
сит от множества факторов, вплоть до фондовооруженности. В нашем случае 

мы доказываем, что открытая сеть не является совершенным инженерным ре

wеннем при освоении переувлажненных земель. 

Таким обрэ.Зом, из вышесказанного можно сделать определенные выводы : 
открытая сеть имеет больше отрицательных ·качеств, чем положительных; от

крытая регулирующая сеть значительно влияет на себестоимость сельхозпро

дУКЦИИ; эффективность осушенных земель зависит от пра.Вилъной эксrтуатации 
и своевременного ремонта. 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕНiiЪIХ ФАКТОРОВ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВ 

Г.В. Колосов 

ФWluшi УО «Белорусский государствет1ый 

экономический университет» в г. Пинске 

Главная задача земледелия - дальнейшее повышение продуктивности ис

nо~уемых в сельском хозяйстве почв. Вместе с тем доказано, что чем более 
вЫ1:9кую производительность стремятся получить от земли, тем более обшир
ными и точными должны быть знания экологии почв и методов · управления 

J!ОЧ"венно-эколоГ№rескими процессами. 

· Сохранение, поддержание · и воспроизводство плодородия паХ:отны:х почв -
одна из первоочеред~1х проблем сегодняшнего земледелия. Распашка поЧ11, аг

ротехническое их использование, активное применение средств химизацюr, ин

тенсивное мехвническое воздействие и другие анrропогеННЪiе нагрузки ·щ)иво

дя< к кол:ичествеЮiЫМ и качественным изменениям элементов потенциального 

и эффективного плодородия. 
в зависимости от характера изменения почв можно выделить несколько 

ра;JJ!ИЧНЫХ групп поqв: основные, окультуренные, культурные, преобразован

ные, антропогенные. 

Освоенные почвы по составу мало чем отличаются от целинных, так как 

либо недавно распаханы, либо использовались при низкой агротехнике. ОкуJТЬ

rуренные и культурные почвы формируются при высокой агротехнике в ре

зультате систематического длительного применения удобрений и улучшения 

агрофизических свойств. Преобразованные почвы возникают в результате ко

ренных мелиоративных мероприятий. (осушение и орошение), измеwhощих 

водно-воздушный и тепловой режим почв, нарушающих систему генетических 

горизонтов. При этом часто и существенно меняются и условия почвообразова

ния. Антропогенные почвы, весь профиль которых как бы зано.во создается 

человеком, образуются в результате осушения заболоченных земель либо их 
реку.nьтивация. 

Наряду с положительным воздействием на почвы хозяйственная деятель

ность человека имеет отрицательные последствия, обусловлеННЪiе несоблюде

нием соответствующих мер охраны почв. К таким отрицательным явлениям, 
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~удшающим свойства почв и нарушающим почвеПНЬIЙ покров, относится эро

зия, дефляция, засоление, заболачивание, химическое загрязнение почв про

мышленными отходами. 

В настоящее время нет единого мнения о ВЛИJ1НИИ сельскохозяйственного 

испол:ьзования почв на изменение направления почвообразовательного процес
са. Одни исследователи считают, что в пахотных почвах протекает естествен

ный зональный процесс почвообразования, не отличающийся от природного, . 
который развивается под воздействием естествениой растительности в анало

гичных климатических условиях. Другие исследователи указывают на глубо
кие, коренные изменения в направленности природного процесса почвообразо

вания. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур 

приводит к изменению почвообразовательного процесса, то есть развитию на 

старой основе природных свойств нового кулыурного почвообразования я окуль-

туриванию почвы. 

Таким образом, есть основание полагать, что под возде.йствием селъскохо
зяйственных культур на старой основе природных свойств почв развивается 
культурный почвообразовательный процесс, сущность которого состоит в том, 

что под ВЛИJ1НИем сельскохозяйственной культуры, вследствие изменения соот

ношения и качества факторов почвообразования, существешю изменяется темп 
и направленность развития элементарных процессов, и почва приобретает каче
стВенно новые аrрономические, агрофизические и аrрохимические свойства, от

вечающие требованw1М возделываемых растений. Развитие и направленность 
культурного почвообразовательного процесса зависят от культуры земледелия, 

интенсификации сельскохозяйственного производства. Кроме того, совреwеввое ·: 
почвообразование, протекающее под культурной растительностью, обусиовпива

ет изменение биологических, фиэико-ХJtМИЧески:х, физических, водных и других 

свойств почв. При продолжительном позитивном воздействии человека почва 

даже с низким естественным rтодородием довольно быстро приобретает свойст
ва высокоплодородной почвы в результате культурного почвообразовательного 
процесса. 

