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Аннотация. Цель: установить основные принципы организации мелиоратив-
ных агроландшафтов и обосновать использование агроландшафтного подхода при ор-
ганизации территории. Материалы и методы. При подготовке данной статьи были 
рассмотрены материалы отечественных ученых, занимающихся вопросами сохранения 
почвенного плодородия и экологической устойчивости мелиоративных агроландшаф-
тов. В качестве методов использовались анализ, обобщение, синтез и прочие методики 
работы с литературными источниками по данной тематике. Результаты. В процессе 
выполнения работы определены основные принципы и показатели, такие как продук-
тивность, устойчивость, правило меры преобразования природной среды, оптимизация 
агроландшафта, естественность, принципы формирования мелиоративных агроланд-
шафтов, комплексность мелиоративного воздействия, необходимое разнообразие, уни-
кальность мелиоративного воздействия. Установлены основные требования для сохра-
нения почвенного плодородия мелиоративного орошаемого агроландшафта. Выявлено, 
что для поддержания экологического равновесия в пределах мелиоративного орошае-
мого агроландшафта необходимо придерживаться показателей мелиоративной нагру-
женности природной среды. Обоснованы и рекомендованы пределы насыщенности 
сельскохозяйственными угодьями мелиоративных агроландшафтов для различных аг-
роклиматических зон. Выводы. Установлено, что коэффициент мелиоративной нагру-
женности орошаемых земель, показывающий максимальную долю орошаемых земель, 
которую возможно орошать в той или иной природно-климатической зоне, изменяется 
от 0,3 в лесостепной зоне до 0,60–0,85 в полупустынной и пустынной зоне. Это говорит 
о том, что при повышении влагообеспеченности данный показатель снижается, реко-
мендуемое количество сельскохозяйственных угодий в различных агроклиматических 
зонах варьирует от 30 до 87 %, при этом площадь пашни не должна превышать 20–25 % 
в очень сухой зоне и при повышении влагообеспеченности она может увеличиваться 
до 80 % в полузасушливой зоне. Количество орошаемых земель в мелиоративном агро-
ландшафте не должно превышать 18–20 %. На долю орошаемых лугов и пастбищ 
должно приходиться от 1–2 до 5–6 % площади. 

Ключевые слова: организация территории, мелиоративный агроландшафт, 
принципы формирования, требования, плодородие почв, мелиоративная нагружен-
ность, орошаемые земли 
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Abstract. Purpose: to establish the basic principles of the organization of reclamed 

agricultural landscapes and to substantiate the use of the agricultural landscape approach 

in the organization of the territory. Materials and Methods. When preparing this article, 

the materials of Russian scientists dealing with the issues of soil fertility conservation and 

ecological sustainability of reclaimed agricultural landscapes were considered. The methods 

used were analysis, generalization, synthesis and other methods of working with literary 

sources on this issue. Results. In performing the work, the main principles and indicators 

were determined, such as productivity, sustainability, the rule of transforming measures 

for the natural environment, optimization of the agricultural landscape, authenticity, prin-

ciples of the formation of reclaimed agricultural landscapes, the complexity of the reclamation 

impact, the required diversity, the uniqueness of the reclamation impact. The basic require-

ments for the preservation of soil fertility of reclaimed irrigated agricultural landscape have 

been established. It was found that to maintain ecological balance within the irrigated agricul-

tural landscape, it is necessary to adhere to the indicators of the reclamation load of the natu-

ral environment. The limits of agricultural lands saturation in reclaimed agricultural landscapes 

for various agro-climatic zones have been substantiated and recommended. Conclusions. It has 

been determined that the coefficient of reclamation loading of irrigated lands, showing 

the maximum share of irrigated lands that can be irrigated in a particular climatic zone, varies 

from 0.3 in the forest-steppe zone to 0.60–0.85 in the semi-desert and desert zone. This sug-

gests that with an increase in moisture supply, this indicator decreases, the recommended 

amount of agricultural land in various agroclimatic zones varies from 30 to 87 %, while 

the area of arable land should not exceed 20–25 % in a very dry zone, and with an increase 

in moisture supply, it can increase up to 80 % in the semi-arid zone. The amount of irrigated 

land in the reclaimed agricultural landscape should not exceed 18–20 %. Irrigated meadows 

and pastures should account for 1–2 to 5–6 % of the area.  

