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Аннотация. Рассматривается ландшафтное планирование орошаемых земель
в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства. Ландшафтное планирование
является инструментом для интеграции геоинформационных и лесомелиоративных
технологий. Обосновывается геофизическое, биомелиоративное и пространственное
влияние защитных лесных насаждений на агроландшафт. Выделяются агроландшаф-
тные районы Волгоградского Заволжья, устройство которых трансформирует их в
устойчивые агрокомплексы. Ландшафтное планирование способствует созданию ком-
плекса мер для наиболее полного использования природно-экологического потенциа-
ла земель.
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Ландшафтное планирование (далее – ЛП)
является инструментом для интеграции гео-
информационных и лесомелиоративных техно-
логий. Оно необходимо для того, чтобы спо-
собствовать внедрению лесомелиоративных
технологий в комплекс мер по предотвраще-
нию угроз нестабильного деградационного раз-
вития ландшафта. Арсенал стратегий разно-
образен – плановая консервация, сохранение,
восстановление, реабилитация и экологическая
реставрация. Ландшафтное планирование –
это выбор путей устойчивого регионального
развития и корректная оценка природно-ресур-
сного потенциала, экологических и социально-
экономических условий территории с последу-
ющим определением возможных вариантов
оптимизации землепользования и комплекса
мероприятий по их реализации [3–6; 15].

Методические приемы ландшафтного
планирования, совокупность которых приме-
няется для построения пространственной орга-
низации деятельности общества в конкретных
ландшафтах, обеспечивают устойчивое при-
родопользование. Кроме того, ЛП является
коммуникативным процессом, в который вов-
лекаются все субъекты природоохранной и хо-
зяйственной деятельности на территории пла-
нирования для обеспечения выявления инте-
ресов природопользователей, проблем приро-
допользования, разрешения конфликтов и раз-
работки согласованных планов действий и
мероприятий [6; 8; 9].

При разработке методики планирования
исходят из положения о том, что ЛП являет-
ся инструментом организации экологически
целесообразной жизнедеятельности общества
и его главная цель – не только обеспечение
гарантий долговременной работоспособности
природного потенциала, но и создание гаран-
тий прав местного населения на достойную
жизнь. ЛП реализуется как иерархическая
система, в которой оценки, планировочные
положения и предписания всех уровней не про-
тиворечат, а дополняют друг друга [2; 18; 20;
22]. Оно включает разработку ландшафтной
программы развития территории (в масшта-
бе от 1: 1 000 000 до 1: 500 000), составление
рамочного ландшафтного плана (М 1:
200 000 – 1: 50 000), составление крупномас-
штабного ландшафтного плана (в масштабе
от 1: 25 000 и крупнее) [15].

Характерной особенностью экологичес-
кого геоуправления и планирования является
равенство отношений к двум важнейшим ком-
понентам, слагающим современный ланд-
шафт: природным и антропогенным. Приве-
дем определение ландшафта по Р. Форману и
М. Гордону: «гетерогенная земная террито-
рия, сложенная из набора взаимодействующих
экосистем (луга, пастбища, леса, поселение,
дороги), которые постоянно повторяются»
[14]. Дискретно-сетевое представление лан-
дшафта выражается концепцией простран-
ственной структуры «матрица – пятно – ко-
ридоры». Под матрицей понимаются наибо-
лее распространенные и тесно связанные типы
ландшафтных элементов, которые играют
доминирующую роль в функционировании лан-
дшафта (урочища – доминанты). Пятно – не-
линейная поверхность отличается по своему
виду от окружающей (урочища – субдоминан-
ты). Коридор – узкая полоса, которая разде-
ляет матрицы друг от друга.

