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Аннотация: Переувлажнение земель получило широкое распространение на большей территории Юга европейской 
части России. Опасность этого природного явления заключается в ухудшении качества почвы и снижении кадастро-
вой стоимости земли. Переувлажнение земель отрицательно сказывается на сельскохозяйственном потенциале 
ЮФО, нанося ущерб региональной экономике. 

Annotation: The land’s overdamping is widly spread on the large territory of the South European part of Russia. Danger of 
this nature phenomenon is in a worsening of land’s quality and reduction of it’s cadastral value. The land’s overdamping 
gives warning at the agricultural potential of the South Federal Region by inficting damage to the Region’s economy. 
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Переувлажнение земель заключается в постепенном увеличении влагосодержания грун-

тов и почв до значений, превышающих климатически обусловленную норму. В наибольшей 

мере негативное воздействие переувлажнения отражается на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Причины возникновения переувлажнения связаны как с естественными климатически-

ми изменениями, так и с различными видами хозяйственной деятельности человека (ирригация, 

гидротехническое строительство, промышленное и коммунальное водопотребление, агротех-

нические приемы накопления влаги в почвах, землеустроительная деятельность). Эти виды де-

ятельности приводят к переувлажнению земель, которое, в зависимости от причин, его вызы-

вающих, и стадии развития процесса, может быть как обратимым, так и практически необрати-

мым. 

Переувлажненные земли формируются в условиях избыточного увлажнения при близ-

ком уровне грунтовых вод; в результате поверхностного застоя атмосферных осадков или оро-

сительных вод в бессточных понижениях; как следствие периодического или постоянного за-

топления паводковыми водами в поймах и дельтах рек, а также периодического длительного 

затопления поверхности почв при возделывании риса. Избыток влаги в почвах (даже кратко-

временный застой в верхнем слое) приводит к резкому ухудшению их водно-физических 

свойств и воздушного режима.  

В зависимости от длительности и интенсивности избыточного увлажнения выделяют 

несколько групп переувлажненных почв, нуждающихся в осуществлении различных комплек-

сов мелиоративных мероприятий [Зайдельман, 1992]. 

Группа кратковременно избыточно увлажненных земель – переувлажненные почвы в 

течение 2-3 недель, но не более одного месяца, при глубине залегания грунтовых вод 3-7 м. Ис-

точником переувлажнения служат атмосферные, делювиально-натечные, а в случае аллюви-

альных почв – поемные (паводковые) воды. 

Временно избыточно увлажненные почвы, переувлажненные в течение меньшей части 

вегетационного периода за счет грунтовых вод, залегающих на глубине 1,5-3,0 м. 
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Длительно избыточно увлажненные почвы – почвы, переувлажненные в течение боль-

шей части вегетационного периода за счет близко залегающих грунтовых (1,0-2,0 м) и поемных 

вод. 

Группа постоянно избыточно увлажненных включает почвы, переувлажненные в тече-

ние всего вегетационного периода при глубине залегания грунтовых вод менее 1 м. Источни-

ком переувлажнения служат грунтовые и поемные воды. Такие условия формируются в резуль-

тате строительства каналов, водохранилищ и оросительных систем. В большинстве случаев при 

этом происходит подъем уровня грунтовых вод, которые при смыкании с оросительными вода-

ми могут вызвать переувлажнение почв. 

Особое место занимают участки преимущественно атмосферного переувлажнения, воз-

никшие на плоских или слабо расчлененных приводораздельных участках степного агроланд-

шафта и не имеющие связи с гидрографической сетью, урбанизированными территориями или 

ирригационными системами. Такие участки достаточно широко распространены в Предкавка-

зье. Ценнейшие черноземные почвы весной оказываются настолько переувлажненными, что 

техника не в состоянии их обрабатывать, они зарастают злостными влаголюбивыми и соле-

устойчивыми сорняками и в результате выводятся из сельскохозяйственного оборота. 

Диагностическими признаками современного переувлажнения в степной зоне на плако-

рах являются: влаголюбивая растительность, не характерная для автоморфных условий; в поч-

вах – развитие лугового процесса, заключающегося в формировании более мощного и более 

темноокрашенного гумусового горизонта; проявление признаков процесса оглеения (серо-

сизые тона, охристые пленки, железо-марганцевые конкреции); формирование гипсовых гори-

зонтов; присутствие почвенно-грунтовых вод в почвенном профиле. 

Опасность переувлажнения заключается в значительном ухудшении качества почв, вы-

раженном в уменьшении их плодородия и снижении сельскохозяйственного потенциала. Пере-

увлажнение негативно влияет на тепловой режим почв, вызывает вымокание и выпревание по-

севов, укорачивает периоды сенокошения и выпаса на естественных кормовых угодьях, значи-

тельно затрудняет механизированную обработку земель, приводит к появлению сорных влаго-

любивых видов растений. При сильной степени переувлажнения кадастровая стоимость земли 

может уменьшиться на 55-65% [Природно…, 2000]. В условиях засоленных подстилающих по-

род опасность переувлажнения усугубляется засолением почв. 

В России в настоящее время переувлажненными считаются около 9 млн. га, в том числе, 

5 млн. га сельскохозяйственных угодий [Назаренко, 2002]. Основные массивы переувлажнен-

ных земель сосредоточены в южнотаежно-лесной зоне, представленной на территории практи-

чески всех федеральных округов. В европейской части страны переувлажнение земель доста-

точно широко проявляется также в лесостепной и степной зонах. 

