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площади липовых лесов (111091,51 га). Анализ изучения горимости исследуемых формаций 
показывает, что в наибольшей степени воздействию огня были подвержены черноберёзово-
дубовые паркового типа леса иногда с липой, лиственницей, с серобородниково-
разнотравным покровом и разнотравно-вейниковыми лугами, расположенные 
преимущественно на равнинной части области. Установлено, что на большей части липовых 
лесов возгорания в основном имеют однократный характер. Многократному выгоранию 
подвержены в основном локальные участки, причины высокой кратности их воспламенения 
требуют дополнительного изучения. Отмечается тенденция к снижению площади лесов с 
участием липы вследствие воздействия пожаров и, следовательно, к деградации медоносной 
базы региона, что влечёт за собой ухудшение природно-ресурсного потенциала 
исследуемого региона. Установленный факт свидетельствует о необходимости проведения 
мероприятий, направленных на своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожаров. 
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Аннотация. В статье рассматривается ландшафтно-экологическая оценка деградации 
почв южной части нечерноземной зоны территории Российской Федерации и возможные 
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Введение. Успешное развитие научно обоснованных систем земледелия в 
нечерноземных районах, особенно в центральной части Российской Федерации, связано с 
реализацией комплексных мелиоративных проектов. Мероприятия по улучшению 
водопользования сопровождаются культур-техническими работами и агротехническими 
улучшениями. 

На почвах тяжелого механического состава сеть открытых каналов и закрытый дренаж 
не могут обеспечить быстрого осушения в условиях сильного переувлажнения без 
дополнительных приемов. Эффективность дренажа повышается при систематическом 
рыхлении под почвы, скашивании и выборочном заделывании борозд. 

В условиях этой зоны влаги растениям часто не хватает. Многолетние наблюдения 
показывают, что критический период для обеспечения водой культурных растений 
приходится на конец мая-июнь. Овощные культуры и кормовые травы в этот период 
нуждаются в поливе, преимущественно дождевании. 

Результаты и их обсуждение. Механическая обработка серых лесных почв 
способствует усилению биологических и окислительных процессов, а также минерализации 
органического вещества. Верхние слои почвы постепенно обрабатываются, уменьшая 
содержание гумуса, подвижного элемента питания растений, и ухудшая структурные, 
гидравлические и физические свойства, что в конечном итоге приводит к деградации почвы, 
т.е. потере плодородия [3]. Водная эрозия усугубляет и ускоряет деградацию почв. В зонах 
серых лесных почв сильно расчлененный рельеф ускоряет эрозию пахотных земель на 
склонах с уклоном 1-3°. В условиях интенсивного сельского хозяйства в ведение 
севооборотов и плановое использование органических и минеральных удобрений только 
тормозят этот процесс. В результате длительного использования пахотных земель большие 
площади серых лесных почв деградировали, образовав смытые разновидности. Низкое 
содержание органического вещества и водоустойчивых флокулятов, а также низкие 
показатели фильтрации приводят к интенсивному боковому стоку, в результате чего 
снижается общее содержание воды и водоудерживающая способность, уменьшается 
биологическая активность, ухудшаются показатели содержания пестицидов и снижается 
плодородие почвы [5]. 

Потребность в мелиорации определяется наличием на планете огромных территорий 
с неблагоприятными условиями, которые варьируются от одной природной или ландшафтно-
географической зоны к другой. На планете практически нет ни одного участка земли, 
который для успешного ведения сельскохозяйственного производства не нуждался бы в той 
или иной форме гидротехнической расчистки. Климат на территории России суровее, чем в 
странах Европы и Америки, даже на той же широте. По условиям ведения сельского 
хозяйства Россия относится к группе стран с низкой биологической продуктивностью. Все 
европейские страны (кроме Норвегии и Финляндии) превосходят Россию по биологической 
продуктивности. В нечерноземной зоне водно-болотные угодья занимают 114 млн га, а 
площадь переувлажненных земель составляет 224 млн га [5]. 

В районах с недостаточным естественным увлажнением лимитирующим фактором для 
повышения урожайности является недостаточная влажность почвы, а в районах с 
избыточным увлажнением- недостаток воздуха в почве (аэрация). 

В связи с этим необходимы мелиоративные мероприятия, направленные на 
регулирование водной системы с помощью соответствующих гидрологических 
мелиоративных систем, чтобы содержание воды в корнеобитаемом слое почвы можно было 
регулировать в оптимальном диапазоне в соответствии с требованиями выращиваемых 
культур. Развитие технологии сбора воды как основы для улучшения сельского хозяйства 
тесно связано с историей развития человечества. С начала XX века площадь орошаемых 
земель в мире увеличилась более чем в пять раз и в настоящее время составляет чуть более 
16 процентов от площади пахотных земель. Примерно 50 процентов сельскохозяйственной 
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биологическая активность, ухудшаются показатели содержания пестицидов и снижается 
плодородие почвы [5]. 

