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Почти десятилетний опыт 
кафедры почвоведения Мос
ковской сельскохозяйствен
ной академии им. К. А. Ти
мирязева по разработке и 
проектированию адаптивно
ландшафтных систем земле
делия в различных зонах и 
провинциях России представ
ляет вполне конкретный ин
терес для развития этой ра
боты в широких масштабах. 
Такая необходимость назре
ла еще в начале 90-х годов, 
спустя 10 лет после начала 
формирования и освоения 
зональных систем земледе
лия. Помимо дальнейшей эко
логизации земледелия нема
ловажное значение имеет 
адаптация его к экономичес
ким отношениям и рынку. Эта 
задача должна была соста
вить основное содержание 
аграрной реформы. К сожа
лению, ситуация осложни
лась затянувшимся экономи
ческим кризисом. Выход из 
него в большой мере зависит 
от восприятия и реализации 
нового подхода к формирова

нию систем земледелия, в 
нашем понимании адаптивно- 
лан д ша фтного.

Сразу подчеркнем, что ста
новление адаптивно-ланд
шафтного земледелия сле
дует рассматривать как раз
витие зональных систем с 
учетом их недостатков. Буду
чи выражением жесткой аг
рарной политики, основанной 
на директивном планиро
вании, зональные системы 
земледелия отличались без- 
альтернативностью, деклара
тивностью, слабостью эко
номической мотивации и 
неопределенностью экологи
ческого адреса. «Привязка» 
их к «ресурсам конкретной 
природной зоны» (ГОСТ 
16265-89) далеко не адекват
на, поскольку природная зо
на охватывает чрезвычай
но разнообразные условия. 
С учетом этих недостатков и 
новейших требований эколо
гизации и адаптивной интен
сификации сельскохозяй
ственного производства было 
предложено [3] формировать
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системы земледелия в мно
гомерной системе координат, 
интегрирующей б групп фак
торов:

1) общественные (рыноч
ные) потребности (рынок про
дуктов, потребности живот
новодства, требования пере
работки продукции);

2) агроэкологические тре
бования культур и их средо
образующее влияние;

3) агроэкологические пара
метры земель (природно-ре- 
сурсный потенциал);

4) производственно-ресурс- 
ный потенциал, уровни ин
тенсификации;

5) хозяйственные уклады, 
социальная инфраструктура;

6) качество продукции и 
среды обитания, экологичес
кие ограничения.

Исходя из этого подхода 
была разработана классифи
кация систем земледелия [5], 
определившая, в частности, 
их экологический адрес. Им 
стала агроэкологическая 
группа земель, выделяемых 
по ведущему агроэкологичес- 
кому фактору (плакорные, 
эрозионные, переувлажнен
ные, солонцовые, засоленные, 
мерзлотные, литогенные и 
другие), в соответствии с ланд- 
шафтно-экологической клас
сификацией земель, которая 
разрабатывается для каждой 
природно-сельскохозяйст- 
венной провинции.

Таким образом, была пред
ложена новая категория, на
званная нами адаптивно-ланд

шафтной системой земле
делия, которой было дано 
следующее определение: 
адаптивно-ландшафтная сис
тема земледелия — это сис
тема использования земли 
определенной агроэкологи- 
ческой группы, ориентиро
ванная на производство про
дукции экономически и эко
логически обусловленного 
количества и качества в со
ответствии с общественными 
(рыночными) потребностями, 
природными и производст
венными ресурсами, обеспе
чивающая устойчивость аг
роландшафта и воспроизвод
ство почвенного плодородия.

Термин «ландшафтная» в 
названии системы означа
ет, что она формируется в 
структурно-функциональной 
иерархии агроландшафта 
применительно к конкретной 
его категории, трансформи
рованной через призму агро- 
экологической оценки в агро- 
экологическую группу земель. 
Термин «адаптивная» означа
ет адаптированность системы 
земледелия ко всему комплек
су обозначенных условий. Со
вокупность адаптивно-ланд- 
шафтных систем земледелия 
в пределах природно-сельско- 
хозяйственной провинции на
звана зонально-провинциаль
ным агрокомплексом.

Суть механизма формиро
вания адаптивно-ландшафт
ной системы земледелия за
ключается в том, чтобы ис
ходя из агроэкологических
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требований сельскохозяй
ственных растений найти от
вечающую им агроэколо- 
гическую обстановку или 
создать ее путем последова
тельной оптимизации лими
тирующих факторов с учетом 
ограничений техногенеза.

Исходной посылкой в дан
ном отношении является сис
тема агроэкологической оцен
ки сельскохозяйственных 
культур, пользующихся 
спросом на рынке. Биологи
ческие и агроэкологические 
требования культур должны 
быть изложены в агроэколо- 
гических паспортах сортов.

