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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы появления 

разных видов западин и воронок на сельскохозяйственных землях, вызванные 

водородной дегазацией Земли, и приводящие к истощению почв, нарушению 

площади пашни, заболачиванию, зарастанию влаголюбивой растительностью и 

выводу земель из сельскохозяйственного оборота. Кольцевые структуры всех 

типов представлены в данной статье на территории Европейской части России. 

В качестве примера предлагаемого мониторинга таких структур рассмотрены 

овальные западины возле с. Богородицкое Рязанской области. 

Ключевые слова: кольцевые структуры, западины, проседания, водородная 

дегазация, сельское хозяйство 

 

Введение 

 

Выявление проблем почв – образование колец выбеливания, круглых 

западин, их заболачивания, засоления, зарастание гидрофильной растительностью 

и т.п.  – важная и актуальная на сей день проблема земледелия, исследованию 

которой посвящается в последние годы всё больше работ [1; 2 и др.]. 

Растущее число исследований, посвящённых кольцевым структурам 

водородной дегазации на поверхности Земли, выявили особенности их появления 

и причины возникновения [3; 4; 5; 6и др.], а также их связь с процессами, 

описанными выше [7; 8; 2; 9 и др.]. Таким образом, кольцевые структуры 

водородной дегазации, появляющиеся на сельскохозяйственных полях, являются 

очевидной проблемой и нуждаются в исследованиях. 

 

Материалы и методы 

 

В Европейской части России в последние десятилетия отмечены 

многочисленные случаи формирования воронок и кольцевых структур проседания 

и выбеливания. Почвоведами, экологами, исследователями проблем сельского 

хозяйства и географами описываемые структуры называются по-разному: 

западины, блюдца, воронки, провалы, суффозии. Эти кольцевые структуры на 

сельскохозяйственных угодьях, и в последние годы их количество увеличивается. 

Они хорошо просматриваются на спутниковых снимках. Такие структуры 

нарушают площадь пашни, а многие из них заболачиваются, вызывают 

переувлажнение почв и зарастают влаголюбивой растительностью, что в 

конечном итоге негативно сказывается на плодородии почв и ведёт к выводу 

земель из сельскохозяйственного оборота.  

На сегодняшний день одной из проблем сельского хозяйства Европейской 

части России, является образование на поверхности земли (в том числе и на 
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сельскохозяйственных угодьях) круглых западин, которые зарастают древесно-

кустарниковой растительностью или заболачиваются, и переувлажнение почв.  

Большая часть сельскохозяйственных угодий покрыта округлыми 

(блюдцеобразными) отрицательными формами рельефа различных размеров – 

западинами, как едва заметными, так и хорошо оформленными.  

Они резко выделяются: своей влаголюбивой травянистой и своеобразной 

древесно-кустарниковой растительностью (кустарниками ивы, осиновыми 

кустарниками) на фоне распаханных полей; наличием влажных лугов по 

периферии; (не всегда) болот и небольших мелководных озер в глубоких 

западинах, в течение всего лета сохраняющих воду [10; 11; 12; 13; 14]. 

При отсутствии поверхностного стока на таких плоских поверхностях вода 

концентрируется в отмеченных понижениях и создает перенасыщение почв 

влагой, которое распространяется и на пространства, окружающие западины. Это 

ведет к формированию гидроморфных (переувлажненных) почв и резко 

выраженной пятнистости почвенного покрова, когда на всей территории 

регулярно чередуются переувлажненные почвы с нормальными [15]. 

Мониторинг переувлажненных земель позволяет выявить заболоченные 

земли обширных депрессий. Большое количество блюдцеобразных заболоченных 

западин наблюдается: в восточной части Липецкой области[16]; в Тамбовской 

области, где переувлажнены и заболочены около 10 % сельскохозяйственных 

площадей, – в южной и западной частях, более редки данные формы рельефав 

северо-восточной части [15]. 

В Курской области в междуречье р. Псёл и р. Ворскла располагаются 

группы преобладающе осоково-кочкарно-ивняковых западин глубиной до 2-3 м и 

диаметром 40-50 м. Наиболее глубокие из них заняты озерами или болотами, 

мелкие – распаханы [17]. 

Многочисленные просадки в виде неглубоких блюдец и впадин, которые в 

плане имеют овальную форму, и часто заросшие кустарником, наблюдаются в 

Саратовской [18] и Пензенской областях [19; 20]. 

