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В последние годы в проблеме регулирования водно-эрозионных по
терь почвы с территории км элементарных (овражных, балочных), так 
и речных водосборов все более определенным становится приоритет 
экологических требований. Уже проведена количественная оценка влия
ния эрозионных и дефляционных процессов на почвенное плодородие, 
обобщенно выражаемая в виде поправочных коэффициентов к бонитету 
почв, однако пока отсутствуют надежные методики оценки косвенных 
последствий проявления эрозии. К последним относится ущерб источни
ка}.! городского водоснабжения от загрязнения удобрениями, пестицида
ми и тяжелыми металлами, поступление твердого стока в водозаборные 
сооружения магистральных каналов, заиление судоходных рек и гава
ней, отложение наносов в придорожных кюветах, дренажах, у водосли
вов, снижение запасов рыбы из-за эвтрофикации водоемов, изменение * 
состава водной фауны, снижение рекреационного потенциала прибрежных 

! зон. Тем не менее именно косвенный (экологический) ущерб от эрозии’ 
•наиболее значителен. В  частности, по оценкам, проведенным в США, 067 
'щие годовые потери от загрязнения вод рассредоточенными источниками 
(в форме взвесей, растворимых твердых веществ, азота, фосфора и бак
терий), поступающими в результате эрозионной деятельности, дсстига- 

! ют в среднем 6 млрд. долл, тогда как потери от эрозии, обусловленные 
снижением продуктивности, составляют 1,3 млрд. долл. Пока не может 

i быть выражено влияние эрозии на здоровье человека, биологические от
клонения и эстетическое состояние ландшафта. Особая проблема на Ук- 

• раине связана с миграцией радионуклидов под влиянием поверхностного 
смыва к транспортом наносов в речной системе Днепра. Все это форми
рует мнение о необратимости и кумулятивности эффектов, обусловленных 
эрозией почвы.

ji Невозможность полного прекращения процессов эрозии и дефляции 
(<почв, являющихся составными частями общеденудационного развития гео- 
?:с$еры, определяет необходимость внедрения систем ■ земледелия, обеспе- 
,,чивающих максимальное задержание продуктов эрозии, удобрений, пести- 
ВДов в пределах водосбора и регулируемое расходование почвенного ре-

Д° пу̂ тимых ” РвД“ « .  Отсюда становится ясный особое значение 
вопроса об обосновании "допустимых эрозионных потерь почвы* - ДЗПП
было ! 1 ПРОвЛеИв овоснования дат первые работы появились в США, что 
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' , Особое распространение получил подход, ^
>рь" " - Ь  “  к скорости естественного почвообразо*^ 

^  ДЭПП " Р ^ ВП ^ н 0Сти, для установления ныне используемо*? 
ного процесса. ( 1 1 2̂ т/га в год) была принята единиц
д а  верхнего пред б вания, введеш ая X. Беннетом. А у*е'с 
оценка ™ °Р0СТИ " к0НКреТиэадия в пределах принятого диапазон 
£  «  S 5  т/га) почв кавдого штата используя иные * J  
да , гс:п А и благоприятной корнеобитаемой зоны, водоГ[%
РИ мГ°другие физические и химические свойства почвы). Слад? 
^ е т и ь ! вдо в практике почвозащитного проектирования СССР шэд,
этот подход был традиционным.

На учет о со б е н н о сте й  проявления эрозионных процессов, в селъскь
хозяйственных экосистемах ориентирован метод, предложенный К.А. Ван 
Дореном и Дк. Дзс. Вертели (1946). Суть его заключается в оценке вш 
чины ежегодной потери почвы, при которой не происходит снижения уро* 
жая сельскохозяйственных культур. Именно к этому подходу наиболее 
близка идёя, заложенная в современном определении ДЭПП США, как ш- 
симальной скорости ежегодных эрозионных потерь, которая позволяв! 
сохранить неограниченно-долго высокий уровень продуктивности, обоек* 
ванный экономически

К настоящему времени многие специалисты пришли к заключению, й 
научные основы ДЭ11П не отражают современного уровня знаний, от вне* 
ньртных оценок необходимо переходить к выработке алгоритмов долгов]» 
менногс управления почвенными ресурсами. Это тем более актуально*:
псоек̂ пм̂ !!’рр'ТЫИ ЫинистеРством сельского хозяйства США в 1985 г. 
универсальной * ЗНШленуЮ1Ц1ш отход от эмпирического уровня раэработк* 
ванной на испол^1"16™ " ПОЧвенной SP °S™  к новой технологии, о*
гидрологии,' механике 1"п а 'а1Т аФТН0Г°  подхода- новьи Доет® ени11 ’ 
та юге, чте пои o<w ' *)аотке РИС и экспертных систем.
нс-гесграфический прин^Ггпид “в “ ° ЖеТ УДовлетв°Р и'1!Ь Т0ЛЬК° !
ным сериям и т.д.) Вя ОДвренциация по зонам, подзонам,
дорсдия, превышающая ВнутРизональных уровней почвенного