В соответствии с их требо
ваниями проводят агроэколо- 
гическую оценку земель, ее 
осуществляют по отношению 
к каждому элементарному 
ареалу агроландшафта 
(ЭАА), под которым понима
ется участок на элементе ме
зорельефа, ограниченный 
элементарным почвенным 
ареалом или элементарной 
почвенной структурой при 
одинаковых геологических, 
литологических и микрокли
матических условиях. Оцен
ка ЭАА проводится на осно
ве ландшафтно-экологичес
кой классификации земель, 
раскрывающей всю совокуп
ность факторов, с которыми 
нужно считаться при форми
ровании системы земледелия.

Далее, близкие по усло
виям возделывания сельско
хозяйственных культур ЭАА 
объединяют в агроэкологи

ческие типы земель, т. е. 
участки, однородные по агро- 
экологическим требованиям 
культуры и условиям возде
лывания.

При этом рассматривают
ся не только реальные воз
можности использования 
ЭАА исходя из фактическо
го их состояния, но и перспек
тивные с учетом последова
тельного преодоления лими
тирующих агроэкологических 
условий. Часть их поддает
ся регулированию или даже 
управлению, часть можно ре
гулировать ограниченно, а 
часть условий не поддается 
направленному изменению 
вообще, к ним можно лишь 
адаптироваться. В соответст
вии с этими условиями ти
пы земель ранжируются по 
степени пригодности для воз
делывания сельскохозяй
ственных культур в виде 
группировки, включающей 
категории и группы земель по 
характеру и способу преодо
ления ограничивающих фак
торов при возделывании дан
ной культуры или группы 
близких по агроэкологическим 
требованиям культур.

Размеры участков, отвеча
ющих агроэкологическим ти
пам земель, зависят от адап
тивного потенциала культи
вируемых растений и произ
водственно-ресурсного потен
циала товаропроизводителя, 
способного изменить агро
экологические условия с по
мощью мелиоративных и
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других мероприятий. По пло
щади типы земель соответст
вуют полям севооборотов или 
производственным участкам.

Процедура формирования 
типа земель из ЭАА учиты
вает наряду с уровнем интен
сификации предотвращение 
процессов деградации и за
грязнения ландшафтов. Осо
бо выделяются ЭАА, являю
щиеся очагами деградации 
ландшафтов: эрозии, дефля
ции, заболачивания, засоле
ния и др. На них налагаются 
соответствующие ограниче
ния по использованию. Эти 
задачи решаются на основе 
ландшафтного анализа тер
ритории, определяющего, в 
частности, процессы форми
рования поверхностного и 
грунтового стока воды, геохи
мического стока, элювиаль
ные процессы, влияние гео
химических барьеров, пере
распределение тепловых 
потоков.

В пределах агроэкологи- 
ческих групп земель с уче
том структурно-функцио
нальной иерархии агроланд
шафтов решаются задачи 
противоэрозионной организа
ции территории, размещения 
мелиораций, лесовосстанови
тельных работ, экологических 
ограничений. Применительно 
к агроэкологическим типам 
земель формируются звенья 
систем земледелия (схема).

Базовое звено системы зем
леделия — севообороты. В 
развитие сложившихся пред

ставлений о роли и функциях 
севооборотов (регулирование 
водного баланса агроценозов, 
их фитосанитарного состоя
ния, режимов органического 
вещества и минеральных эле
ментов питания, структурно
го состояния почвы, предот
вращение эрозии и дефляции) 
адаптивно-ландшафтный под
ход позволяет более диффе
ренцированно разместить 
сельскохозяйственные куль
туры в соответствии с их 
агроэкологическими требова
ниями и средообразующим 
влиянием. Это достигается 
проектированием различных 
видов полевых севооборотов 
в пределах соответствующих 
агроэкологических типов зе
мель в рациональном соче
тании с сенокосо-пастбище- 
оборотами. Там, где площади 
земель тех или иных агро
экологических типов не поз
воляют развернуть севообо
роты в пространстве, чередо
вание культур осуществ
ляется лишь во времени. Это 
имеет смысл и в связи с из
меняющейся конъюнктурой 
рынка, когда товаропроизво
дителям приходится коррек
тировать структуру посевных 
площадей. В плане экологи
зации севооборотов в проек
тах решаются задачи опти
мизации доли многолетних 
трав, чистого пара, введе
ния пожнивных посевов, рас
ширения посевов бобовых 
культур, максимально воз
можного поддержания поверх-
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Агроэкологическая типизация земель

ности под покровом растений 
или растительных остатков.

Помимо природных фак
торов проектирование сево
оборотов различных видов и 
размеров определяется про
изводственно-ресурсным по
тенциалом сельскохозпред- 
приятия и его инфраструк
турой. По мере роста интен

сификации производства 
усиливаются противоречия 
между его специализацией (а 
значит, сокращением набора 
культур, повторными посева
ми) и необходимостью куль- 
турооборота. Трудность про
ектирования в данном случае 
заключается в нахождении 
компромиссных решений на
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основе представлений о сис
темном взаимодействии сево
оборотов с агрохимическими 
средствами, системами обра
ботки почвы, удобрения, 
защиты растений при име
ющемся наборе сортов с раз
личной устойчивостью к не
благоприятным фитосанитар
ным и другим условиям. Эти 
представления должны полу
чать количественное выраже
ние для различных условий по 
мере развития научного обес
печения земледелия.