Переувлажнение почв получило широкое распространение на территории Южного фе-

дерального округа (рис. 1). Естественная опасность переувлажнения земель наиболее характер-

на для северных и северо-восточных территорий, включающих значительную часть Волгоград-

ской области, отдельные районы Ростовской и Астраханской областей, Республики Калмыкия, 

Ставропольского края. Округ является одним из крупнейших регионов орошаемого земледелия 

в стране. На орошаемых массивах и прилегающих к ним землях подъем уровня грунтовых вод 

провоцирует развитие антропогенного переувлажнения, которое проявляется на обширных 

территориях Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев. 

Для центральной части округа, охватывающей Краснодарский и Ставропольский края, 

южные районы Ростовской области, достаточно достоверно установлена зависимость динамики 

площадей переувлажненных земель от гумидности климата. 

На всей территории округа наблюдается единая тенденция повышения годовых осадков 

в основном за счет зимнего периода, а в температурном режиме доминирует главная тенденция 

повсеместного повышения средних температур воздуха в холодное полугодие [Зайдельман и 

др., 1998; Назаренко, 2006]. Таким образом, современные изменения климата направлены на 

повышение эффективности осадков, поскольку осадки холодного периода года не стекают в 

реки, а просачиваются в почву, способствуя повышению ее влажности, и затем идут на попол-
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нение грунтовых вод. В результате естественная опасность переувлажнения увеличивается. Это 

подтверждают и исследования многих ученых [Назаренко и др., 2000; Новикова и др., 2005]. 

 

 

Рис. 1. Распределение площадей (%) с различной степенью переувлажнения 

 

В целом, на преобладающей части территории округа, составляющей около 65% его 

площади, степень опасности климатически обусловленного переувлажнения земель находится 

на уровне ниже среднего. Средняя степень опасности определена для территории, включающей 

большую часть Волгоградской области, западную половину Республики Калмыкия, прилегаю-

щие к ней районы Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей, на которые 

приходится в сумме более 25% площади округа. Высокая степень опасности существует на не-

большой территории (0,6% площади округа), расположенной на крайнем северо-востоке Волго-

градской области и тяготеющей к одноименному водохранилищу. 
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До середины ХХ в. в таких степных районах, как Кубано-Приазовская низменность, пе-

реувлажнение земель практически отсутствовало. Однако в начале 60-х гг. XX столетия наме-

тился явный рост площадей, где в весенний и раннелетний периоды формировался режим по-

вышенного увлажнения почв. Это было связано как с природными причинами, так и с наруше-

нием естественной дренированности территории из-за строительства запруд на реках, создания 

каскадов прудов в балках, засыпки оврагов, переуплотнения почвогрунтов и др. В настоящее 

время это явление имеет систематически прогрессирующий характер. Так, в 1985 г. площадь 

переувлажненных земель в составе степных ландшафтов Кубано-Приазовской низменности 

(вне пойм рек) составляла 110 тыс. га, к 1995 г. она достигла 200 тыс. га. В зимне-весенний пе-

риод 1997-1998 гг. эта площадь превысила 500 тыс. га, а переувлажнение земель приобрело 

черты экологического бедствия [Ачканов и др., 1999]. 

В бассейне реки Дон переувлажнение земель проявляется также очень активно. Площа-

ди переувлажненных почв в Ростовской области, по данным ЮЖГИПРОЗЕМа, в 1985 г. со-

ставляли 84,1 тыс. га, в 1995 г. – 233,5 тыс. га, а к 1998 г. выросли до 578 тыс. га [Хитров и др., 

2003]. Столь резкое увеличение площадей в 1998 г. во многом было связано с экстремально 

влажным 1997 годом. 

По данным Федеральных агентств кадастра объектов недвижимости, в Астраханской 

области переувлажненные пахотные земли занимали 18,9 тыс. га (на 01.01.2003 г.), в 

Республике Калмыкия – 27,0 тыс. га (на 01.01.2006 г.). 

Значительные территории заняты переувлажненными почвами и в других республиках 

Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарской Республике зона естественного переувлажне-

ния общей площадью 760 кв. км приурочена к долинам рр. Малка, Баксан, Чегем, Нальчик, Че-

рек и Терек и характеризуется высоким залеганием уровня подземных вод при малой мощности 

зоны аэрации, представленной суглинками и супесями. 

На почвах, подверженных проявлению процесса переувлажнения, необходимо проведе-

ние ряда мероприятий, направленных на улучшение сельскохозяйственного потенциала почв. 

На пахотных землях ведущая роль принадлежит агротехническим приемам, способствующим 

улучшению структурного состояния почв и отводу излишней влаги. На кормовых угодьях сле-

дует ограничивать выпас скота на переувлажненной почве. Для орошаемых земель основным 

является соблюдение оптимальных норм и сроков поливов; поддержание оросительной сети в 

исправном состоянии; сооружение коллекторно-дренажной сети, обеспечивающей поддержа-

ние грунтовых вод на глубине ниже их критического уровня; посадка лесных полос вдоль оро-

сительных каналов для обеспечения постоянства уровня грунтовых вод. Для уменьшения 

ущерба, вызванного переувлажнением, необходимо, прежде всего, прогнозировать возможные 

негативные последствия человеческой деятельности, связанной с различными аспектами осво-

ения территорий. 
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