
Нарушение принципов комплексно-
го регулирования процесса природополь-
зования и отсутствие глубокого анализа 
причин изменения состояния основных 
компонентов ландшафта в результате хо-
зяйственной деятельности человека ведет 
к нарушению экологического равнове-
сия, деградации экосистем, сокращению 
уровня продовольственной безопасности 
и снижению качества жизни населения. 
Особенно это характерно для сельского 
хозяйства России. Причин тому много: 
сокращение государственной поддержки; 
недостаток инвестиций для модернизации 
производства и нововведений; свертыва-
ние государственного финансирования 
науки, образования, научно-техническо-
го прогресса; низкие темпы технического 

перевооружения основных производствен-
ных фондов; нарушение соотношения цен 
на продукцию сельского хозяйства и про-
мышленности; монополизм цен отраслей 
I и III сфер АПК; дефицит квалифициро-
ванных кадров из-за низкого уровня жиз-
ни на селе; низкая платежеспособность и 
высокий процент нерентабельных сель-
скохозяйственных предприятий; ослабле-
ние связей с научными организациями и 
др. Одна из главных причин такого по-
ложения в сельском хозяйстве – высокая 
степень распаханности земель, которая 
привела к развитию деградационных про-
цессов, снижению биоразнообразия и
эколого-экономической эффективности 
использования агроландшафтов.

Реализация стратегии улучшения 
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состояния всех компонентов природной 
среды, воспроизводства возобновляемых 
природных ресурсов и устойчивого разви-
тия сельского хозяйства невозможна без 
осуществления комплекса мелиоратив-
ных мероприятий, широкого внедрения 
ресурсосберегающих технологий и новых 
систем земледелия, основанных на гармо-
ничном сочетании интересов общества и 
законов развития природы. В связи с этим 
определенный научный и практический 
интерес представляет переход к адаптивно-
ландшафтным системам земледелия,
который даст начало формированию но-
вого подхода к современному аграрному 
производству и формированию гармонич-
ных ландшафтов, обеспечивающих вос-
производство возобновляемых природных 
ресурсов, повышение уровня и качества 
жизни населения и эколого-экономиче-
ской эффективности использования агро-
ландшафтов. 

Развитие адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия невозможно без широ-
кого использования идей и методов ком-
плексной мелиорации, включающей
систему агротехнических, агрохимических, 
гидротехнических, агролесотехнических, 
химических, биологических и других
видов мелиорации и обеспечивающей 
восстановление нарушенных энергети-
ческого и водного балансов (за счет обо-
снования рационального использования 
агроценозов, снижения поверхностного 
стока и регулирования влагообмена меж-
ду почвенными и грунтовыми водами, 
оптимизации мелиоративных режимов, 
снижения интенсивности водной эрозии и 
загрязнения водных объектов), балансов 
органического вещества и химических 
элементов (за счет повышения продук-
тивности сельскохозяйственных земель и 
возврата органического вещества в почву) 
и увеличение биологического разнообра-
зия агроландшафтов.

Общее мнение научного сообщества 
таково: вопросы повышения эколого-
экономической устойчивости функциониро-
вания агроландшафтов должны решаться 
за счет обоснования оптимальной струк-
туры использования земельных угодий 
и применения комплексной мелиорации. 
Только совместное рассмотрение этих во-
просов будет способствовать снижению 
антропогенной нагрузки, увеличению 
биоразнообразия и улучшению экологиче-
ского состояния ландшафтов, росту эконо-

мического плодородия почв и повышению 
экономической эффективности сельско-
хозяйственного производства. Реше-
ние же задач обоснования оптимальной
структуры использования агроландшаф-
тов и комплекса мелиоративных
мероприятий в системах адаптивно-
ландшафтного земледелия должно базироваться
на использовании социоприродного подхода,
позволяющего учесть изменение состоя-
ния основных компонентов ландшафта в 
результате хозяйственной деятельности и 
принципов природообустройства. Такой 
подход к обоснованию рационального ис-
пользования агроландшафта предпола-
гает широкое применение системного
анализа как методологической основы 
исследований и требует рассмотрения, с 
одной стороны, природных ландшафтов, 
состоящих из ряда взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонентов (при-
земного слоя атмосферного воздуха, био-
ты, почвы, поверхностных и подземных 
вод и т. д.), а с другой – хозяйственной 
деятельности, включающей адаптивно-
ландшафтные системы земледелия, все 
виды комплексной мелиорации и др.