Формирование севооборо
тов тесно сопряжено с раз
работкой систем обработки 
почвы, поскольку они реша
ют ряд общих задач. Пере
численные выше функции 
севооборотов имеют много 
общего с функциями почво- 
обработки. Задачи экологиза
ции систем обработки почвы 
в большой мере связывают
ся с ее минимизацией, при 
этом особая роль принадле
жит мульче из растительных 
остатков. Выбор оптимальной 
системы обработки почвы ле
жит в широком диапазоне 
всевозможных решений от 
традиционной системы 
вспашки до нулевой обработ
ки через множество вариан
тов безотвальных, плоскорез
ных, отвальных обработок и 
их комбинаций при различ
ных уровнях минимизации. 
Этот выбор, помимо экологи
ческого разнообразия усло
вий, в большой мере опре

деляется уровнем интен
сификации производства, в 
частности, обеспеченностью 
агрохимическими ресурсами.

В адаптивно-ландшафтном 
земледелии реализуется эко
логический подход к приме
нению минеральных и орга
нических удобрений вопреки 
сложившимся шаблонам хи
мизации земледелия. Он был 
намечен еще Д. Н. Пряниш
никовым, видевшим задачу 
агрохимии в регулировании 
биологического круговорота 
веществ в агроценозах. В пос
ледние годы этот подход уг
лубляется познанием систем
ного взаимодействия удобре
ний с элементами земледелия 
и механизмов управления 
продукционным процессом 
сельскохозяйственных куль
тур, а в самые последние го
ды — развитием представле
ний о ландшафтной агрохи
мии.

Нарушение баланса био
генных элементов в земледе
лии ведет не только к умень
шению производства про
дукции и ухудшению ее 
качества, но и к снижению 
устойчивости агроландшаф
тов. В этой связи компенса
ция дефицита питательных 
веществ применением орга
нических и минеральных 
удобрений должна рассмат
риваться как экологически 
обусловленная задача, а объ
ектом регулирования биоло
гического круговорота ве
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ществ становится уже не 
отдельный агроценоз, а агро
ландшафт в целом с учетом 
горизонтальных и вертикаль
ных геохимических потоков. 
Решение ее должно начи
наться с оптимизации круго
ворота веществ в системе 
«животноводческая ферма — 
поле» путем рационального 
размещения животноводства 
в пределах сельскохозяйст
венных угодий, эффективно
го использования навоза и 
других мер.

При формировании систем 
удобрения в первую очередь 
решаются задачи, связанные 
с осуществлением почвоза
щитных мероприятий. В чис
ле таковых применение про- 
тивоэрозионной обработки 
почвы с оставлением на по
верхности пожнивных остат
ков, для чего требуется при
менение азотных удобрений. 
При оставлении соломы в 
целях усиления защиты поч
вы от эрозии дефицит азота 
еще более возрастает, что 
требует повышения доз азот
ных удобрений. Сокращение 
чистых паров в эрозионных 
ландшафтах лесостепи так
же затруднительно без удоб
рений и пестицидов. Опреде
ленный уровень химизации 
необходим для поддержания 
противодефляционной систе
мы земледелия в степной 
зоне, особенно для миними
зации обработки почвы.

Все это означает, что хи
мизация земледелия являет

ся необходимым условием его 
экологизации. С повышением 
обеспеченности агрохимичес
кими ресурсами появляется 
возможность интенсифика
ции агротехнологий на луч
ших землях и трансформа
ции эрозионных, солонцовых 
и других неблагополучных 
земель в сенокосные, паст
бищные и другие угодья.

В последние годы активно 
развивается ландшафтный 
подход к распределению и 
использованию удобрений с 
учетом рельефа (в особеннос
ти склонов различной крутиз
ны, формы, длины, экспози
ции), структуры почвенного 
покрова, смытости почв. На 
очереди разработка соответ
ствующих нормативов приме
нения удобрений с учетом раз
личных характеристик ланд
шафтов и особенно условий 
геохимического стока и акку
муляции биогенных элементов.

Существенный прогресс 
достигнут в разработке сис
тем удобрения в почвозащит
ных севооборотах в сложных 
эрозионных ландшафтах [2]. 
Показаны высокая эффек
тивность удобрений на смы
тых почвах и необходимость 
применения повышенных их 
доз для компенсации утра
ченных в результате эрозии 
питательных веществ и обес
печения почвозащитных ме
роприятий. Следует, однако, 
определить экономически и 
экологически целесообразные 
уровни интенсификации ис
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пользования эрозионных ланд
шафтов различной сложнос
ти, отдавая приоритет более 
интенсивному использованию 
лучших земель. Наращивание 
продуктивности эрозионных 
земель чрезвычайно затратно, 
поскольку требует мелиора
тивных мер по регулированию 
стока. При этом полностью не 
устраняется риск проявления 
эрозии и усиливается опас
ность загрязнения аккумуля
тивных ландшафтов антропо
генными компонентами геохи
мического стока.

