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В статье приведены результаты многолетних исследований, проведенных на тер-
ритории противоэрозионного комплекса ФГУП «Новоникулинское», которые показали вы-
сокую эффективность внедренного комплекса в снижении водной эрозии на склоновых зем-
лях этого хозяйства и негативного влияния засухи. 

введение
В условиях Ульяновской области одно-

временно с засухами эрозион ные процессы 
создают критическую агроэкологическую 
ситуацию в при родопользовании, резко 
снижают стабильность зернового произ-
водства области [1]. Поэтому, придавая си-
стемам земледелия адаптивность и систем-
ный подход, необходимо тесно увязывать 
их с рельефом и ландшафтом местности, 
особенностями проявления засухи и эрозии 
почв. Этим требо ваниям отвечают адаптив-
но-ландшафтные системы земледелия, в 
которых во взаимодействии рационально 
используются не только пахотные земли, но 
и леса, луга, пастбища, защитные насажде-
ния, мелиоративно-хозяйственные соору-
жения.

В лесостепи Поволжья, где третья часть 
годовых осадков выпадает зимой, расчет 
величины стока и его повторяемость имеет 
решающее значение в борьбе с водной эро-
зией, потому что смыв и размыв почвы, вы-
нос питательных веществ в основном про-
исходит в период снеготаяния. В Ульянов-
ской области, по данным филиала института 
«Волгогипрозем», из общей площади 1,8 
млн. га водной эрозии подвержено 570 тыс. 
га, а дефляции - 577 тыс. га, т.е. всего 1 млн. 
147 тыс. га, или 67,7% от площади пашни [2]. 

объекты и методы исследований 
В связи с этим в 1968 году перед уче-

ными Ульяновской ГОСХОС, ныне ФГБНУ 

«Ульяновский НИИСХ», была поставлена 
задача разработать и внедрить для совхо-
за «Новоникулинский» (в настоящее время 
ФГУП «Новоникулинское»), где сельхозуго-
дия наиболее сильно подвержены эрозион-
ным процессам, противоэрозионный ком-
плекс на всей земельной территории.

По степени эродированности это хо-
зяйство является типичным для правобере-
жья Ульяновской области и почвенно-кли-
матической зоны Среднего Поволжья.

Противоэрозионный комплекс вклю-
чает следующие элементы: правильную 
противоэрозионную организацию земель-
ной территории, систему севооборотов, соз-
дание системы противоэрозионных лесных 
насаждений, почвозащитную обработку 
эродированных земель, укрепление вершин 
действующих оврагов гидротехническими 
сооружениями и водоотводящими валами.

В геоморфологическом отношении 
территория района, где расположено зем-
лепользование ФГУП «Новоникулинское», 
представляет собой часть Приволжской воз-
вышенности с падением высот в северном 
направлении. В целом по рельефу район 
представляет пологоволнистую увалистую 
равнину. 

Наиболее повышенные платообраз-
ные участки этих увалов с отметками вы-
сот 250 метров расположены вдоль южной 
и западной границ с Гослесфондом. Водо-
раздельные увалы вытянуты в широтном 
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и северо-восточном направлении. Между 
увалами расположена густая сеть оврагов. 
Левобережная часть этих оврагов рассечена 
многочисленными отвержками и промои-
нами. 

Климат района расположения зем-
лепользования ФГУП «Новоникулинское» 
умеренно-континентальный. Период с по-
ложительными среднемесячными темпера-
турами длится с апреля по октябрь. Продол-
жительность безморозного периода – 130 
дней. 

Среднегодовое количество осадков, 
выпадающих в районе исследований, со-
ставляет около 440 мм. 

Устойчивый снежный покров образу-
ется во второй и третьей декаде ноября и 
сохраняется в течение 131-146 дней. Наи-
большей высоты снежный покров достигает 
в конце февраля - начале марта и составляет 
в среднем около 27 см. Запасы воды в снеге 
составляют 80-100 мм. 

Земли ФГУП «Новоникулинское» пред-
ставлены в основном черноземами, а также 
лесными почвами укороченного типа.

результаты исследований
По своим свойствам и условиям за-

легания в зависимости от степени эродиро-
ванности и пригодности для возделывания 
сельскохозяйственных культур все земли в 
ФГУП «Новоникулинское» были объедине-
ны в 7 групп:

1. Не подверженные эрозии площа-
дью 2692 га. Эта группа объединяет в основ-
ном черноземы мощные и среднемощные, 
глинистого и суглинистого механического 
состава.

2. Потенциально предрасположенные 
к водной и ветровой эрозии. Их площадь со-
ставляет 3765 га. В эту категорию входят чер-
ноземы выщелоченные и типичные средне-
мощные и маломощные глинистого и сред-
несуглинистого механического состава. 

3. Слабо эродированные на площади 
3522 га. Сюда относятся по классификации 
Наумова земли, в которых содержание гу-
муса в пахотном слое уменьшилось на 30%, 
а мощность почвенного профиля в сравне-
нии с эталоном - на 20%. 