Вопросы повышения эколого-
экономической эффективности сельского хозяй-
ства требуют и развития существующих 
подходов к обоснованию эффективности 
создания гармоничных агроландшафтов. 
Оценка экономической эффективности 
средозащитных инвестиционных про-
ектов должна быть основана на идеях 
формирования природных комплексов в 
интересах безопасности человека, предот-
вращения отрицательных последствий 
природопользования, восстановления на-
рушенных естественных экосистем до 
уровня, гарантирующего экологическую 
безопасность природной среды при ус-
ловии дальнейшего экономического раз-
вития страны, а не на идеях получения 
максимальной урожайности сельскохо-
зяйственных культур (во всех програм-
мных документах по сельскому хозяйству 
основной задачей является решение про-
довольственной задачи, а решение эко-
логических задач носит декларативный 
характер). Реализация такого подхода к 
оценке эколого-экономической эффектив-
ности средозащитных инвестиционных 
проектов требует учета степени нарушен-
ности структуры природных ландшафтов, 
изменения общей экономической ценно-
сти природных систем (стоимости
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природных ресурсов и стоимостной оценки
выполняемых ими экологических услуг 
и функций) и качества жизни общества в 
результате осуществления хозяйственной 
деятельности [1].

При оценке ценности природных 
ресурсов может быть использована кадастро-
вая стоимость земель сельскохозяйствен-
ного назначения с учетом относительной 
экологической значимости отдельных ви-
дов сельскохозяйственных угодий [2].

Результаты анализа имеющихся дан-
ных, характеризующих замещение нару-
шенных природных систем, показывают, 
что кадастровая (рыночная) стоимость и 
экологическая ценность природных эко-
систем соотносятся как 1:10 [2, 3 и др.]. 

Оценку степени разрушения и транс-
формации природных экосистем в зависи-
мости от степени нарушенности структу-
ры, объема техногенных загрязнений и 
биоразнообразия для естественных ланд-
шафтов и экологического ущерба природ-
ным системам в процессе хозяйственной 
деятельности предлагается проводить в 
соответствии с рекомендациями, приве-
денными в работе [2].

При обосновании предельной на-
грузки на агроландшафты учитываются 
не только факторы, влияющие на уро-
жайность культур, но и затраты, связан-
ные с предотвращением, снижением или 
компенсацией возможного негативного 
воздействия хозяйственной деятельности 
на основные компоненты агроландшаф-
та. Это обстоятельство учитывается через 
экологические ущерб и эффект (предот-
вращенный ущерб). Экологический ущерб 
от использования земель в сельском хо-
зяйстве связан с трансформацией природ-
ных ландшафтов в агроландшафты и на-
рушением природной структуры земель, с 
уменьшением биоразнообразия и запасов 
органического вещества (величина оста-
точного экологического ущерба представ-
ляет собой разницу между экологическими
ущербами соответственно до и после 
обоснования структуры агроландшафта 
и проведения комплекса мелиоративных 
мероприятий). Основными критериями 
при этом являются: степень нарушенно-
сти природной структуры ландшафтов; 
снижение биоразнообразия и сокращение 
площади разрушенных и трансформиро-
ванных экосистем; ущерб здоровью насе-
ления; снижение экологических функций 
почвы. 