В то же время интенсифи
кация земледелия в благоп
риятных почвенно-климати- 
ческих условиях — необхо
димое условие прекращения 
деградации почв, присущей 
экстенсивному хозяйствова
нию. Следствием такого хо
зяйствования являются не 
только дефицит продовольст
вия и низкое его качество, но 
и истощение почв, их дегу
мификация, иссушение, пе
реуплотнение вследствие 
распыления их частыми ме
ханическими обработками и 
воздействия машин. В новей
ших технологиях, обеспечи
вающих в несколько раз бо
лее высокую урожайность, 
растительных остатков пос
тупает намного больше, а поч
ва деформируется значи
тельно меньше благодаря ис
пользованию современных 
технических средств и тех
нологической колеи.

Таким образом, удобрение 
играет системообразующую 
роль в земледелии, оказывая 
влияние на все его звенья: 
построение севооборотов, сис
тем обработки почвы, выбор 
сроков посева, норм высева 
семян и др., и имеет опреде
ляющее значение в управле
нии продукционным процес
сом сельскохозяйственных 
культур в агроценозах.

Оптимизация этого процес
са в большей мере связана с 
преодолением неблагоприят
ного воздействия погодных 
стрессов, полегания, вред
ных организмов. Численность 
последних контролируется 
интегрированной системой 
защиты растений, цель кото
рой — регулирование фито
санитарной обстановки на 
полях всеми средствами сис
тем земледелия с учетом эко
номических порогов вредо
носности соответствующих 
организмов и особенностей их 
поведения в различных эле
ментах ландшафта.

Являясь средством опти
мизации агроландшафтов, 
адаптивно-ландшафтные 
системы земледелия непре
менно должны включать на
боры агротехнологий, посред
ством которых осуществля
ется управление агроцено
зами конкретных культур. 
Агротехнологии связаны в 
единую систему управления 
агроландшафтом через сево
обороты, системы удобрения
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и защиты растений, а на бо
лее высоком уровне — через 
структуру угодий и пашни, 
через противоэрозионную и 
мелиоративную организацию 
территории. При всем этом, 
однако, они не должны терять 
индивидуального значения. 
Каждый сорт растения тре
бует особого подхода в виде 
собственной системы управ
ления продукционным про
цессом с набором специфи
ческих технологических опе
раций. Этот набор, помимо 
научных рецептов, включает 
всевозможные «ноу-хау», 
граничащие с высоким искус
ством.

Основой для построения со
временных агротехнологий 
является модель управления 
продукционным процессом 
конкретного сорта в агроцено
зе в определенных агроэко- 
логических условиях. Такие 
модели должны разрабаты
ваться по результатам экспе
риментальных исследований 
динамики продукционного 
процесса сельскохозяйствен
ных растений и его регулиро
вания по этапам органогенеза 
применительно к этим усло
виям с дальнейшим «погруже
нием» в агроландшафт через 
систему земледелия.

Помимо адаптации агро
технологий в пространстве 
применительно к различным 
агроэкологическим типам зе
мель и разностям почв нема
ловажное значение имеет

дифференциация агротехно
логий во времени в соответ
ствии с изменением погод
ных, а с ними почвенных и 
фитосанитарных условий. 
Это значит, что ландшафтно
экологическая классифи
кация земель должна допол
няться группировкой усло
вий, изменяющихся в сезон
ном аспекте.

Важнейший аспект разра
ботки агротехнологий, как 
и системы земледелия в це
лом, — адаптация к различ
ным уровням интенсифика
ции производства. В данной 
связи нами было предло
жено различать технологии 
экстенсивные, нормальные, 
интенсивные и высокоинтен
сивные, кроме того, адапти
ровать их к различным хо
зяйственным укладам.

Широкий спектр условий, 
учитываемых при разработ
ке агротехнологий, определя
ет разнообразие вариантов 
технологических операций, 
что требует их систематиза
ции. При формировании «Фе
дерального регистра техноло
гий производства продукции 
растениеводства» [4, 7] в ка
честве структурной основы 
были определены базовые 
технологии и технологичес
кие адаптеры.

Базовая технология пони
мается как совокупность взаи
мосвязанных технологичес
ких операций по возделыва
нию сельскохозяйственной
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культуры (с заданными ко
личественными, качествен
ными характеристиками, тех
нико-экономическими и эко
логическими показателями), 
выполняемых в наиболее бла
гоприятных агроэкологичес- 
ких условиях для данной 
культуры (плакорные земли). 
Базовая технология состоит 
из блоков (севооборот, основ
ная обработка почвы, приме
нение удобрений и мелиоран
тов, подготовка семян к по
севу, предпосевная обработка 
почвы, посев, уход за посе
вами, уход за паровыми поля
ми, уборка, послеуборочная 
обработка продукции, хране
ние продукции, подготовка к 
реализации). Блоки состоят 
из одной или нескольких тех
нологических операций, кото
рые в зависимости от агро- 
экологических условий могут 
иметь различные варианты 
исполнения. Эти варианты 
называются технологически
ми модулями. Например, на
бор вариантов основной обра
ботки почвы может включать: 
плоскорезный модуль, чи- 
зельный, рыхляще-подреза- 
ющий, параплау и т. д. Спис
ки таких модулей по блокам 
агротехнологий (или их объ
единениям — звеньям) назы
ваются технологическими 
адаптерами.