Keywords: organization of the territory, reclamation agricultural landscape, principles 

of formation, requirements, soil fertility, reclamation load, irrigated lands 

Введение. Согласно данным, представленным на пленарном заседа-

нии «Стратегическое развитие мелиоративного комплекса России до 2031 го-

да» [1], на 2020 г. мелиорированные земли занимают 9,45 млн га, из них 

в сельскохозяйственном производстве используется только 75 % площади, 

25 % или не используется полностью, или используется не по назначению. 

Состояние мелиорированных земель также оставляет желать лучшего: 

28 % земель находятся в неудовлетворительном состоянии, 36 % – в удов-

летворительном и только 36 % отвечают требованиям, предъявляемым 

к мелиорируемым землям. Основные виды деградации мелиорированных 

https://www.multitran.com/m.exe?s=authenticity&l1=1&l2=2
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земель – заболачивание, подтопление и затопление, зарастание, дегумифи-

кация, водная и ветровая эрозия, закочкаренность, вторичное засоление и др. 

Одной из причин снижения плодородия мелиорированных земель 

является необоснованная организация территории, особенно на орошае-

мых землях на юге России. Для устранения данного негативного фактора 

необходимо соблюдать агроландшафтный подход при организации и ис-

пользовании мелиорированных земель, заключающийся в учете природно-

климатических условий, которые в свою очередь определяют эффектив-

ность сельскохозяйственного производства, а также технологическое воз-

действие на мелиоративный агроландшафт [2–5].  

Материалы и методы. При подготовке данной статьи были рас-

смотрены материалы отечественных ученых, занимающихся вопросами 

сохранения почвенного плодородия и экологической устойчивости мелио-

ративных агроландшафтов. В качестве методов использовались анализ, 

обобщение, синтез и прочие методики работы с литературными источни-

ками по данной тематике. 

Результаты и обсуждения. При организации территории под ме-

лиоративный агроландшафт необходимо учитывать районирование терри-

тории по почвенно-климатическим условиям (физико-химическим свойст-

вам почв, увлажненности территории, распределении выпадающих осад-

ков по периодам и времени года, сумме активных температур и др.), а так-

же данные о почвенно-эрозионных процессах на данной территории, ин-

формацию о наличии экологических, охранных, запретных, рекреацион-

ных и других ограничений [2, 6–8]. 

Основные принципы создания мелиоративного агроландшафта 

должны обеспечивать экономическое развитие данной территории, спе-

циализацию региона и продуктивность орошаемого клина наряду с сохра-

нением и повышением качества получаемой продукции [2, 9]. 

Одним из наиболее значимых принципов создания мелиоративного 
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агроландшафта является его продуктивность, которая определяется по вы-

ходу биопродукции и коэффициенту энергетической эффективности, рас-

считываемому как отношение затраченной энергии на единицу производи-

мой продукции к энергии, полученной с основной и побочной продукции. 

Устойчивость мелиоративного агроландшафта заключается в целе-

направленном регулировании антропогенных процессов, происходящих 

в природе, для получения максимально возможной прибыли без ущерба 

окружающей среде. 

Правило меры преобразования среды определяется соотношением 

мелиорированных земель, используемых интенсивно, и богарных, которые 

используются более щадяще. К данному показателю относятся показатели 

нагруженности агроландшафта землями сельскохозяйственного назначе-

ния и коэффициент мелиоративной нагруженности. 

Оптимизация агроландшафта заключается в установлении оптималь-

ных параметров природных и технических элементов в зависимости от 

территории. 

Такой принцип создания агроландшафта, как естественность, обу-

славливается сохранением зональности, уникальности и неповторимости 

природного ландшафта. 

Комплексность мелиоративного воздействия мелиоративного агро-

ландшафта показывает удельный вес гидромелиорации ко всему мелиора-

тивному комплексу. 

При создании агроландшафта необходимо соблюдать принципы раз-

нообразия, заключающиеся в чередовании площадей различного назначе-

ния, и устанавливать уникальность мелиоративного воздействия, заклю-

чающегося в создании неповторяющегося и неповторимого мелиоративно-

го агроландшафта. 