Особое внимание при оценке ущер-
бов уделяется анализу характера и мас-
штабов возможных изменений состояния 
основных компонентов агроландшафтов 
в процессе хозяйственной деятельности с 
помощью системы моделей и критериев: 
гидротермический режим – для измене-
ния состояния приземного слоя атмосфер-
ного воздуха; «индекс почвы» – для оцен-
ки уровня плодородия почв; норма водо-
потребления культур, режим и качество 
вод – для оценки изменения состояния 
поверхностных и подземных вод; коэффи-
циент экологической устойчивости – для 
оценки экологической устойчивости агро-
ландшафта в целом; коэффициент вари-
ации объема производства продукции в 
многолетнем плане – для эколого-
экономической оценки стабильности 
сельскохозяйственного производства и 
др. [4–8 и др.].

Задачи сохранения и повышения 
плодородия почв решаются за счет прове-
дения комплексной мелиорации. Это учи-
тывается при обосновании рационального 
использования ландшафта через величи-
ну затрат, необходимую для обеспечения 
оптимального водно-солевого режима ме-
лиорируемых земель, проведения проти-
воэрозионных мероприятий, сохранения 
запасов и качества гумуса и т. д. При рас-
чете динамики гумуса в почве значимы 
следующие факторы: гидротермический 
режим; ежегодный возврат биомассы в 
почву; отчуждение биомассы с убранным 
урожаем; дозы внесения минеральных и 
органических удобрений; величина
эрозионных потерь почвы и др. При опре-
делении доз внесения минеральных удо-
брений учитываются: дефицит элементов 
питания; потенциальная урожайность 
культур; вынос азота, фосфора и калия с 
основной продукцией и их поступление в 
почву с пожнивными остатками, соломой 
и сидератами; их влияние на почвенно-
поглощающий комплекс, сумму обмен-
ных оснований, гидролитическую кислот-
ность и состав гумуса и др.

Существенная роль при эколого-
экономическом обосновании устойчивости
функционирования агроландшафтов отводится
гидротехнической мелиорации, развитие
которой направлено на обеспечение
регулирования процессов почвообразова-
ния: улучшение экологических (сохране-
ние и воспроизводство природного
плодородия, сохранение почвами свойств 
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геохимического барьера) и социально-
экономических (производство сельскохозяй-
ственной продукции) функций почв. Процессы
трансформации пашни агроландшафтов в 
сенокосы и пастбища (или за счет посадки 
леса) способствуют решению социальных 
вопросов, в частности снижению безрабо-
тицы. В основу оценки влияния соотно-
шения агро- и биоценоза на решение
задачи ликвидации безработицы положена 
экономическая оценка трудовых ресурсов 
и численность работников, вовлекаемых 
в производственный процесс при про-
ведении мелиоративных мероприятий.

Учет сопутствующих позитивных 
результатов и негативных последствий в 
смежных сферах экономики определялся 
через эффект мультипликатора в сель-
ском хозяйстве и строительстве. В каче-
стве интегрального показателя оценки 
эколого-экономической устойчивости
агроландшафтов используется чистый 
дисконтированный доход.

Проблема создания устойчивых аг-
роландшафтов, ориентированных на про-
изводство высококачественной продукции 
в объемах, соответствующих природному 
потенциалу региона, и обеспечивающих 
воспроизводство природных ресурсов, ха-
рактерна для любого региона нашей стра-
ны. Наиболее актуальна эта проблема для 
районов степной и сухостепной зон
России, где сосредоточено 80 % посевов 
сельскохозяйственных культур. Репрезен-
тативным представителем данного райо-
на является Саратовская область, которая 
располагает высоким биоклиматическим 
потенциалом, большими площадями пло-
дородных земель и достаточным количе-
ством трудовых ресурсов.

