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Рост городов и сокращение площадей аграрных и естественных угодий – тенденция

развития общества в последние десятилетия. При этом остается малоисследованным вли-
яние смены типа землепользования на малые водосборы.

Исследуемый водосбор расположен в долине р. Кур в г. Курск и характер землеполь-
зования в его пределах сильно меняется в последние десятилетия. Площадь спущенного
пруда составляет 0,21 км2, а площадь его водосбора – 3,86 км2, эрозионные формы зани-
мают около 0,5 км2. С обоих концов пруд отделен фильтрующими плотинами. Время его
постройки известно (1964 г.), случаев прорыва плотин не зафиксировано. То есть, в отно-
шении перераспределения наносов данный водосбор можно рассматривать как замкнутую
систему.

Применение комплекса методов позволило количественно оценить темпы некоторых
эрозионно-аккумулятивных процессов (на основе радиоцезиевого метода [1] и расчетов по
эрозионной модели) и выявить долевой вклад различных источников наносов в заиление
пруда на основе использования метода CSSI [3].

В самом пруду за периоды 1986-2012 гг. и 1964-1986 гг. отложилось, соответственно, не
более 1 см и 0,8-0,9 м, что соответствует темпам аккумуляции 0,02 мм/год(1986-2012) и
3,5-3,9 см/год (1964-1986). Потенциальными источниками наносов являются смыв с пашни
(темпы смыва составляли 18,4-24,6 т/га/год по мере сокращения площадей под пашней);
рост оврагов, косвенно оцененный по изменению темпов аккумуляции (в днищах левобе-
режных сухих долин за периоды 1954-1986 гг. и 1986-2013 гг. среднегодовые темпы ак-
кумуляции составляли 1,1-1,7 см. и 0-1,8 мм/год соответственно, что указывает на резкое
замедление прироста оврагов, формирующихся в их верховьях, после 1986 г.); эрозия почв
в садах и под лесом (проективное покрытие почв растительностью менее 15-20%), темпы
которой не были определены.

Использование метода CSSI позволило установить, что наибольший вклад в заиле-
ние пруда внесли наносы, смытые с пашни (30-50%) и сформированные за счет роста
оврагов (30-55%). Долевой вклад других источников наносов незначителен и находится
в рамках ошибки измерений. То есть, с точки зрения эрозии, эти территории оставались
стабильными в течение долгого времени или, что более вероятно, наносы, сносимые с них,
откладывались внутри склонов и малых эрозионных форм, не поступая в пруд [2]. Суще-
ственное сокращение темпов заиления после 1986 г. связано с двумя причинами: резким
сокращением доли талого стока и смыва из-за потепления климата и изменениями в зем-
лепользовании (сокращения площади пашни и увеличения доли селитебных земель).
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