Экологическое равновесие в мелиоративном орошаемом агроланд-
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шафте и сохранение почвенного плодородия обеспечиваются выполнением 

следующих требований: 

- соблюдение оптимальной водной нагрузки на орошаемой площади; 

- проведение агротехнических, мелиоративных и других мероприя-

тий с учетом агроклиматического районирования территории и почвенно-

мелиоративных характеристик; 

- внедрение в сельскохозяйственное производство экологически 

безопасных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, на-

правленных на сохранение и повышение плодородия почв, при одновре-

менной экономии ресурсов; 

- использование орошаемой техники и технологий орошения, соот-

ветствующих природоохранным требованиям; 

- проведение организации территории с учетом почвозащитных тре-

бований; 

- проведение контроля за внесением минеральных и органических 

удобрений, пестицидов и других агрохимикатов; 

- проведение регулирования водного режима с учетом конкретной 

влажности почвы на том или ином участке; 

- проведение мероприятий, способствующих максимально эффек-

тивному использованию естественных осадков; 

- использование оросительной воды, соответствующей требованиям 

для сохранения почвенного плодородия; 

- осуществление мониторинга почвенного плодородия мелиоратив-

ного агроландшафта [10–15]. 

Для поддержания экологического равновесия в пределах мелиора-

тивного орошаемого агроландшафта необходимо придерживаться показа-

телей мелиоративной нагруженности природной среды, которые показы-

вают долю всех мелиорируемых земель от общей площади всех сельскохо-

зяйственных угодий и всей площади агроландшафта. Допустимый коэф-
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фициент мелиоративной нагруженности для различных природно-

климатических зон представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Допустимый коэффициент мелиоративной нагруженности  

для орошаемых земель 

Зона Коэффициент мелиоративной нагруженности 

Лесостепная 0,3 

Степная 0,3–0,5 

Сухостепная  0,5–0,6 

Полупустынная и пустынная 0,60–0,85 

Из данных таблицы 1 видно, что коэффициент мелиоративной на-

груженности орошаемых земель, показывающий максимальную долю 

орошаемых земель, которую возможно орошать в той или иной природно-

климатической зоне, изменяется от 0,3 в лесостепной зоне до 0,60–0,85 

в полупустынной и пустынной зоне, это говорит о том, что при повышении 

влагообеспеченности данный показатель снижается.  

Сотрудниками РосНИИПМ [7, 11, 14, 15] были обоснованы и рекомен-

дованы пределы насыщенности сельскохозяйственными угодьями мелиора-

тивных агроландшафтов для различных агроклиматических зон (таблица 2).  

Таблица 2 – Пределы насыщенности мелиоративных агроландшафтов 

орошаемыми землями в зависимости от дефицита влаги 

по агроклиматическим зонам  

В % от сельхозугодий 

Показатель 

Агроклиматическая зона 

Очень  

сухая 
Сухая 

Полу-

сухая 

Засуш-

ливая 

Полуза-

сушли-

вая 

Ос-

тальные  

Общая площадь 100 100 100 100 100 100 

Залежь, лесонасаждения и пр. 25–30 20–25 15–20 15–17 13–15 30–70 

Сельскохозяйственные угодья 70–75 75–80 80–85 83–85 85–87 30–70 

Пашня  20–25 25–30 25–30 65–70 70–80 30–70 

Орошаемая пашня 18–20 15–18 15–18 10–15 10–15 < 10 

Лесонасаждения  2–3 2–3 3–4 5–6 5–6 5–50 

Луга и пастбища > 70 65–70 60–65 20–25 20–25 15–20 

Орошаемые луга и пастбища 2–3 3–4 4–5 5–6 5–6 1–2 

Прочие земли 5–10 5–10 5–10 5–7 5–7 5–10 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что рекомендуемое количест-

во сельскохозяйственных угодий в различных агроклиматических зонах 
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варьирует от 30 до 87 %, при этом площадь пашни не должна превышать 

20–25 % в очень сухой зоне и при повышении влагообеспеченности она 

может увеличиваться до 80 % в полузасушливой зоне. Количество оро-

шаемых земель в мелиоративном агроландшафте не должно превышать 

18–20 %. На долю орошаемых лугов и пастбищ должно приходиться от 1–2 

до 5–6 % площади. 

Выводы. Таким образом, для сохранения плодородия мелиориро-

ванных земель необходимо соблюдать агроландшафтный подход при орга-

низации и использовании мелиорированных земель, заключающийся 

в учете природно-климатических условий, которые в свою очередь опре-

деляют эффективность сельскохозяйственного производства, а также тех-

нологическое воздействие на мелиоративный агроландшафт. Установлено, 

что для обеспечения устойчивости мелиорированных агроландшафтов не-

обходимо придерживаться экологически обоснованного коэффициента ме-

лиоративной нагруженности орошаемых земель, показывающего макси-

мальную долю орошаемых земель, которую возможно орошать, и в зави-

симости от природно-климатической зоны он варьирует от 0,30 до 0,85. 
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