Однако анализ современного состо-
яния природной среды и сельскохозяй-
ственного производства, оценка
динамики изменения основных компонентов
агроландшафта области свидетельствуют 
о том, что основные тенденции ухудше-
ния общей экономической и экологиче-
ской обстановки в сельском хозяйстве и 
снижения уровня плодородия почв сохра-
няются. По данным ФГУ ГСАС «Саратов-
ская», около половины площади пашни 
области (48 %) характеризуется низким 
содержанием органического вещества: 40 %
площади пашни – средним, 8 % пло-
щади пашни – повышенным и 4 % пло-
щади пашни – высоким содержанием
гумуса. На территории области происходит

постоянное снижение содержания гумуса 
в почвах. Суммарные ежегодные потери 
гумуса составляют 1,5…2,5 т/га. Основ-
ные причины эрозионных процессов сле-
дующие: высокая распаханность земель 
(удельный вес пашни достигает 75 % об-
щей площади сельскохозяйственных уго-
дий и 59 % общей территории области), 
неоднородность рельефа и несоблюдение 
научно обоснованных норм агротехники 
(прямолинейная организация террито-
рии, вспашка и посев культур вдоль скло-
на).

Распашка природных ландшафтов 
привела к увеличению гидротермическо-
го режима («индекса сухости») на 17 % и, 
как следствие, к ухудшению плодородия 
почв. Кроме того, трансформация природ-
ных ландшафтов в агроландшафты снизи-
ла биологическую продуктивность почти 
на 3 %. Выполненные расчеты свидетель-
ствуют о том, что в современных условиях
уровень плодородия почвы («индекс
почвы») в области характеризуется вели-
чиной 9,7 балла. Однако при современном 
уровне хозяйственных (низкий уровень
агротехники, недостаточные дозы внесения 
органических и минеральных удобрений)
и экономических (низкая урожайность 
сельскохозяйственных культур, высокий 
процент убыточных предприятий) усло-
вий этот показатель будет снижаться.
Выполненный авторами прогноз измене-
ния плодородия почв в результате хозяй-
ственной деятельности (при сохранении
современного уровня земледелия) в
течение 20 лет указывает на снижение
«индекса почвы» до 8,3 балла (на 15 %).

Снижение уровня плодородия почвы 
при наличии недостаточной влагообеспе-
ченности растений скажется на умень-
шении и без того низкой продуктивности 
сельскохозяйственных культур. Резуль-
таты расчетов показывают, что существую-
щая урожайность в хозяйствах
области меньше потенциальной по зерновым
культурам почти на 50 %, техническим 
культурам – на 45 %, многолетним травам
– на 42 %, овощам – на 59 % и кар-
тофелю – на 19 %. О низкой стабильно-
сти сельскохозяйственного производства 
в области свидетельствует коэффициент 
вариации урожайности основных сель-
скохозяйственных культур на орошаемых 
землях, который изменяется от 25 до
36 %. Связано это, по-видимому, с низким 
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техническим уровнем мелиоративных си-
стем, организационно-хозяйственными и 
экономическими условиями. К тому же 
существенно сокращены орошаемые пло-
щади: с 453,5 тыс. га в 1990 году до 257,3 
тыс. га в настоящее время, из них факти-
чески не поливается около 100 тыс. га (в 
основном из-за неисправности сети).

Под воздействием хозяйственной 
деятельности человека произошли суще-
ственные изменения свойств основных 
компонентов природной среды Саратов-
ской области, уровень экологической ста-
бильности агроландшафтов по сравнению 
с природными ландшафтами снизился с 
0,79 (стабильный) до 0,42 (малостабиль-
ный) [8]. Объясняется это тем, что пашня, 
как биотический элемент, характеризует-
ся очень низким значением коэффициента 
относительной экологической значимости 
(для области этот показатель в зависи-
мости от природно-климатической зоны 
изменяется от 0,06 до 0,15). Основные 
причины следующие: отчуждение значи-
тельной части производимой биомассы с 
урожаем и ликвидация подстилки; ухуд-
шение свойств почвы как биогеохимиче-
ского барьера; культурные растения не 
обладают достаточной внутренней устой-
чивостью и не играют существенной роли 
в обеспечении эколого-экономической 
стабильности ландшафтов [9]. 