Длительное сельскохозяйствеJШое исполъзоваиие почв сопровождается глу

бокими позитивными изменениями свойств, сменой природного процесса почво

образования, конечным результатом которого является формирование культур

ной почвы. Она резко отличается от естественной мощным гумусированяы:м, 
биологически активным и струtсJурным пахотным горизонтом, имеет благопри
ятные режимы и процессы, соответствующие требованиям возделываемых рас

тений, режимам маги и элементов питания, условиям их произрастания. 

При низкой культуре земледелия во многих случаях происходит потеря гу

муса, оструктуренности; наблюдаете• уплотнение, засоление, эрозИJ1; измеНJ1-
ЮТСJ1 я другие почвенные режимы и свойства, то есть происходит деградация 

почв. Во многих случаях вследствие нерационального исполъзования земель 

происходит дальнейшая деградация: эрозия, переуплотнение, заrр.11Знение, по

теря гумуса и почвенного плодородия. Поэтому при разработке систем земле
делиJI и агромелиоративных мероприятий на первом плане должна быть агро
физическая ·характеристmса почв с обоснованием соответствующих оптималь

ных параметров и учето!" почвенных режимов. 
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ИзменеНИJ1, происходящие в почве под действием всей суммы применяемых 

антропогенных мероприятий, изучены недостаточно. Потребность в подобных 

исследованиях определяется, с одной стороны, их теоретической значимостью, 

с другой - необходимостью разработхи мероприятий по повышению плодоро

ДИJI (продуктивности) почв. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСГОТНЫХ ЦИКЛОВ 

УРОЖАйносrи ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР в пинском РАЙОНЕ 
НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

В.П.Коржич 

Филuш~ УО «Белорусский государственный 

экономический университет» в г. Пинске 

Развитие селъскохозя:йственноrо производства сопровождается постоянным 

повышением значения информации как средства принятия оптимальных реше

ний. Исполъзование долгосрочных прогнозов урожайности культур в сельском 

хозяйстве в зависимости от гидрометеорологических условий может приносить 

определенные выгоды, а именно: более обоснованно планировать объемы про

изводства растениеводческой сельскохозяйственной продукции, объемы ее экс

порта и импорта, величину . спроса,. предложения и цен на сельхозпродукцию, 

требуемых запасов посевного материала на период недобора урожая, дозы вно

Сяю.tХ минеральных и органических удобрений и др. 

К настоящему времени с учетом прогноза агрометеорологических фаJСТОров 

разработаны рекомендации . при посеве, уходе, уборке, внесении удобрений, 

выборе сортов, структуры посевных площадей, систем почвообработки и дР· 

В практических условиях применяют различные статистические, гидродинами

ческие и другие модели прогнозов. Наиболее часто используют статистические 

методы, основанные на спектральном анализе временных рядов наблюдений, 

анализе Пуассоновских эффектов, тренд-анализе, построенян матриц переход

ных вероятностей, автореrрессионных моделях, теории гармонических весов, 

моделирования периодической нестационарности и др. 

Так, в· работе А.В. Копытовских и В.С. Филипенко выпоJIНен тренд-анализ 

цихлов урожайносm в Пинском районе Брестской области, на основе которого вы

делеВЪ1 среднечастоmые ЦИЮIЪl со средней продолжительностью в l 1 и 22 ГQДЗ. 
Сделан вывод о достаточно сильной связи урожайности культур с активностью 

солнца. 

Однако проведенные автором данной работы статистические расчеты пока

зывают, что использование этого метода для установления более коротких 

периодов является недостаточно эффективным, поскольку с уменьшением ин

тервалов времени усиливается стохастичность процесса. В этом случае опреде

ленные выгоды может принести спектральный анализ, позволюощий вы:пWIНИТЬ 

более полное я объективное описание сnrrистических свойств времеRНЫХ рядов. 

СлучайНъtЙ процесс при этом рассматривается обобщенно, как суперпозиция 
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