Сближению ландшафтного планирования
и лесомелиорации ландшафтов способствует
новое научное направление – координатная
лесомелиорация. Ключевым понятием этого
направления является агролесоландшафт.
В нашем понимании агролесоландшафт – мо-
дификация сельскохозяйственного ландшаф-
та, формирующаяся и функционирующая под
влиянием систем лесных насаждений, обла-
дающих стабилизирующим геофизическим и
биомелиоративным воздействием на окружа-
ющее пространство, способствующих восста-
новлению деградирующих компонентов лан-
дшафта, являющихся основой адаптивной
организации сельскохозяйственного производ-
ства и землепользования, а также сохраняю-
щих биологическое разнообразие территорий
и направленных на улучшение социально-эко-
номических условий жизни населения.

Одной из мер по борьбе с засухой явля-
ется лесомелиорация орошаемых земель, ко-
торая реализуется в специальной Государ-
ственной программе по развитию мелиорации
земель. Эта программа включена в состав
утвержденной новой Госпрограммы развития
сельского хозяйства, где орошение является
важнейшим фактором, а в полупустынных зо-
нах – единственной возможностью ведения
земледелия [13]. Исследованиями доказано,
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что при орошении полей тепловой и водный
режим растений коренным образом меняется
в благоприятную сторону, возрастает радиа-
ционный баланс полей, увеличиваются расхо-
ды тепла на испарение, снижаются турбулен-
тный обмен с атмосферой и теплообмен в по-
чве. Это обусловливает повышение влажно-
сти воздуха и снижение его температуры, что
способствует ликвидации в крайне засушли-
вых районах засух и суховеев. Однако из опы-
та ведения орошаемого земледелия получе-
ны данные, которые доказывают, что ороше-
ние устраняет лишь почвенную засуху, не за-
щищая сельхозкультуры от потерь. При су-
ховеях даже с достаточной влажностью по-
чвы недобор урожая пшеницы составляет 18–
30 %. Эта проблема решается с использова-
нием метода лесной мелиорации, способству-
ющего изменению экологических условий вы-
ращивания сельскохозяйственных растений и
природно-экономического потенциала земель.
К методу относится сочетание мелиоратив-
ных воздействий: орошение, полезащитное
лесоразведение, снегонакопление, борьба с
дефляцией.

Важнейшим фактором защитных лесных
насаждений (далее – ЗЛН), определяющих ме-
лиоративное влияние на территорию, являет-
ся воздействие на среду через атмосферу
(надземной частью растений) или, другими
словами, биомелиоративное, и через почву био-
географическое (непосредственно через дея-
тельность самих растений – опадом листьев,
биохимическими процессами). Безусловно,
пространство внутри этой системы – влага
воздуха, ветровой поток, наличие питательных
веществ – меняется за счет малого кругово-
рота веществ, создаваемого лесными поло-
сами. Действие ЗЛН проявляется как непос-
редственно местно, локально (под пологом на-
саждений), так и пространственно. Для зна-
чительной части территории в районах вре-
доносной ветровой деятельности (дефляция,
суховеи, метели) и эрозии пространственное
влияние играет решающую роль [24; 25]. При-
нятие в полной мере этой очевидности имеет
существенное значение для сельскохозяй-
ственных производителей, так как дает воз-
можность при грамотном подходе использо-
вать лесомелиоративный территориальный
эффект для увеличения продуктивности сель-

хозкультур. Это происходит за счет трансфор-
мации, преобразования качественных и коли-
чественных характеристик энергомассопере-
носа. Безусловно, кривые изменения гидро-,
аэро- и агрометеорологических характеристик
имеют специфическую закономерность для
различных условий с наличием точек экстре-
мумов (максимумов и минимумов) и переги-
бов в непосредственной близости от лесных
полос, обычно до 5–10 высот. Это обусловле-
но рядом факторов: турбулентностью и ско-
ростью ветра, снегоотложением, увлажнени-
ем, наличием питательных веществ, удобре-
ниями и т. д. Но их преобразование, очевид-
но, и связано непосредственно с ролью лес-
ной полосы. При этом меняются радиацион-
ный, тепловой, почвенный, гидрофизический и
гидродинамический процессы. Таким обра-
зом, прилегающая к ЗЛН зона является про-
странством детерминированных изменений.
При движении далее от лесной полосы к от-
крытому пространству изменения всех пара-
метров носят асимптотический характер с
усилением случайной вариации характеристик
и полным переходом к ней, что свидетельству-
ет о переходе процессов в стационарный (ква-
зистационарный) режим. Преобладание де-
терминированного характера процессов в пе-
реходной зоне, в отличие от вероятностного
на ее границах, является одной из важнейших
специфических особенностей лесомелиора-
тивного эффекта [1; 17].