Реальный выход из создавшегося 
положения заключается в повышении эф-
фективности использования биоклимати-
ческого потенциала области и экономиче-
ской стабильности сельскохозяйственного 
производства за счет эколого-экономиче-
ского обоснования рационального исполь-
зования агроландшафта (трансформации 
части агроценоза в полуприродный ланд-
шафт за счет залужения пашни или лесо-
восстановления), развития комплексных 
видов мелиорации и адаптивно-ландшафт-
ных систем земледелия, обеспечивающих 
минимальное антропогенное воздействие 
на природную среду Саратовской области.

При эколого-экономическом обо-
сновании рационального использования
агроландшафта Саратовской области
рассмотрен природоулучшающий тип
сельскохозяйственного производства, 
предусматривающий выполнение комплекса
агротехнических, агрохимических, агроле-
сотехнических и гидротехнических видов 
мелиорации, который направлен на вы-
полнение следующих условий: регулиро-

вание кислотно-щелочного режима почв, 
биологического и геологического кругово-
ротов в агроландшафте и мелиоративного 
режима орошаемых земель; предупрежде-
ние и борьбу с эрозией и дефляцией почв; 
использование высоких технологий про-
изводства сельскохозяйственных культур 
с внесением органических и минеральных 
удобрений, обеспечивающих недопущение 
снижения питательных веществ в резуль-
тате их выноса с урожаем сельскохозяй-
ственных культур и вымыва в результате 
влагообмена между почвой и грунтовыми 
водами. Кроме того, учтены изменения 
природного и экономического плодородия 
почв, биоразнообразия (растительного и 
животного мира) и загрязнения водных 
объектов в результате хозяйственной де-
ятельности.

В качестве исходных данных прини-
мались усредненные климатические ха-
рактеристики области и преобладающий 
тип почв –  черноземные и каштановые. 
При расчете опада учитывались запаш-
ка соломы в объеме 80 % от расчетного 
значения (20 % расходуется на хозяй-
ственные нужды) и доза внесения органи-
ческих удобрений в размере 2 т/га в год 
(хотя потребность в навозе для рассма-
триваемой территории составляет 3,7 т/га,
но из-за сокращения поголовья скота 
эта величина не может быть обеспечена в 
требуемом количестве, поэтому разница в 
потребности органических удобрений ча-
стично компенсирована за счет запашки 
соломы). Общая площадь территории об-
ласти составляет 10123,9 тыс. га, в том 
числе пашня – 5941,8 тыс. га, из них с 
уклоном 1о…3о – 5110 тыс. га; 3о…5о – 438 
тыс. га; 5о…7о – 114 тыс. га; 7о и выше – 
28 тыс. га. При обосновании оптимальной 
структуры агроландшафтов рассмотрены 
четыре варианта соотношения площади 
пашни к общей площади области: 0,59; 
0,5; 0,4 и 0,3 (первый вариант характери-
зует существующее состояние). Гидротех-
ническая мелиорация во всех вариантах 
проводится на площади 553 тыс. га, раз-
мер которой определен Постановлением 
Правительства Саратовской области от 
28.01.99 года № 2-П на перспективу, ис-
ходя из обеспечения населения области 
продуктами питания в соответствии с ме-
дицинскими нормами. 

Полученные результаты эколого-
экономического обоснования рационально-
го использования сельскохозяйственных 
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земель (расчет общественной эффектив-
ности) свидетельствуют о целесообразно-
сти сокращения площади пашни в общей 
структуре ландшафта области с 5941,8 
до 4049,6 тыс. га (оптимальная степень 
нарушенности ландшафта области со-
ставляет 0,4) и перевода 1892,2 тыс. га 
пашни в полуприродные ландшафты пу-
тем ее залужения. Кроме того, необходи-
мо проводить следующие мелиоративные 
мероприятия: восстанавливать нарушенные 
полезащитные насаждения; улучшать
состояние естественных пастбищ и сеноко-
сов; осуществлять трансформацию ранее выве-
денных из оборота сельскохозяйственных 
земель в сенокосы и пастбища; увеличивать 
продуктивность сельскохозяйственных 
земель, включая и орошаемые земли, за 
счет совершенствования системы земле-
делия, предупреждения и ликвидации 
последствий деградационных процессов 
(эрозия, дефляция, засоление, осолонце-
вание, сработка запасов гумуса); регули-
ровать кислотно-щелочной и питательный 
режимы почв сельскохозяйственных уго-
дий и совершенствовать инфраструктуры 
и инженерное обустройство сельских тер-
риторий.