4. Средне эродированные земли пло-

щадью 2034 га. Сюда относятся маломощ-
ные черноземы глинистого и легкоглинисто-
го механического состава, в которых содер-
жание гумуса в пахотном слое уменьшилось 
на 30-60%, мощность почвенного профиля в 
сравнении с эталоном - на 20-40%. 

5. Сильно эродированные земли зани-
мают площадь 1231 га, в которых содержа-
ние гумуса в пахотном слое уменьшилось на 
60-80%, а мощность почвенного профиля в 
сравнении с эталоном - на 40-60%. 

6. Земли, непригодные для использо-
вания в почвозащитных севооборотах, со-
ставляют 396 га. 

7. Овражно-балочный комплекс с об-
щей площадью 559 га. В эту категорию вхо-
дят действующие овраги и балки, а также 
земли, расположенные на крутых склонах.

За период с 1969 по 1975 гг. в ФГУП 
«Новоникулинское» проведено внутрихо-
зяйственное устройство территории с уче-
том требований ландшафтного земледелия 
и ведения хозяйства.

Площадь противоэрозионных насаж-
дений на полях предприятия составляет 350 
га, или около 3% от всей его земельной тер-
ритории. 

Из них полезащитные - 111 га, водоре-
гулирующие - 134.6 га, овражно-балочные 
- 104.4 га. Установлено, что система лесных 
полос на 50-60 % сокращает силу ветра, в 
жаркие летние дни на 2,9-5,30 снижает тем-
пературу воздуха и почвы на глубине 10 см, 
увеличивает влажность почвы в метровом 
слое на 25,9-45,1 мм.

На склоновых землях водорегулирую-
щие лесные полосы в сочетании с простей-
шими гидротехническими устройствами 
(земляными валами) уменьшают до 200 мм 
(2000 т воды с 1га) поверхностный сток та-
лых вод с зяби и прекращают смыв почвы. 

Все вершины действующих оврагов 
укреплены сложными и простейшими ги-
дротехническими сооружениями. Заровне-
ны почвогрунтом небольшие промоины и 
овраги общей протяженностью более 20 км. 
Сложными сооружениями типа лотков-бы-
стротоков укреплено 10 вершин действую-
щих оврагов. Они строились у оврагов с во-
досборными площадями более 40 га, с рых-
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лым неустойчивым грунтом и перепадом у 
вершины более 5 м.

Устройством водозадерживающих 
земляных валов укреплено 12 вершин дей-
ствующих оврагов.

Они устраивались на оврагах с водо-
сборными площадями до 30 гектаров с та-
ким расчетом, чтобы в период половодья 
задержать сток 10% обеспеченности. В рас-
чете на многоводные годы у валов устраи-
вались водообходы, через которые излишки 
воды сбрасываются в задернелую лощину.

По окончании строительных работ 
валы засевались многолетними травами. 
Водозадерживающие валы, построенные у 
вершин действующих оврагов в нижней ча-
сти склона, не только приостановили даль-
нейший рост оврагов, но они практически 
задерживают весь сток талых вод с водо-
сборов образовавшимся прудиком возле 
вала и превращают ее во внутрипочвенную 
влагу. На склоновых землях эффективность 
водозадерживающих валов подтверждает-
ся экспе риментальными материалами про-
веденных нами исследований. 

Так, в результате 45-летней эксплуата-
ции земляного вала, построенного на пашне 
у вершины оврага на склоново-овражном 
типе агроландшафта, отложилось перед ва-
лом 860,4 тонн мелкозема. В результате этого 
прудок у вала за эти годы заилился на 34%. 
Проведенными исследованиями установле-
но, что ежегодный смыв почвы с водосбора 
в пру док составил 2,9 тонны с гектара. Опи-
сание почвенных разрезов на юго-восточном 
склоне с уклоном 2.0°, выполненных в приво-
дораздельной части склона, середине склона 
и у основания земляного вала, показало, что 
мощность гумусового горизонта в середине 
склона составила 46 см, в то время как в при-
водораздельной части она равнялась 52 см, 
а у основания вала увеличилась до 125 см. 
В результате этого произошло естественное 
выполаживание склона [3, 4].

Многолетние исследования по изуче-
нию стока талых вод нашим институтом на 
территории противоэрозионного комплекса 
ФГУП «Новоникулинское» (1968-2011гг.) по-
казали высокую эффективность внедренно-
го комплекса противоэрозионных меропри-

ятий по снижению водной эрозии на скло-
новых землях этого хозяйства. Даже спустя 
44 года эффективность этих противоэрози-
онных мероприятий остается на достаточно 
высоком уровне. Подтверждение этому - по-
лученные результаты исследований по сто-
ку талых вод на типичных и выщелоченных 
черноземах с зяби и уплотненной пашни.

