
дисковых борон, противоэрозионных стерне
вых сеялок и многого другого. Наши заявки 
и просьбы о поставке такой техники не 
удовлетворяются.

Собственных средств на ведение почвоза
щитного ландшафтного земледелия у колхоза 
не хватает. Ведь надо не только приобрести 
специальную технику, но и пересмотреть 
нормы выработки, расценки и т. д. Все это 
связано с постоянными дополнительными 
расходами, которые мы не всегда можем себе 
позволить. А как быть многим другим 
хозяйствам холмистой центральной зоны 
Оренбуржья, где эрозия продолжает терзать 
землю, а доходы меньше наших? Думаю, 
противоэрозионные мероприятия должны 
финансироваться государством, как это при
нято во многих развитых странах мира. Тогда 
перечисленные мной проблемы можно будет 
быстро решить.

Ученые НПО «Южный Урал» и специали
сты Оренбургского филиала института 
«Волгогипрозем» оказывают нам квалифици
рованную помощь в последовательном освое
нии контурно-ландшафтного земледелия. Мы 
им очень благодарны, но пока они ведут эту 
работу, так сказать, на принципах благотво
рительности, дело не поставлено на надежную 
экономическую основу. Думаю, пора в нашей 
области создать научно-производственную 
систему по освоению контурно-ландшафтного 
земледелия с группой квалифицированных 
специалистов, с собственным финансировани
ем, с централизованным обеспечением уча
стников техникой и другими средствами. 
Уверен, в такую систему охотно вошли бы 
многие хозяйства области.

У Д К  631.61

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОСВОЕНИЯ
КОНТУРНО-МЕЛИОРАТИВНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Ф. Н. ЛИСЕЦКИЙ, А. Т. УРУСОВ, В. В. БЕЛОВ, 
В. И. ИГОШИНА, Н. И. ТОВСТУХА.
Одесский государственный университет 
имени И. И. Мечникова,
В. Т. п ы н д ы к ,
главный агроном колхоза «Дружба народов» 
Ивановского района Одесской области

В Одесской области первым хозяйством, 
перешедшим на контурное земледелие, стал 
колхоз «Дружба народов» Ивановского рай
она, расположенный в южной части Подоль
ской возвышенности. Густота расчленения 
территории балками составляет здесь 
1,22 км/км2, оврагами — от 0,14 до 
4,80 км/км2. Хотя на склонах до 3° размеща- 47
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ется 76 % пахотных земель, большая их часть 
эродирована. В почвенном покрове преобла
дают черноземы обыкновенные маломощные. 
Эрозия почвы обусловлена в основном ливня
ми. Суточный максимум осадков, наблю
дающийся один раз в 10 лет составляет 
67—69 мм. Ливни с интенсивностью более 
2 мм/мин выпадают один раз в 2 года.

Контурно-мелиоративная организация тер
ритории в соответствии с проектом внутрихо
зяйственного землеустройства колхоза, раз
работанным в 1986 г. специалистами Одес
ского филиала «Укрземпроекта», поэтапно 
должна охватить 12,7 тыс. га земель. Про
ектом предусмотрены капитальные вложения 
в размере 136 руб/га, срок окупаемости 
затрат — около 4 лет.

По сравнению с ведением земледелия при 
прямоугольной организации территории кон
турное земледелие повысило продуктивность 
земель по бригадам хозяйства на 4,6— 10,6 %. 
Наблюдения показали, что уже на второй год 
рубежи I порядка начинают оказывать за
метное стабилизирующее воздействие в агро
экосистемах. Четырехрядная лесная полоса 
из грецкого ореха, абрикоса и бузины красной 
высотой 65— 100 см снижала скорость ветра 
с 3,4 до 2,8 м /с и температуру воздуха на 
0,2—0,4°, повышала относительную влаж
ность воздуха в приземном слое.