Кроме того, поверхность многих сельскохозяйственных участков, как оспой, 

изрыта малозаметными западинами, которые обнаруживаются лишь на пашне в 

виде белесовато-серых пятен в сухое время года или по повышенной влажности 

пятен после дождей и таяния снега. Особенно четко они видны в черноземной 

зоне. Верхний горизонт в таких просадках осветляется до серого или до светло-

серого цвета, иначе – выбеливается (рис. 1). 

Вследствие вышеперечисленных явлений появляются такие проблемы как 

заболачивание, переувлажнение, зарастание полей гидрофильной 

растительностью, дегумификация почв и т.д. 

Отмечается, что в последние десятилетия в Черноземье увеличивается 

площадь переувлажнённых сельскохозяйственных угодий [10].  

В Центральном ФО основными процессами, негативно влияющими на 

состояние земель, являются заболачивание и переувлажнение 

сельскохозяйственных земель в северной части округа. В значительной степени 

заболачивание характерно для таких областей, как Брянская (40% заболоченных 

земель округа) (рис. 2), Тверская (26%), Смоленская (12%), Московская (11%) и 

Костромская. 
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Рис. 1. Липецкая область, свх. Прибытковский. Кольцеобазные структуры 

выбеливания на пахотном поле. 

Рис. 2. Брянская область, Красногорский район, село Дубовец. Заболоченные 

кольцевые структуры на полях, многие поросли гидрофильной растительностью. 

 

На территориях Приволжского ФО переувлажнение и заболачивание 

сельскохозяйственных угодий вследствие образования западин распространено в 

округе в основном на территориях Кировской, Нижегородской, Ульяновской, 

Саратовской и Самарской областей, где они составили более четверти общей 

площади.  

В условиях избыточного увлажнения находится сельхозугодья 

сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан и Мордовии, где 

актуальной проблемой является зарастание продуктивных сельскохозяйственных 

угодий кустарником и мелколесьем [21; 22]. 

После распашки многих западин, а частично вырубки осиновых кустов и 

перевода этих площадей в сельскохозяйственные угодья, эти ландшафтные 

комплексы в значительной степени утратили свои функции сбора и перевода 

осадков в грунтовые воды. Из-за этого активизировались эрозионные процессы и 

стали появляться сезонно переувлажнённые почвы [10;11]. Переувлажнение и 

часто сопутствующее ему засоление почв становятся причиной деградации 

высокопродуктивных черноземных почв [14]. 

Агротехническими приемами регулировать водный режим этих почв (на 

сегодняшний день в России) невозможно. Из-за отсутствия рекомендаций по 

использованию и мелиорации они выводятся из севооборотов и зарастают 

гидрофильной растительностью [23, 24]. 

Так, вследствие описываемых процессов снизилась площадь 

сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель Воронежской области. 

Применительно к пашне этот процесс усугубляется переводом земель в менее 

продуктивные угодья (сенокосы и пастбища) [25, 5]. 

В Брянской области 18,6 тыс. га сельхозугодий в последнее время 

полностью выбыли из сельхозоборота в связи с зарастанием древесно-
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кустарниковой растительностью и заболачиванием[21, 22]. 

Помимо этого, важнейшей проблемой сельского хозяйства Европейской 

части России является в настоящее время дегумификация почв, связанная с 

образованием западин [4, 26]. 

Потеря гумуса пахотных почв ведет к снижению почвенного плодородия и к 

ухудшению всех почвенных свойств. Это явление вызывает большую тревогу 

сельхозпроизводителей Черноземья. Так, результаты анализов почвенных 

образцов на территории Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской 

областей показали, что содержание гумуса в зависимости от элементов рельефа и 

интенсивности использования чернозёмов за последние десятилетия сильно 

уменьшилось, соответственно сократилась мощность их гумусового горизонта. 

Наиболее страдают земли Белгородской и Курской областей, а также Таловский и 

Калачесвский районы Воронежской области [15, 27,  28,  29]. 

Значительное снижение содержания гумуса в почвах отмечено в 

Центральном ФО в Костромской (на 60% площади сльскохозяйственных угодий), 

Брянской (50%), Московской и Тверской областях, в Приволжском ФО - в 

Самарской и Ульяновской областях, в республике Марий Эл и Чувашии, а также в 

Нижегородской области и республике Башкортостан [30, 31, 32]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Примечательно, что внутри кольцевых структур проседания и выбеливания, 

являющихся местами выхода водорода на дневную поверхность, наблюдается 

почти повсеместное окисление и засоление почв [19, 24, 28]. Отмечаются 

негативные для сельского хозяйства последствия этого явления.  