Для геоэкологической оценки земель аг-
ролесоландшафт был рассмотрен как моди-
фикация сельскохозяйственного ландшафта,
формирующегося и функционирующего под
влиянием системы ЗЛН. При оптимальной
организации орошаемого земледелия чрезвы-
чайно важно учитывать также ландшафтную
неоднородность территорий. От нее зависит
как агроэкологический потенциал, так и фор-
мы освоения угодий. Опора на региональный
и зональный принципы ведения сельского хо-
зяйства уже не в состоянии обеспечить раз-
работку и внедрение действенных мер защи-
ты природной среды. Это связано с тем, что
в каждой природной зоне имеется как мини-
мум несколько десятков видов ландшафтов,
которые заметно различаются по свойствам
почти всех компонентов. Поэтому необходим
переход от зонально-регионального уровня
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агролесомелиоративного обустройства ланд-
шафтов (зоны, провинции, районы) на уровень
локальных таксонов (ландшафтов, местностей,
урочищ, подурочищ), устройство которых
трансформирует их в агрокомплексы, адекват-
ные морфоструктуре природного компонента.

Орошаемые земли Волгоградской обла-
сти расположены преимущественно в сухо-
степных агролесоландшафтах с темно-каш-
тановыми и каштановыми почвами в преде-
лах природно-мелиоративных областей При-
волжской и Ергенинской возвышенностей и
частично области Заволжской дельтово-мор-
ской равнины; в полупустынных агроландшаф-
тах со светло-каштановыми почвами в пре-
делах Заволжской дельтово-морской равнины
и Сарпинской низменности.

В Российской Федерации Волгоградская
область занимает одно из верхних мест не
только на Юге России, но и в целом в России
[7]. Сложившиеся в сельском хозяйстве при-
оритеты связаны с производством зерна и
продуктов животноводства, овощей, бахчевых,
масличных. Реализация агрофитоценозами
имеющихся здесь тепловых ( t > 10 °С =
3,0–3,4 тыс. градусов) и световых (ФАР = 17 
109 кДж/га) ресурсов сдерживается недоста-
точным количеством выпадающих осадков,
частой повторяемостью засух и суховеев. Го-
довая сумма их уменьшается с северо-запа-
да на юго-восток от 400 до 250 мм, характе-
ризуется большой изменчивостью по годам.
Безводье на полях наполовину, а в отдельные
годы и полностью губит урожай, в то время
как по рекам области за ее пределы ежегод-
но в расчете на гектар сельскохозяйственных
угодий стекает 27 тыс. м3,  а с пашни –
40 тыс. м3 воды. Для сравнения приведем со-
ответствующие показатели характеристики
водных ресурсов: в Краснодарском крае – 3,9
и 4,6 м3; в Ростовской области – 2,5 и 3,5 м3; в
Ставропольском крае – 0,9 и 1,4 тыс. м3 на
гектар. Следовательно, водными ресурсами
Волгоградская область обеспечена лучше
своих соседей более чем на порядок, но при
более жестком климате орошаемых земель
имеет меньше. Не сдерживают развитие оро-
шения и земельные ресурсы. Из общей пло-
щади сельскохозяйственных угодий (8,7 млн
га) почти половина не имеет противопоказа-
ний для орошения.