Так, исследования по изучению стока 
талых вод с зяби и уплотненной пашни за 
период 1967-1975гг. (Ф.Д. Добрынин, К.И. 
Карпович, П.Т. Петров, А.М. Прокофьев) по-
казали, что формирование стока на склоно-
вых землях было на уровне слабой интен-
сивности (согласно шкале интенсивности 
стока по Г.П. Сурмачу). При этом сток и ко-
эффициент стока с зяби в среднем за этот 
период составил, соответственно 9,3 мм и 
0,09, а с уплотненной пашни 10,2 мм и 0,15.

Рассматривая интенсивность стока в 
разрезе каждого года нужно отметить, что из 
восьми лет наблюдении только в 1968 году 
интенсивность стока была на уровне уме-
ренной величины. На зяби сток и коэффици-
ент стока составил соответственно 39,2 мм 
и 0,27, на уплотненной пашне – 104,2 мм и 
0,61. В остальные годы (1967,1969,1970,1971 
гг.), интенсивность стока была слабой. В по-
следующие годы – (1972,1973,1974,1975) 
сток с зяби вообще отсутствовал, а весь за-
пас снеговой воды был полностью поглощен 
почвой.

Дальнейшие исследования по форми-
рованию весеннего стока были продолжены 
в 1995 году. Полученные нами данные стока 
с зяби и уплотненной пашни в среднем за 
1995–1999 гг. практически были на уровне 
результатов, полученных исследователями 
в 1967-1975 гг.

По результатам исследований с 2000 
по 2014 гг. сток талых вод в среднем за эти 
годы составил 3,91 мм, а коэффициент стока 
0,04. При этом из 15 лет четыре года (2002, 
2003, 2004, 2011гг.) сток отсутствовал. Три 
года (2001, 2009, 2014 гг.) интенсивность сто-
ка была очень слабой, а в остальные годы 
(2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 , 2012, 
2013 гг.) - слабой.

В то же время нами были проведены 
исследования (1991-1994 гг.) по изучению 
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формированию стока талых вод и на скло-
новых землях без применения комплекса 
противоэрозионных мероприятий. Эти ис-
следования показали явное преимущество 
разработанного и внедренного комплекса 
защитных мероприятий по снижению стока 
талых вод на склоновых землях по отноше-
нию к сельхозугодиям, где эти мероприятия 
не были проведены. В противоэрозионном 
комплексе сток талой воды с зяби снизился 
в 3,2-4,6 раза, а с уплотненной пашни – в 2,0 
раза.

Анализ ранее составленных таблиц и 
карт на основе относительного сходства и раз-
личия по основным критериям позволил вы-
делить поля с различной степенью однород-
ности, сгруппированные в шесть типов агро-
ландшафта: плакорно-равнинный, склоново-
ложбинный полевой, склоново-овражный, 
балочно-овражный контурно-мелиоратив-
ный, крутосклоновый лесо-луговой, поймен-
но-водоохранный. Было проведено внутрихо-
зяйственное устройство территории с учетом 
требований ландшафтного земледелия и ве-
дения хозяйства.

Все это положительно сказалось на эко-
логической обстановке и гидрологическом 
режиме территории. В результате продуктив-
ность сельскохозяйственных угодий возросла 
за этот период более чем на 40%. При этом 
урожайность зерновых увеличилась с 1,63 т/
га (1971-1975 гг.) до 2,16 т/га (2001-2003 гг.), 
в то время как в соседнем хозяйстве, где эти 
работы не проводились, она соответственно 
возросла с 1,81 до 1,88 т/га. 

Одним из основных показателей функ-
ционирования комплекса служит и тот факт, 
что в условиях засухи 2010 года продуктив-
ность сельхозугодий по ФГУП «Новоникулин-
ское» была на 18,2 – 26,8% выше, чем в луч-
ших хозяйствах, где не был внедрен аналогич-
ный противоэрозионный комплекс.

В частности, урожайность зерновых и 
зернобобовых в среднем по ФГУП «Новонику-
линское» составила в этот год 0,93 т/га, а в со-
седних хозяйствах - ООО «Свияжское» и СПК 
«Луч» - соответственно 0,76 т/га и 0,68 т/га. В 

разрезе таких основных культур, как озимая и 
яровая пшеница продуктивность их по ФГУП 
«Новоникулинское» составила соответствен-
но 0,98 и 0,71 т/га, в ООО «Свияжское» – 0,76 
и 0,60 т/га и в СПК «Луч» – 0,68 и 0,60 т/га.

выводы
Таким образом, в комплекс мероприя-

тий по борьбе с водной эрозией и снижению 
негативных последствий засух должны вхо-
дить: организационные, агротехнические, 
лесомелиоративные, водохозяйственные, 
гидротехнические мероприятия, технологи-
ческое пере оснащение, проектирование но-
вых систем земледелия и агротехнологий, 
внедрение научно обоснованных техноло-
гий, засухоустойчивых и адаптивных сортов.
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