С учётом необходимости мониторинга появления кольцевых структур, автор 

статьи считает возможным применять методику дешифрирования объектов 

водородной дегазации, которая была предложена для городских территорий ранее 

[33]. На сельскохозяйственных полях определить объекты дегазации водорода по 

предложенной методике можно с учетом некоторых особенностей – из-за 

отсутствия застройки такие структуры хорошо видны на космических снимках 

даже общего доступа, они хорошо проявляются в различные периоды вегетации, 

на сельскохозяйственных полях можно хорошо проследить кольцевые структуры 

выбеливания почв, и наконец, в случае необходимости, провести водородометрию 

[34] можно без особых препятствий.  

В качестве примера предлагается рассмотреть кольцевые структуры на 

полях возле с. Богородицкое, Рязанской области (Рис. 3). 

Структуры визуально хорошо дешифрируются на космоснимке, сделанном в 

летнее время, контрастно выделяясь на фоне полей, и представляют собой группу.  

Необходимо отметить, что их легко зрительно отличить от следов кольцевого 

орошения, которые имеют абсолютно правильную круглую форму и характерные 

следы, а также им не свойственны изменения формы рельефа. 
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Рис. 3. Сдвоенные кольцевые структуры на полях возле с. Богородицкое 

Рязанской области. 2013 год. 

 

Проверка всех рассматриваемых структур показала, что пара структур, 

выделенных на рис. 3, имеет отрицательную форму рельефа и классифицируются, 

как кольцевые структуры проседания (рис. 4 и 5). Профили рельефа кольцевых 

структур выделены тёмным цветом.  

 

 
Рис. 4. Профиль рельефа кольцевой структуры, выделенной на рис. 3. 

Рис. 5.Профиль рельефа соседней кольцевой структуры также относит её к 

структуре западинного типа. 

 

Справа на профиле наблюдается ещё одно понижение, соответствующее 

профилю кольцевой структуры понижения, расположенной рядом (см. рис. 5). 
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На профиле слева наблюдается повышение к краю структуры – бортик  - это 

место, отделяющее пару кольцевых структур проседания от кольцевой структуры 

положительного типа. 

Нужно отметить, что профили, построенные перпендикулярно к 

представленным на рис. 4, и5 также показывали соответствующие понижения, но 

не прилагаются к статье, чтобы не перегружать её излишними иллюстрациями.  

В летнее время кольцевые структуры водородной дегазации чаще всего 

хорошо видны на снимках, но они также хорошо дешифрируются на поверхности 

Земли в зимнее время, отчётливо проявляясь кругами на снежном покрове (Рис. 

6). Подобный мониторинг позволит определить новые кольцевые структуры и 

принять меры весной в период начала полевых работ. 

 

 
Рис. 6. Зимний снимок. Большая Лазовка, Тамбовская область. 2014 год. 

 

Выводы 

 

Как видно из вышеизложенного, водородная дегазация Земли представляет 

проблему для ведения сельского хозяйства на территории Европейской части 

России. Учитывая современные возможности точного земледелия, необходимо 

учитывать описанное  географическое явление. Проведение мониторинга по 

описанной выше методике позволит создать базу данных по территории 

сельскохозяйственного назначения и своевременно принимать меры, в 

зависимости от характера точного земледелия. Создание первоначальной карты 

позволить вести дежурную карту выбранной территории на предмет появления 

новых структур, их плотности, слияния, сжатия и иных трансформаций.  

Накопление данных о новых кольцевых структурах позволит прослеживать 

направления движения газовых струй, а мониторинг в сочетании с  данными о 

геологическом строении позволит предсказать районы образования новых 

кольцевых структур и их типы, неблагоприятные для возделывания земли и 

определить дальнейшее направление использования земель, в случае наличия в 

них водородной дегазации. 
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Abstract. The article deals with the current problems of the appearance of various types 

of traps and craters on agricultural land caused by hydrogen degassing of the Land, 

and leading to soil depletion, violation of the arable area, waterlogging, overgrowth 

with moisture-loving vegetation and the withdrawal of land from agricultural 

circulation. Ring structures of all types are presented in this article on the territory of 

the European part of Russia. As an example of the proposed monitoring of such 

structures, the oval depressions near the village of Bogoroditskoye in the Ryazan region 

are considered. 
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