Разработка современных 
агротехнологий, как и адап
тивно-ландшафтных систем 
земледелия, требует разви
тия моделирования на осно

ве создания адекватной экс
периментальной базы.

Новый этап моделирования 
систем земледелия связан с 
отражением в модели эколо
гического разнообразия зе
мель и ландшафтных связей. 
Такая модель разработана 
для землепользования опыт
ного хозяйства Владимирско
го НИИ сельского хозяйства 
в Суздальском ополье [1]. 
Экологическим базисом ее 
явилась геоинформационная 
система, представляющая 
собой электронную почвенно
ландшафтную карту. Карта 
отражает совокупность свя
занных между собой элемен
тарных ареалов агроланд
шафтов, насыщенных агроэ- 
кологической информацией 
по 30-40 параметрам земель. 
Их стратификация в агро
экологические типы земель 
на уровне компьютерной реа
лизации позволяет количест
венно обоснованно размещать 
культуры и дифференциро
вать технологии их возделы
вания в связи с особенностя
ми агроландшафтов при раз
личных уровнях интенси
фикации производства.

Этому предшествовал опыт 
создания математических 
моделей земледелия на осно
ве широкой сети многофак
торных полевых эксперимен
тов в северной лесостепи 
Приобья [6].

По мере развития инфор
матизации значение моделей 
земледелия и создаваемых на
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их основе информационных 
систем будет возрастать.

В настоящее время опре
деляющая роль в освоении 
систем земледелия принад
лежит разработке проектов 
внутрихозяйственного земле
устройства на ландшафтной 
основе. В России, где пред
стоит преодолеть последст
вия директивного, обезличен
ного землепользования в ви
де шаблонной структуры 
сельскохозяйственных уго
дий, обилия вовлеченных в 
активный сельскохозяйствен
ный оборот эрозионных, со
лонцовых и других неблаго
получных земель, больших 
полей, не сообразованных 
с условиями ландшафтов 
и т. п., обойтись без этой ра
боты просто невозможно. Не
понимание этой проблемы на 
государственном уровне не
сет фатальные экономичес
кие и экологические послед
ствия.

Трудность проектирования 
адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия заключа
ется в том, чтобы наряду с 
интенсификацией производ
ства обеспечить экологичес
кую устойчивость агроланд
шафта, близкую к природ
ным ландшафтам.

Чтобы задаваемые соци
ально-экономические функ
ции агроландшафта не про
тиворечили его экологичес
ким функциям, необходимо 
прежде всего определить оп

тимальное соотношение при
родных и сельскохозяйствен
ных угодий, их структуру. 
Эта задача должна решать
ся на докучаевских принци
пах на всех ландшафтно
иерархических уровнях на 
основе бассейнового подхода 
от крупных водосборов до 
водосборов малых рек, балок, 
лощин. Для этого необходи
ма весьма обширная инфор
мация по оценке поверхнос
тного и грунтового стока, 
формирования смыва почвы, 
дефляционных процессов, 
развития просадочных, ополз
невых явлений, подтопления, 
заболачивания, засоления 
и т. д. Недооценка или недо
статочный учет взаимосвязей 
между элементами ландшаф
та приводит к печальным 
последствиям при самых бла
гих намерениях: строитель
стве прудов, создании лесо
насаждений и т. п. Примером 
тому многочисленные прояв
ления гидроморфизма, в част
ности появление мочаров. 
Весьма частым явлением ста
ло переувлажнение участков 
полей, принадлежащих к на
сыпям различных дорог.

Ландшафтная организация 
территории предполагает 
максимальное совпадение 
искусственных рубежей с ес
тественными.

Узловой вопрос проблемы 
оптимизации соотношения 
сельскохозяйственных уго
дий и их структуры — эко
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логическая организация сис
темы «сельскохозяйствен
ные животные — кормовые 
угодья — пашня». При эко
логически обоснованной 
структуре и рациональном 
размещении животноводство 
служит фактором повышения 
плодородия почв за счет бо
лее полного и эффективного 
использования навоза. В про
тивоположном случае оно 
становится фактором разру
шения и загрязнения агро
систем. Первое происходит 
при больших нагрузках ско
та на пастбища, второе при 
чрезмерном накоплении на
воза на крупных животновод
ческих комплексах, необеспе
ченности утилизации навоз
ных стоков, а также при 
антиэкологичном содержании 
скота у озер и рек. Для повы
шения продуктивности и ус
тойчивости как животноводст
ва, так и растениеводства 
необходимо упорядочение за
пущенного или исходно при
митивного лугопастбищного 
хозяйства, создание эффек
тивных кормовых угодий.