Потребность в мелиорации определяется наличием на планете огромных территорий 
с неблагоприятными условиями, которые варьируются от одной природной или ландшафтно-
географической зоны к другой. На планете практически нет ни одного участка земли, 
который для успешного ведения сельскохозяйственного производства не нуждался бы в той 
или иной форме гидротехнической расчистки. Климат на территории России суровее, чем в 
странах Европы и Америки, даже на той же широте. По условиям ведения сельского 
хозяйства Россия относится к группе стран с низкой биологической продуктивностью. Все 
европейские страны (кроме Норвегии и Финляндии) превосходят Россию по биологической 
продуктивности. В нечерноземной зоне водно-болотные угодья занимают 114 млн га, а 
площадь переувлажненных земель составляет 224 млн га [5]. 

В районах с недостаточным естественным увлажнением лимитирующим фактором для 
повышения урожайности является недостаточная влажность почвы, а в районах с 
избыточным увлажнением- недостаток воздуха в почве (аэрация). 

В связи с этим необходимы мелиоративные мероприятия, направленные на 
регулирование водной системы с помощью соответствующих гидрологических 
мелиоративных систем, чтобы содержание воды в корнеобитаемом слое почвы можно было 
регулировать в оптимальном диапазоне в соответствии с требованиями выращиваемых 
культур. Развитие технологии сбора воды как основы для улучшения сельского хозяйства 
тесно связано с историей развития человечества. С начала XX века площадь орошаемых 
земель в мире увеличилась более чем в пять раз и в настоящее время составляет чуть более 
16 процентов от площади пахотных земель. Примерно 50 процентов сельскохозяйственной 
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продукции и 40 процентов продовольствия ежегодно собирается с орошаемых земель мира. 
В развитых сельскохозяйственных странах, таких как Нидерланды, США, Франция, 
Германия, Италия и Израиль, от 20 до 60 процентов площади пахотных земель составляют 
мелиорированные земли [1]. 

Традиционные методы возделывания (внесение органических и минеральных 
удобрений в пахотный слой) на деградированных почвах, особенно средне- и 
сильноэродированных, являются не адекватными [2]. Внесение органических удобрений в 
пахотный слой, подверженный водной эрозии, приводит к тому, что частицы и растворенные 
питательные вещества вымываются весенним снеготаянием. Защита поверхности 
измельченной соломой в значительной степени предохраняет почву от стока [4]. 

Поэтому для восстановления плодородия деградированных почв необходим 
комплексный подход, включающий снижение бокового стока и улучшение агрофизических и 
агрохимических свойств [3]. 

Различают следующие типы мелиорации: гидромелиорация, гидролесомелиорация, 
культурная, агротехническая, химическая, физическая (структурная), климатическая 
(тепловая), биологическая (растений, животных). В свою очередь, типы мелиорации 
подразделяются на виды. 

Виды гидромелиорации: ирригация, дренаж, распределение воды, борьба с 
наводнениями, борьба с седиментацией, борьба с эрозией, борьба с оползнями. Ирригация 
(орошение) применяется на неустойчивых и дефицитных по влаге сельскохозяйственных 
территориях в засушливых зонах. Для осуществления орошения строятся ирригационные 
системы. Ирригационная система – это комплекс инженерных сооружений, которые подают 
воду, распределяют ее по территории и отводят с орошаемых земель. Дренаж 
осуществляется для регулирования уровня грунтовых вод на орошаемых и прилегающих 
территориях с целью предотвращения заболачивания и засоления почвы [5]. 

Лесомелиорация (в том числе агролесомелиорация) направлена на регулирование 
водного, воздушного, теплового и питательного режимов почвы на улучшенных землях 
путем реализации мер по проектированию, созданию и поддержанию улучшенных 
охраняемых лесов. 

Гидролесомелиорация – поддержание водного режима (орошение, дренаж), 
необходимый для роста и развития лесной растительности. 

Культуртехническая (средообразующая) – рекультивация земель включает в себя такие 
мероприятия, как удаление лесной и кустарниковой растительности, расчистка поверхности 
земли, коренное улучшение земель и расчистка территории, осуществляемая путем 
проведения культурно-технических работ. 

Агротехническая мелиорация (агромелиорация) значительное улучшение 
агрофизических свойства за счет глубокой вспашки пахотных слоев почвы с неглубоким 
гумусовым слоем, внесения удобрений в слои почвы с низким содержанием гумуса и общим 
низким естественным плодородием, а также улучшенного рыхления, щелевания и 
скашивания для повышения фильтрационной способности. 

