенсивное во сстан о вл ен и е  п оч вен н ого  п л о д о р о д и я  и 
агрофизических хар ак тер и сти к .

3. И спользовани е орош ени я к а к  п о ч в о в о с с т а н а в л и в а ю щ е го  
приема долж но о сн овы ваться  на р а з р а б о т к е  д и ф ф ер ен ц и р о ван н ы х  
поливных норм, у чи ты ваю щ и х м и к р о зо н ал ьн ы е  р азл и ч и я , а  т а к ж е  
величины сум м арн ого во д оп отреб л ен и я  п л а н и р у ем ы х  се л ь ск о х о 
зяйственных культур, о б л а д а ю щ и х  эко л оги ч еск ой  а д ап ти вн о стью  
к условиям л ан д ш аф тн ы х полос и с о о тв етс тву ю щ и м  п о ч в о в о с с т а 
навливаю щ им  эф ф ектом .
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