ти проектируемых почвоз1пиИШ1ЫШе раэличия» стремление к aflaSl1 
условиям определяют необхо™*** ° истем земледелия местным 
оценок допустимых потерь Д̂ 0сть в сопоставимом уровне дискр* 
н»>»! проблемы ДЭПП мы сбяэый ЧвСКЬГ0 смыв&- Новый уровень * 
ряду г другими нормативными̂ *! °  0(*основанием этой характера* 
пользования почвенных ресуооо°Ка3аТ0ЛЯ1<и в результате оптимиэ J
В1,й и ссчп яльно-экономических^п УЧетом природно-хоэяйственнь* ^

иоритетов развития региона***  ̂ i



,мализованкое выражение процесса управления почвеннн 
Ш вне делящее „есто ДЭПП, было предложено В.Л.Стеми и 

*  ресурс̂ ” * Г7
pJ.OeK*' г00 с  j  м

Ifx.y) '/и Ffx,y,t)dt > М(х,у), ( I )

I(x у) - Функция, оценивающая почвенные свойства в точке (х,у) 
ТтекущиЯ момент времени ( t 0 ) ;  М(х,у) - функция, определяющая I даиильно допустимые свсйства почвы в точке (х ,у ). функция F(x,y, 
t } отражает допустимые изменения в точке (х,у) на время t  :

Flx.y.t)*Е (x.y.t) - R (х, у,t). ( 2 )

где £(х,у, t ) - функция, определяющая скорость эрозионных потерь 
почвы; R(x,y,t ) - функция, определяющая скорость восстановления 

I почвенных свойств.
Сопоставление результатов последующих, более прагматичных ис

следований в США и СССР с выражением ( I )  позволило выявить ряд пос
тоянно используемых упрощений: I )  сведение всей совокупности поч
венных свойств, определяющих плодородие, к мощности гумусового горк- 
вонта и отождествление функции R Сх ,у , t ) со скоростью формирования 
гумусового горизонта; 2) определение ДЭПП не как функции F  (х,у, t ) 
& как скорости формирования гумусового горизонта, что определило в 
итоге слабую разработанность функции М(х,у); 3) константный харак- • 
твР принятых значений ДЭПП даже при оценке долговременных последст
вий эрозии. В результате, при достигнутых успехах в изучении отдель
на сторон проблемы, существенное упущение выявляется в более широ
ко* контексте, задаваемом выражением ( I ) .

Методологию рассматриваемого подхода в определенной мере реа- 
й,эо®ал в США Е.Л.Скиднор (1982). Им предложено расчет допустимых 
потерь почвы в точке (х ,у ) на момент времени - T (x ,y ,t  ) ,  мм/год 
проводить по следующей формуле:

Ti+T* Тi-Tj ^ Л зг(2-2Л] .
T(X,y,t)a ^ !------2 C0sl ( 3 )

гДе T j - скорость почвообразования, мм/год; Т2 - верхний предел 
>Эрозионных потерь ПОЧВЫ , мм/год; 2 - мощность почвы (я ): *1 - ми
нимально допустимая; Zg - оптимальная; 2 - фактическая; число 9Г *
^ , 1 4  при расчете в радианах или 180° при расчете в градусной мере. 
Г̂лавное достоинство ме то да заключается в возможности планирования 
.постоянного снижения значений Т во времени в зависимости от эрозион
н о й  "сработки* почвенного профиля. Однако, ключевое понятие метода -



г „„лй почвы ВО многом абстрагировано от почвйщ0 
корнеобитаемый ел позволяет учитывать качество почв .'
‘“ CKlK согласиться с положением,0: ;
скорость'формирования почвенного профиля принимается постоянной,

ВНв 3^но^еменноасерасчетнойТмётодикой (3) на Украине был разрав,  
тан алгоритм вычисления ДЗШ1, основанный на модели рационального „  
пользования почвенных ресурсов (Швебс, Лисецкий, 1983). Этот пой0( 
п р е д п о л а г а е т  использование критерия - оптимальные запасы почленно, 
ресурса, т.е. позволяет учесть не только количественную, но в ка.
чественную сторсну ресурса.