Оптимальная структура 
угодий реализуется в про
странстве рациональной ор
ганизацией территории. Для 
этого необходимо изменить 
установившийся принцип про
ектирования и вести его не 
«от севооборота к полю», а «от 
поля к севообороту», понимая 
под полем не равновеликую 
часть территории севооборо

та, а отдельно обрабатывае
мый экологический однород
ный участок, ограниченный 
правильно расположенными 
по отношению к рельефу мест
ности линейными рубежами. 
Каждое поле должно быть 
вписано в природно-террито- 
риальный комплекс, иденти
фицированный в рамках во
досборного бассейна. С этой 
целью для различных кате
горий ландшафтов должны 
применяться дифференциро
ванные способы проектирова
ния линейных рубежей, ко
торые усложняются по мере 
усиления поверхностного сто
ка и смыва почвы в эрозион
ных ландшафтах.

В зависимости от предпо
лагаемой интенсивности ре
гулирования поверхностного 
стока и условий ландшафта 
используются следующие 
типы противоэрозионной орга
низации территории: контур
ная (включая прямолинейную, 
прямолинейно-контурную, 
контурно-параллельную и 
собственно контурную), кон
турно-полосную, контурно
мелиоративную.

В арсенале противоэрози- 
онных мероприятий имеется 
множество частных приемов 
по регулированию стока и 
предотвращению смыва. Не
которые из них, как, напри
мер, залужение ложбин сто
ка и крутосклонных участков, 
залесение оврагов, имеют об
щее значение и должны най
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ти повсеместное отражение в 
проектах. Общая тенденция 
совершенствования земле
делия в эрозионно опасных 
ландшафтах — ограничение 
интенсивности технологий, 
трансформации в кормовые 
угодья, особенно в лесостепной 
и степной зонах, учитывая 
повышенную засушливость 
склоновых земель, особенно 
южной экспозиции. В таежно
лесной и таежной зонах уме
ренно эрозионные ландшафты, 
наоборот, представлены дре
нированными непереувлаж- 
ненными землями в отличие 
от большинства других, испы
тывающих переувлажнение. 
Их использование будет свя
зано с повышением интенсив
ности на фоне различных про- 
тивоэрозионных комплексов.

В последние годы сущест
венно пересмотрены позиции 
в области проектирования 
гидротехнических мелиора
ций и мелиоративной органи
зации территории. С позиций 
новой парадигмы природо
пользования современный 
этап мелиорации земель в 
сухих и засушливых районах 
должен характеризоваться 
переходом от традиционных 
методов проектирования, 
строительства и эксплуата
ции оросительных систем к 
созданию агромелиоратив
ных ландшафтов, отвечаю
щих требованиям экологичес
кой устойчивости, экономи
ческой целесообразности и

социальным интересам. Воз
действие гидротехнического 
строительства и орошения на 
гидрогеохимические потоки 
речных бассейнов не должно 
превышать амплитуды мно
голетних естественных коле
баний. Главным принципом 
регулирования гидрогеохи
мического режима в процессе 
эксплуатации оросительной 
системы должно быть мак
симальное снижение водо
обмена, уменьшение потоков 
химических веществ из почв 
в подземные воды. В процес
се мелиорации агроландшаф
та должны быть оптимизиро
ваны природные, хозяйствен
ные и социальные условия.

Узловой объект агромели
оративного ландшафта — 
гидромелиоративная систе
ма — требует современных 
подходов к проектированию 
с учетом прогноза гидрогеохи
мических процессов, влияния 
мелиоративно-гидрогеологи- 
ческих условий на эффектив
ность орошения. Технические 
схемы гидромелиоративных 
систем в зависимости от при
родных условий и назначения 
могут значительно различать
ся, но во всех случаях необхо
димо обеспечение комплексно
го регулирования водного, со
левого, газового, теплового, 
пищевого режимов почв и 
микроклимата приземного 
слоя атмосферы.

При проектировании мелио
раций, особенно осушитель
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ных, необходимо исходить 
из оценки экологического со
стояния не только мелиори
руемых участков, но и при
легающей территории в 
пределах местности, ланд
шафта, бассейна в зависимос
ти от масштаба мелиоратив
ных работ.

При осушении переувлаж
ненных территорий изменя
ются сроки и глубина про
мерзания и оттаивания почв, 
особенно торфяно-болотных, 
режим поведения грунтовых 
вод и верховодки, характер и 
величина испарения и стока.

Для осуществления эколо
гической оценки территории 
должны быть разработаны 
критерии допустимых изме
нений как во всей экосисте
ме, так и в отдельных ее ком
понентах. При проведении 
осушительных мелиоратив
ных работ наряду с показа
телями водно-воздушного 
режима почв особое значение 
имеют показатели допусти
мой густоты сети мелиора
тивных систем на осушаемых 
массивах, количество таких 
массивов, пространственное 
их размещение, а также че
редование осушенных и не- 
осушенных территорий. Эти 
показатели необходимы для 
оценки характера возможных 
изменений в экосистеме и 
степени воздействия осуши
тельных мелиораций на эко
систему. Сплошная осуши
тельная мелиорация может

привести к общему иссуше
нию ландшафтов всего райо
на (водосборного бассейна).