Проведена оценка стокорегулирующей и 
противоэрозионной эффективности рубежей 
контурной организации территории — четы
рехрядных лесных полос с двумя водопогло
щающими канавами (у верхней опушки 
и выше нижней опушки), используемых 
в полевых и почвозащитных севооборотах на 
склонах крутизной 2—7=, и двухрядных 
лесных полос с одной канавой, дно которой 
покрыто мульчей, устраиваемых в полевых 
севооборотах на склонах до 2°. При устрой
стве канав плугами ППУ-50А через 50 м 
делали перемычки. При глубине 0,4 м каж
дый отрезок канавы стал аккумулировать 
16 m j  воды. Обследование проводили после 
ливня на пару, когда выпала суточная сумма 
осадков 10 %-ной обеспеченности — 67 мм. 
Наибольшая скорость стекания воды в ручей
ках достигала 1,8 м/с, что значительно 
превышает величину неразмывающих скоро
стей для пашни — 0,18—0,40 м /с (М. С. Куз
нецов, 1981; Н. К. Срибный, 1980). Рубежи не 
выполнили водорегулирующей функции. 
Практически по всей длине канавы заилились 
до бровок, особенно на изгибах рубежей, где 
происходила концентрация стока, вследствие 
чего произошел перелив воды и через 
10—40 м образовались промоины глубиной 
0,1—0,2 м, шириной 0,2— 10,0 м. На наш 
взгляд, причиной разрушения рубежей и сни- 

48 жения ожидаемой эффективности регулиро

вания стока послужили несовершенство мето
дики расчета поверхностного стока воды, 
резкое изменение сечения канав за счет 
оплывания их незакрепленных крутых отко
сов и быстрого разрушения валиков. Четырех
рядная лесополоса с двумя канавами на поле 
со средним уклоном 1,5° пересекала ложбину 
стока. Судя по замерам конуса выноса 
смытой почвы и заилению канав, этим 
рубежом было перехвачено лишь 11 % 
твердого стока, при этом потери почвы 
составили 16,6 т/га.

Уже первые результаты позволяют вырабо
тать ряд рекомендаций по совершенствова
нию проектирования и освоению систем 
контурно-мелиоративного земледелия в рай
онах активного проявления ливневого смыва. 
Прежде всего отметим принципиальное несо
гласие с подходом в проектировании, направ
ленным на полное задержание стока опреде
ленной обеспеченности гидротехническими 
сооружениями. Конечно, в условиях степи 
максимальное накопление влаги представляет 
существенный резерв повышения урожайно
сти сельскохозяйственных культур. Однако 
вопросы охраны почв не должны входить 
в противоречие с задачами поддержания 
и восстановления водного режима малых рек 
зоны.

К сожалению, альтернативный путь — 
создание водорегулирующих канав со сбро
сом излишков стока (менее 10 %-ной обеспе
ченности) через залуженные ложбины — 
оказался недостаточно проработанным. Соо
ружение же железобетонных водосбросов 
в большинстве случаев оказывается мало
эффективным.

Необходима скорейшая отработка вари
антов травосмесей, пригодных для залужения 
водосбросов и имеющих высокую стокорегу
лирующую и противоэрозионную эффектив
ность. Судя по работам, проведенным в Мол
давии (М. Д. Волощук и др., 1987), при 
залужении ложбин возможен сброс воды при 
максимальной скорости весной и осенью до 
1,3 м/с, а летом до 2,5 м/с. В связи с необ
ходимостью сброса излишков стока важным 
вопросом становится увязка условий возде
лывания сельскохозяйственных культур в ра
бочих участках с величиной допустимых 
эрозионных потерь почвы. В Одесском гос- 
университете разработана методика расчета 
допустимого смыва в зависимости от почвен
ных характеристик, структуры севооборота 
и времени землепользования.

Установлены некоторые закономерности 
формирования условий влагообеспеченности 
рабочих участков под влиянием линейных 
рубежей контурной организации территории. 
С марта по ноябрь на четырех участках 
в слое почвы 0—50 см определяли влажность



в рабочих участках, выше- и нижележащих от 
рубежей разной конструкции. Двухрядная 
лесная полоса с канавой оказала компенсиру
ющее воздействие на перераспределение 
влаги. Произошло выравнивание влажности, 
хотя нижние части южных склонов обычно 
более увлажнены, чем средние и верхние. 
Ниже четырехрядной лесной полосы с двумя 
канавами влажность в слое почвы 0—50 см 
была на 4—6 % меньше, чем в вышележащем 
контуре. В связи с этим на рабочих участках, 
расположенных ниже рубежей I порядка, 
необходимо предусматривать дополнитель
ные приемы обработки почвы, направленные 
на эффективное поглощение поверхностного 
стока (щелевание, кротование, пахота с одно
временным созданием микролиманов и др.).