На основе метода ландшафтного ана-
лиза [2; 5; 9] были разработаны адаптивные
приемы землеустроительных, агротехничес-
ких и других мероприятий, содействующих
регулированию природных процессов и под-
держивающих высокий потенциал земель-
ных ресурсов в условиях Заволжья [16]. Де-
шифрирование космоснимков [17] показало,
что все агроландшафты в Заволжье отно-
сятся к классу равнин с соответствующим
подклассом низменных равнинных ланд-
шафтов. По биоклиматическим зональным
признакам выделены следующие типы аг-
роландшафтов: сухостепной, пустынно-степ-
ной. Сухостепной агроландшафтный район
Волгоградского Заволжья представлен че-
тырьмя видами: Приволжский низменный
грядовой пологоволнистый опесчаненый
(1 150 км2); Иловатский надпойменно-тер-
расовый опесчаненый (1 110,0 км2); Сырто-
вый аккумулятивно-эрозионный плоскоува-
листый (1 077,5 км2); Еруслано-Торгунский
плоскоувалистый слаборасчлененный
(3 122,5 км2). Пустынно-степной агроланд-
шафтный район Заволжья представлен пя-
тью видами: Горьковско-Торгунский плоский
суглинисто-солонцовый с цепью отдельных
поднятий (1 190,0 км2); Джаныбекский плос-
кий падинный суглинисто-солонцовый
(7 975,0 км2); Заволжский плосковолнистый
лиманно-солончаково-солонцовый суглинис-
тый (4 942,5 км2); Эльтонский ложбинно-
плосковолнистый супесчаный с рельефом,
осложненным солянокупольной тектоникой
(1 902,5 км2); Боткульский плоский озерно-
соровый (954,0 км2).

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации «О Госу-
дарственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 годы» Минсельхозом Рос-
сии совместно с подведомственными профиль-
ными институтами разработан уточненный
проект концепции Федеральной целевой про-
граммы «Развитие мелиорации», стратегичес-
кой целью которого является повышение про-
дуктивности и устойчивости сельскохозяй-
ственного производства и плодородия почв
средствами не только мелиорации, но и агро-
лесомелиорации [13].
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Таким образом, ландшафтный подход
на мелиорированных территориях, основан-
ный на ландшафтном планировании, способ-
ствует созданию комплекса мер для наибо-
лее полного использования природно-эколо-
гического потенциала земель с обеспечени-
ем стабилизации производства сельскохо-
зяйственной продукции и уменьшением зат-
рат на ее производство.
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Abstract. The authors study the landscape program which supposes the formation of
land use system aimed at connection of protective shelterbelts to geo-morphological watershed
elements, relief, unsimilarity of agricultural territories, adapted to the dynamically balanced
state of substance and energy within a landscape. Such approach favors the development of
agricultural lands estimation system by means of forest amelioration. It happens due to
transformation (reorganization) of qualitative and quantitative characteristics of energy mass
transfer. Consequently, the radiation, heat, soil, hydrophysical and hydrodynamical processes
change as well. So, the area adjoining the protective forest belt is the area of determined
processes, while further from the forest belt the space is open for changes of all the
characteristics. While estimating lands geoecology, the agroforest landscape was considered
as a modification of agricultural landscape forming and functioning under the influence of
protective shelterbelts.

The landscape unsimilarity of the territory should be taken into account during the optimum
organization of irrigated farming. It was made by means of desiphering space photos.

According to bioclimatical zonal indications, the dry steppe and desert steppe
agrolandscape types have been determined. The irrigated soils of the Volgograd region are
located mainly in dry steppe agroforest landscapes on dark-chestnut and chestnut soils within
natural ameliorative areas of Privolzhskaya and Ergeninskaya Hills and partly in Zavolzhskaya
river delta plain; in semi-desert agroforest landscapes on light-chestnut soils within Zavolzhskaya
river delta plain and Sarpinskaya lowlands.

The favourable hydrogeological ameliorative situation on the territory of southern
Privolzhskaya Hill gives the opportunity to revive the irrigation in the Volgograd region and
therefore to increase the productivity and sustainability of agricultural production on a higher
scientific level with the use of geoecological approach.

Key words: landscape plan, landscape planning, landscape program, geo-management,
coordination, forest amelioration, agroforest landscape, irrigated lands, spatial influence of
forest belts.