Превышение .исходных запасов почвённого ресурса над о'птшальнн, 
ми позволяет в течение контролируемого периода времени допускать не* 
сбалансированность почвообразованием результатов проявления водно, 
эрозионного процесса. В этом случае ДОПП - за интервал
времени ( t j  -■ tg ) могут быть рассчитаны по формуле:

' лНг1Д0П)Л (Н гПопТ-(Н гГ и (е - ^ - е - 6̂ ) (4 )

где - содержание гумуса в смываемом слое почвы, %',$>- но#- 
циент превышения содержания гумуса в твердом стоке по сравнению с 
исходным значением (изменяется от 1 , 3  до 2 ,4 ) ;  6 - параметр, завися* 
щий от экологических ограничений: возможности развития оврагов| сно* 
рости заиления водоемов, ухудшения качества воды и др. Строгое нор
ны? !г !!! naPabieil )a & затруднительно, т.к . по своей сути это под813 
экономическ̂ Ь> зависшдий ст региональных экологических и соди 
ресурсов. ’Его нспользования отдельных видев природ
балльных шкал Тяк Юьл®НИ8 в°зможно зспертным путем либо с помощ 
мости ст конкт)етн!т!Г °  рааом* Должны рассчитываться в 
спективной струк^пнП° ЧВеННЫХ ^Р^^Ристик, сложившейся либо 
первые ю лет при свБоо^°Рота на конкретные периоды времени, 
почвенного ресурса и ЙГ к̂раШ1Ы значениях исходного зала\ 
(т/т‘а) составит для TPMVJ * допустимые потери почв ^

Z  - 6 (^ « i e  Л6СНИС П0ЧВ "  *•«* ^ Н08еМ0В ГЯ
Для w !1, °  (сРеАнемощные) черноземов 'обыкновенны* ,,
стал СМаТриваемого слуи#»* Маломощные); черноземов

" Т т л ° ПоадеР*ания кй Челесоо^ н о  сформулировать eafia ^
а«даг^^ГСЙСТВИЛ А°ЗДны бытГ^ ПОЧБенного Ресурса, для

Уравн 1̂Швм (.ч  С1шхронизированы с динамикой Д
л^пдоц)(р-^Н Г *  + р  \ 0МУ условию соответствует ур*®*18 ,

»''о)-Нг(4Гл(,-йгр-4Г инЬ Г дНПП) *°> ( l



, ть г у м у с о в о г о  горизонта, мм; Г - запасы гумуса в кем, 
г «г - М0ЩН ! 1 нен .0 мощное™ Нг в результате почвообразования - 
V»Hr - измене ■ н мн/год; йГпп - приходная составляющая
V )  ^сообразов^ия’за счет растительных остатков и удобре- 
рсса 'У1̂  минврализадия пассивного гумуса, т/га; йГр - от- 

\  т/га; 41« зация ^ , 04 , определяемая структурой севосбо- 
■̂ельная м Р _ и Г* - запасы (т/га) и содержа-

8 смываемом слое почвы соответственно; К  - объемная
■а гумусового горизонта, r/cMJ .
После некоторых упрощений и перехода к пахотному горизонту чер- 

ыишс поте расчет количества органических удобрений (Д, т/га в 
‘:t компенсирующего потери качества почвы под влиянием допустимого 
■lia и принятой системы земледелия, может быть осуществлен через 
бдение: Д * лГ»К^, где - коэффициент гумификации органичес- 

удобрений; л Г  - средняя годовая величина дефицита гумуса (т/га ), 
>рая вычисляется по уравнению баланса: а

|Г* 0,1'К'Г*(1Ч,24НГ{доп)-йНГ(п)) + 0,0 2# Г * " а | ( KrAj • n |o ,0(wNj +

с б )
К-и Г36 - плотность сложения (г/см3) и содержание гумуса (.%) в 

Ратном горизонте; дКг Д̂0П̂  и лИр п̂  ̂ - ДЭПП и скорость формировав 
Г'гумусового горизонта, м..*/год; A j - количество растительных ос~
"ьныу ПОСТ̂ ПШОШ,ЮС в if Г°Д* - коэффициент гумификации расти- 

ост*тков> ̂  * количество азота, вносимого в составе мине- 
#ици0нф реНИЙ* кг,/га; У г* урожай основной продукции, и / г а ; KI- 
Зависимог̂ Х°Да а3°Та гу1̂ са» а~ период ротации севооборота/’ 

'лзовда * 7 * ° ^  почво°^Р^йоваш4я от мощности гумусового

«деомм» T J T ™ * ИЕ овязи Ир ^  Е частн° ста> д а
взд.(ЛиоеЦ1ш“° ' ^ ^ ОВ№с почп *«** зависимость имеет

«гу

4 н Цг ы (X - 0,905*е'-Ф*000^4 *Ь ч
** мо̂ нос̂ ь ти» * • *

опрости S H S 0 1’0рИ30нта- “ “ 5 *  - ГОДЫ (О V 10000). Зс- 
* Зоиного прфад ( " ан™  t*Hp<n)') ov степеки ^ормироаад- 

'Г-Т.,**?*-* _ * ь -iecM. ' характеризуют оценки:
*®£г.СЙ I сл i  Z - . Ш ~ Г -  ~1 г -  - г  - - -