Выводы
Реализация стратегии улучшения 

состояния всех компонентов природной 
среды, воспроизводства возобновляемых 
природных ресурсов и устойчивого разви-
тия сельского хозяйства невозможна без 
трансформации части пахотных земель 
в полуприродные ландшафты, широкого 
развития комплексных видов мелиорации 
и применения новых систем земледелия, 
основанных на гармоничном сочетании 
интересов общества и законов развития 
природы. 

Разработан методологический под-
ход к оценке эколого-экономической 
устойчивости функционирования агро-
ландшафтов, в основу которого положены 
идеи формирования природных комплек-
сов в интересах безопасности человека, 
предотвращения отрицательных послед-
ствий природопользования, восстановле-
ния нарушенных естественных экосистем 
до уровня, гарантирующего экологиче-
скую безопасность природной среды при 
условии дальнейшего экономического 
развития общества. Предлагаемая систе-
ма моделей и критериев позволяет опти-
мизировать степень нарушенности струк-
туры природных ландшафтов и комплекс 

мелиоративных мероприятий с использо-
ванием адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия.

Обобщение имеющихся материалов 
и численные эксперименты, выполненные 
с использованием разработанных моделей 
для эколого-экономической оценки раци-
онального использования агроландшаф-
та, позволили разработать комплекс
мероприятий по снижению антропогенной 
нагрузки на природный ландшафт, уве-
личению биоразнообразия и повышению 
экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства в Саратовской 
области, включающий: сокращение пло-
щади пашни в общей структуре ландшаф-
та области с 5941,8 до 4049,6 тыс. га и 
перевода 1892,2 тыс. га пашни в полупри-
родные ландшафты путем ее залужения; 
восстановление нарушенных полезащит-
ных насаждений; улучшение состояния 
естественных пастбищ и сенокосов; транс-
формацию ранее выведенных из оборота 
сельскохозяйственных земель в сенокосы 
и пастбища; увеличение продуктивности 
сельскохозяйственных земель, включая и 
орошаемые земли, за счет совершенство-
вания системы земледелия, предупреж-
дения и ликвидации последствий
деградационных процессов (эрозии, дефляции, 
засоления, осолонцевания, сработки за-
пасов гумуса); регулирование кислотно-
щелочного и питательного режимов почв 
сельскохозяйственных угодий и совершен-
ствование инфраструктуры и инженер-
ного обустройства сельских территорий.
_______________
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В Центральной Азии всегда суще-
ствовал культ воды, и поэтому бережное 
отношение к эффективному регулирова-
нию водных ресурсов был, есть и сохраня-
ется на протяжении веков. Это объясняется
тем, что вода считается самым ценным 
природным ресурсом, влияющим на
социально-экономическое и экологическое по-
ложение стран региона, с одной стороны, 
с другой стороны – водно-энергетические 
ресурсы – одни из самых проблематич-
ных в Центральной Азии. Несмотря на 

попытки сформировать эффективные вза-
имоотношения между странами в области 
совместного использования водно-энерге-
тических ресурсов трансграничных рек, 
причем с участием развитых стран, меж-
дународных организаций, банков и дру-
гих финансовых структур, успехи пока 
минимальные. Страны Центральной Азии 
не достигли не только согласованных ре-
шений этой задачи, но даже общего
понимания ситуации в этой области. Это 
хорошо показывает водный и
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Рассмотрены вопросы водно-энергетического потенциала Центральной Азии и 
пути решения задачи эффективного взаимоотношения между странами региона в
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