С позиций адаптивно-ланд
шафтного подхода должно 
быть пересмотрено лесомели
оративное проектирование. 
Первоочередными его объек
тами должны быть потен
циальные очаги деградации и 
тем более деградирующие 
элементы ландшафтов.

Переход от зональных сис
тем земледелия к адаптивно
ландшафтным выдвигает но
вые требования к землеоце
ночной основе.

Современная землеоценоч
ная основа, предназначенная 
для формирования систем 
земледелия в проектах внут
рихозяйственного землеуст
ройства, включает на уров
не страны и областей природ- 
но-сельскохозяйственное 
районирование и наборы те
матических карт, производст
венно-генетическую класси
фикацию почв и бонитиров
ку, а на уровне хозяйств — 
почвенные карты и карто
граммы и агропроизводсвен- 
ные группировки почв.

Сложившаяся система 
оценки земель имеет ряд не
достатков. Она сводится в ос
новном к оценке почвы. В ней 
слабо отражается структура 
почвенного покрова (СПП), а 
в таежно-лесной зоне и се
верной лесостепи, где почвен
ные карты составлялись ме
тодом показа преобладающей
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почвы в контуре, СПП прак
тически не отображались. 
Недостаточно отражаются 
геоморфологические, литоло
гические и гидрогеологичес
кие условия. Агропроизвод- 
ственные группировки почв 
представляют группировки 
классификационных элемен
тов легенды почвенной кар
ты, не учитывающие прост
ранственные связи почв, 
которые могут быть располо
жены в различных частях 
хозяйства в виде сплошных 
массивов, или расчлененных 
сетью оврагов, или в виде 
отдельных пятен.

Поэтому нами вместо аг- 
ропроизводственной группи
ровки почв были предложе
ны упомянутые выше ланд
шафтно-экологическая 
классификация земель и 
группировка их агроэкологи- 
ческих типов.

Данный подход отличает
ся от традиционного тем, что 
в его основе лежит земля как 
природно-территориальный 
комплекс, характеризующий
ся сочетанием климатичес
ких, геоморфологических, 
литологических, гидрогеоло
гических и почвенных усло
вий. При данном подходе зем
леделие рассматривается как 
задача оптимизации факто
ров жизни растений путем 
последовательного устране
ния лимитирующих агроэко- 
логических условий, в том 
числе почвенных.

Справедливости ради нель
зя не отметить, что попытки 
утвердить такого рода типо
логию земель предприни
мались Л. Г. Раменским, 
К. В. Зворыкиным, Г. С. Гри- 
нем, Я. М. Годельманом и 
другими учеными. Их насле
дие гораздо полезнее для 
оценки земель, чем модное и 
малоперспективное заимст
вование категорий генетико
морфологической структуры 
ландшафтов из физической 
географии. К сожалению, 
развитие землеоценочных 
работ задержалось из-за аб
солютизации категорий «поч
ва» и «почвенное плодородие» 
(с самым различным толко
ванием этого термина) в 
ущерб другим агроэкологи
ческим условиям. Почву мало 
изучали как компонент ланд
шафта с ее экологическими 
функциями, но в то же вре
мя определяли ее как «зер
кало ландшафта», трактуя 
этот термин слишком бук
вально. Такое расширитель
ное понимание почвы, подме
няющее понятие «земля» оп
ределило принятие в СССР 
экологической классифика
ции почв в качестве базовой. 
В этой классификации прин
ципы выделения ряда так
сонов основаны на зональных, 
подзональных, фациальных 
факторах и географических 
закономерностях, а не на поч
венных свойствах, которые 
определяются этими усло
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виями, в результате чего объ
ектом классификации стано
вится уже не почва как 
самостоятельное естественно- 
историческое тело, а ланд
шафт. Такое положение вызы
вало нарастающий протест 
многих почвоведов, оцениваю
щих существующую класси
фикацию как бесперспектив
ную в плане развития почво
ведения как науки. В то же 
время многие из них продол
жают отрицать категорию 
«земля» вплоть до исключения 
ее из применяемых в почво
ведении терминов.

Таким образом, стремление 
поглотить классификацию 
ландшафта почвенной клас
сификацией задержало раз
витие типизации земель и 
классификации почв. Выход 
из положения, как видим, 
заключается в использовании 
классификации земель и в ее 
составе субстантивно-генети
ческой классификации почв. 
Вторая должна быть продол
жением первой, которая за
канчивается классификацией 
структур почвенного покро
ва. Тогда можно будет ран
жировать в единой системе 
условия, лимитирующие 
обеспечение растений факто
рами жизни. При этом во из
бежание перекосов, связан
ных с трактовкой почвенного 
плодородия как «особого» или 
«специфического свойства 
почвы», и особенно абсолюти
зации этого понятия или от

дельных его составляющих 
(например, содержание гуму
са), подчеркнем, что в данной 
системе землеоценки плодо
родие почвы представляется 
как совокупность почвенных 
условий, от которых зависит 
удовлетворение потребностей 
конкретных растений в фак
торах жизни (вода, воздух, 
тепло, элементы минерально1 
го питания) и экологическая 
устойчивость агросистем. 
Рассматривать почвенные 
условия в отрыве от других 
экологических условий по 
меньшей мере бесперспек
тивно.