Химическая мелиорация основана на воздействии химических веществ на почву для 
регулирования её агрохимических свойств и кислотно-щелочного режима, включает 
известкование, гипсование, кислование, фосфоритирование почв. 

Физическая (структурная мелиорация – землевание, пескование, глинование торфяных 
почв и др.) обеспечивает коренное улучшение почв, повышает их плодородие и 
устойчивость. 

Климатическая (тепловая) мелиорация включает в себя снегозадержание, содействие 
таянию снега, мульчирование почвы и защиту от мороза, которые способствуют накоплению 
влаги и регулированию температуры почвы. 



216224
223 

 

Биологическая мелиорация (фитомелиорация) – это комплекс мероприятий, 
использующих природные и культурные растения (например, фиторекламанты, 
фиторемедиаторы) или растительные сообщества для улучшения пестицидных свойств 
почвы и качества природной среды. Все виды рекультивации земель включают в себя 
природоохранные мероприятия. 

Выбор типа мелиорации зависит от природно-экономических условий территории и 
социально-экономических и хозяйственных задач. Наибольшее распространение получили 
водосборные сооружения, необходимость которых обусловлена тем, что во многих районах 
режим сбора воды неблагоприятен. В условиях естественного дефицита влаги и 
периодических циклов засухи и сухих ветров сельское хозяйство без орошения не стабильно 
и связано с постоянными рисками [3]. 

Применение нескольких видов мелиорации в сочетании с последующим 
соответствующим освоением мелиорируемых земель предполагает использование научно 
обоснованных агротехнических приемов (севооборот, подбор культур и сортов, способы 
обработки почвы и т.д.) и составляет единый комплекс по улучшению природных условий 
(так называемая комплексная мелиорация). 

Для проведения мелиоративных работ используется мелиоративная техника. В 
зависимости от вида мелиоративных работ используется специализированная землеройная 
техника, кусторезы, корнерезки, камнедробилки, дренажные машины, трубоукладчики, 
бетоноукладчики и т.д.; в процессе эксплуатации системы водопользования-
каналоочистительные машины, дреноочистительные машины и т.д.; на орошаемых участках-
различные водораспределители и оросительные установки [2]. 

В соответствии с почвенно-климатическими условиями и специализацией производства 
в зональных системах земледелия этого региона решаются следующие задачи: 

1. Обеспечить концентрацию и специализацию растениеводства в сельском хозяйстве 
путем создания оптимальной структуры посевных площадей и выращивания наиболее 
урожайных культур и сортов в данной зоне. 

 2. Повышение плодородия почвы путем внесения органических и минеральных 
удобрений; устранение нежелательной реакции почвенных растворов (кислотности почвы); 
устранение избыточного увлажнения и временного дефицита воды путем применения 
двусторонних мелиоративных систем; улучшение физических свойств почвы путем внесения 
в нее органических удобрений; уничтожение сорняков в почве с помощью интегрированных 
систем мер борьбы с сорняками; защита растений от вредителей; предотвращение процессов 
водной эрозии. 

3. Продуктивное использование заболоченных земель путем осушения и 
окультуривания; продуктивное использование песчаных почв и супесей путем повышенного 
внесения органического вещества, сидерации и специальной обработки. 

4. Повышение продуктивности естественных кормовых угодий путем поверхностного и 
коренного улучшения, создания искусственных пастбищ и выгонов. 

Заключение. В нечерноземной зоне наиболее распространена зональная 
комбинированная система интенсивного земледелия с полевыми, кормовым и культурами и 
специальными севооборотами (пропашные, плодосменные и травопольные). 

Обработка земли требует значительных капитальных вложений, но они окупаются за 
несколько лет, так как обработка улучшает качество земли и повышает продуктивность и 
рентабельность сельского хозяйства. Например, урожайность увеличивается в три-пять и 
более раз на орошаемых землях и в два-три раза на осушенных. 
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3. Продуктивное использование заболоченных земель путем осушения и 
окультуривания; продуктивное использование песчаных почв и супесей путем повышенного 
внесения органического вещества, сидерации и специальной обработки. 

4. Повышение продуктивности естественных кормовых угодий путем поверхностного и 
коренного улучшения, создания искусственных пастбищ и выгонов. 

Заключение. В нечерноземной зоне наиболее распространена зональная 
комбинированная система интенсивного земледелия с полевыми, кормовым и культурами и 
специальными севооборотами (пропашные, плодосменные и травопольные). 

Обработка земли требует значительных капитальных вложений, но они окупаются за 
несколько лет, так как обработка улучшает качество земли и повышает продуктивность и 
рентабельность сельского хозяйства. Например, урожайность увеличивается в три-пять и 
более раз на орошаемых землях и в два-три раза на осушенных. 
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