Исследования подтвердили справедливость 
утверждения о том, что микрорельеф склонов 
(их ступенчатость, гофрированность) явля
ется одной из причин формирования лавинно
го поверхностного стока (А. Г. Тарарико, 
1988). Поэтому при пересечении ложбин 
стока рубежами I порядка необходимо в этих 
местах поднимать отметки бровок стокорегу
лирующих элементов или производить плани
ровку склона выше рубежа.

Концентрация поверхностного стока в ру
бежах ограничивает возможность регулиро
вания их засоренности с помощью гербици
дов. Через 2—3 года в необрабатываемых 
рубежах засоренность достигала 19— 
70 ц/га. В конструкциях рубежей целесо
образно предусматривать возможность меха
нической обработки междурядий лесных 
полос или создавать после их посадки 
конкурирующий с сорняками растительный 
покров из корневищных злаков. В первое 
время рекомендуется закреплять откосы 
полимерными эмульсиями. Обследование за
луженных водоотводящих ложбин показало, 
что их склоны разной экспозиции суще
ственно отличаются по продуктивности, про- 
тивоэрозионной и стокорегулирующей эф
фективности. Так, на юго-восточном склоне, 
несмотря на лучшие почвенные условия, 
урожай сена люцерны в верхней, средней 
и нижней частях водосброса составил со
ответственно 29, 38 и 37 ц/га, а на северо- 
западном — 56, 72 и 46 ц/га. Снижение 
продуктивности приводило к повышению 
засоренности посевов. Такие особенности 
определяют необходимость подбора несколь
ких типов травосмесей, экологически адапти
рованных и к условиям разнонаправленных 
склонов, и к своеобразию гидравлических 
условий при прохождении максимального 
стока в тальвеге.

По проекту контурно-мелиоративной орга
низации территории в колхозе проводятся 
работы по засыпке оврагов и выполаживанию

прилегающих к ним склонов. При этом 
важной задачей является взаимная увязка 
требований почвозащитного обустройства 
территории водосбора с системой гидтотехни- 
ческих сооружений, препятствующих вто
ричному оврагообразованию. Полевые обсле
дования засыпанных оврагов и расчеты, 
выполненные по разработанной модели оцен
ки потенциальной овражной опасности, по
зволили внести конкретные предложения по 
достижению равновесного состояния рекон
струированных склонов (сооружение водоза
держивающего вала на поле почвозащитного 
севооборота, валов-канав у вершин оврагов 
для перехвата и сброса стока по межовраж- 
ным пространствам).

У Д К  631.6

ПОЧВОЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ДЕЙСТВИИ

Л. А. БА БА ЯН ,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Г. А. ВАГАНЯН.
Армянский научно-исследовательский институт 
почвоведения и агрохимии,
Р. А. ТУ Н Я Н .
Армянский научно-исследовательский институт 
земледелия

В 1974— 1989 гг. в двух хозяйствах 
Армении мы изучали эффективность почвоза
щитных комплексов на крутосклонах.

В колхозе «Кирово» Степанаванского рай
она почвозащитный комплекс был создан 
в 1974 г. на склоне северной экспозиции 
крутизной от 4 до 16°. Почва — чернозем 
выщелоченный среднесмытый на четвертич
ных глинах. Площадь участка — 16 га.

Второй участок расположен в совхозе 
«Сисиан» на склоне южной экспозиции 
крутизной от 3 до 27°, площадь — 20,5 га. 
Почва — горная каштановая среднесуглини
стая. Почвозащитный комплекс создан здесь 
в 1984 г. ,

Поверхностный сток дождевых вод на этих 
участках варьировал в пределах 32,3— 
89,6 тыс. л/га, а смыв почвы составлял 
4,7— 10,8 т/га. С твердым стоком выноси
лось за год гумуса от 277 до 636 кг/га, 
усвояемых форм азота — от 5 до 11,5, 
фосфора — от 7,5 до 17,2, калия — от 11,3 до 
26,0 кг/га.

На участках склонов крутизной до 8° были 
освоены почвозащитные севообороты (ози
мая пшеница — яровой ячмень — однолетние 
злаково-бобовые травы) с полосным разме
щением культур поперек склона. Полосы 
возделываемых культур шириной 60 и 40 м 
чередуются с буферными полосами из много- 49
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