Проведение изыскатель
ских работ для проектирова
ния адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия начинает
ся с создания почвенно-ланд
шафтной карты масштаба 
1:10000, которая отражает 
микроструктуру почвенного 
покрова, геоморфологичес
кие, литологические, гидро
геологические и микроклима
тические условия в виде со
вокупностей элементарных 
ареалов агроландшафта в 
пределах агроэкологических 
групп земель. Для создания 
почвенно-ландшафтных карт 
используются почвенные 
карты масштаба 1:10000 и 
топографические карты с до
полнительными полевыми 
изысканиями с целью иден
тификации структур почвен
ного покрова. В таежно-лес- 
ной зоне требуется сущест
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венная корректировка почвен
ных карт, в лесостепной и осо
бенно степной зонах потреб
ность в дополнительных изыс
каниях значительно меньше.

На основе почвенно-ланд
шафтной карты разрабаты
вается карта агроэкологичес- 
ких типов земель, которые 
составляются из элементар
ных ареалов агроландшафта 
путем их объединения по 
критериям агроэкологической 
оценки земель в соответствии 
с требованиями сельскохо
зяйственных культур (с ис
пользованием ландшафтно
экологической классифика
ции земель). Материалы 
данной карты обобщаются в 
виде группировки агроэколо- 
гических типов земель. По 
ним разрабатывается проект 
адаптивно-ландшафтного 
земледелия и в целом внут
рихозяйственного землеуст
ройства сельскохозяйствен
ного предприятия, в частнос
ти, составляется карта сель
скохозяйственных угодий, 
полей и производственных 
участков севооборотов, паст- 
бищеоборотов, сенокосооборо- 
тов с соответствующей орга
низацией территории, разме
щением защитных лесных 
насаждений, осушительных, 
оросительных, противоэрози- 
онных и химических мелио
раций. Как показывает опыт 
кафедры почвоведения 
МСХА по разработке таких 
проектов в Воронежской обл.,

для адекватного их восприя
тия товаропроизводителем и 
эффективной реализации 
требуется разностороннее и 
альтернативное освещение 
рекомендаций или проектных 
предложений, позволяющее 
сделать обоснованный выбор 
и принять оптимальное реше
ние. Необходимы прежде все
го детальное обоснование 
дифференциации земледе
лия в связи с разнообразны
ми природными условиями, 
доходчивое изложение осо
бенностей различных агро- 
экологических групп и типов 
земель, а затем полей сево
оборотов и производственных 
участков с подробным осве
щением лимитирующих фак
торов и возможностей их пре
одоления.

Для основных типов земель 
указывается потенциально 
возможная среднеклимати
чески обеспеченная урожай
ность сельскохозяйственных 
культур, а также уровни уро
жайности при различных 
технологиях (экстенсивных, 
нормальных, интенсивных, 
высокоинтенсивных). Обосно
вывается выбор севооборотов 
и в каждом из них разраба
тываются системы обработки 
почвы, удобрения, защиты 
растений, представляются 
технологические карты воз
делывания сельскохозяй
ственных культур на различ
ные уровни урожайности и 
качества продукции, обосно-
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вываются варианты техни
ческого обеспечения агротех
нологий, рассчитывается эко
номическая эффективность 
производства продукции.

Наряду с основными проек
тными предложениями рас
сматриваются возможные аль
тернативы специализации 
производства и технологичес
ких решений в соответствии с 
различными экологическими и 
экономическими условиями.

Конкретные проектные 
разработки сопровождаются 
обширными пояснительными 
материалами по возделыва
нию сельскохозяйственных 
культур и формированию 
качества продукции. Особое 
внимание уделяется характе
ристикам сортов, их подбору 
в соответствии с особеннос
тями погодных условий, кру
тизной и экспозицией скло
нов, почвенными условиями.

Разработанные таким обра
зом проекты представляют 
собой учебные пособия, по
строенные на обобщении экс
периментальных данных на
учных и опытных учрежде
ний, расположенных в районе 
деятельности проектируемо
го сельскохозяйственного 
предприятия. Таких мате
риалов во многих областях, в 
том числе Воронежской, ока
зывается достаточно для ре
шения ближайших агрономи
ческих задач, а нередко и 
перспективных. Однако они, 
как правило, слабо интегри

руются в агрокомплексы и 
конкретные агротехнологии. 
Задача рассматриваемых 
проектов — синтез научной 
и опытной информации и пе
реложение его на конкретные 
проектные решения.
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