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горизонтов наиболее рациональным
представляется использование для оро-
шения павлодарского напорного гори-
зонта. Естественные ресурсы в пределах
долины Бурлы составляют примерно 10
тыс. м 3 /сут. Модуль эксплуатационных
ресурсов павлодарского горизонта ра-
вен 0,7-1,3 л/с с 1 к м 2 .

Выводы

1. При орошении открытым спосо-
бом на проектировавшейся ранее Бур-
линской ООС потребуется строительст-
во дренажа примерно на половине оро-
шаемой территории; наиболее предпоч-
тительным представляется горизонталь-
ный дренаж.

2. В целом при орошении ожидается
увеличение минерализации грунтовых
вод и отложения солей в зоне аэрации.
Вопросы первичного и вторичного засо-
ления почв потребуют своего решения.
Для количественной оценки изменения
водно-солевого баланса в грунтах под-
земных водах целесообразно организо-
вать водно-балансовый участок и поста-
вить научные исследования по специаль-
ной программе.

3. Запасы подземных вод в пределах
Бурлинской системы в первых от по-
верхности напорных горизонтах недос-
таточны для существенного расширения
орошаемых площадей.
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ЭТАПЫ АГРОЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС

В сельском хозяйстве на современ-
ном этапе развития общества все боль-
шую значимость приобретает агро-
ландшафтный подход. Агроландшафт-
ные исследования были начаты еще в
конце 19 века в трудах В.В. Докучаева и
продолжены многочисленной плеядой
его учеников и последователей. Агро-
ландшафтные исследования на террито-
рии Алтайского края, основного сель-
скохозяйственного региона Сибири,

имеют особую актуальность и им по-
священы труды многих ученых [1-7].

Рассматриваемые в данной статье
разработки по агроландшафтному про-
ектированию на территории Алтайского
края с использованием ГИС были начаты
в 2002 г. в Алтайском институте мони-
торинга земель и экосистем. В настоя-
щее время они продолжаются на ка-
федре методологии управления АлтГТУ
и кафедре теоретической кибернетики и
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прикладной математики АлтГУ при тес-
ном сотрудничестве со специалистами
АГАУ и других организаций, занимаю-
щихся данной проблематикой.

Несмотря на огромный накопленный
опыт в области агроландшафтных иссле-
дований реальное осуществление агро-
ландшафтного проектирования остается
делом будущего. Главной проблемой
для его реализации является осуществ-
ление системного подхода, включающе-
го эколого-экономический, технологиче-
ский и социально-культурный аспекты.
Такой подход предполагает интенсивный
информационный обмен между специа-
листами различных областей знаний и
практической деятельности. Для этого
необходимо формирование единого и
доступного геоинформационного про-
странства, включающего всю имею-
щуюся информацию об агроландшафтах
Алтайского края. Рассмотрим основные
этапы агроландшафтного проектирова-
ния.

1. Подготовительные работы. Для
широкого внедрения агроландшафтного
проектирования в сельскохозяйственное
производство необходимо создание
геоинформационной системы агроланд-
шафтов Алтайского края. Это система
сбора, хранения, систематизации, обра-
ботки, оценки информации о террито-
риальном распространении и простран-
ственно-временном функционировании
агроландшафтов и их компонентов в
пределах Алтайского края. Создание
ГИС позволит собрать и систематизиро-
вать всю информацию о природных и
социально-экономических условиях про-
ектируемой территории и получить на
основе имеющихся данных новую ин-
формацию о процессах в геосистемах.

Создание ГИС агроландшафтов Ал-
тайского края необходимо проводить на
нескольких уровнях, согласно иерархии
природных территориальных комплек-
сов, с одной стороны, а также в соот-
ветствии с потребностями управления
сельскохозяйственным производством
на уровне края, района, хозяйства, с
другой стороны. Для управления сель-
ским хозяйством на краевом уровне не-
обходима информация об агроланд-
шафтном районировании (зона, подзо-
на, агроландшафтный район) в масшта-
бах 1:1000000, 1:500000, 1:200000,
1:100000; на районном уровне требует-

ся информация об агроландшафтных
районах, а также о внутриландшафтной
дифференциации территории в масшта-
бах 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000;
на уровне хозяйства необходимы более
детальные знания об агроландшафтной
дифференциации территории (агроме-
стности, агроурочища, агрофации) в
масштабах 1:25000, 1:10000, 1:5000,
1:1000.

ГИС агроландшафтов Алтайского края
будет представлять собой информаци-
онную базу для осуществления агро-
ландшафтного проектирования, а ин-
формация, полученная в процессе агро-
ландшафтного проектирования, будет
использоваться для пополнения и кор-
ректировки этой базы.

Необходимо использовать все имею-
щиеся материалы, полученные при про-
ведении землеустройства территории, с
чертежом границ земельного участка и
их описанием. К важным источникам
информации относится документация
хозяйства с данными об урожайности,
севооборотах, сроках посева, внесении
удобрений и пестицидов, проведенных
агротехнических и мелиоративных ме-
роприятиях, агрохимического обследо-
вания и т.д. Кроме того, очень ценными
могут быть наблюдения природных яв-
лений, проводимые специалистами хо-
зяйства на проектируемой территории,
например, высота снежного покрова,
сроки его таяния, влажность почвы на
различных участках поля, количество
осадков.

Собранную информацию необходимо
тщательно изучить, проанализировать,
систематизировать с помощью ГИС аг-
роландшафтов Алтайского края, подго-
товить предварительный вариант земле-
устроительного дела по агроландшафт-
ному проектированию, топооснову и
тематические карты, необходимые для
проведения ландшафтного картирова-
ния, разработать подробный план даль-
нейших работ.

2. Ландшафтная съемка. На основе
материалов, полученных в результате
проведения подготовительных работ,
необходимо провести детальную ланд-
шафтную съемку проектируемой тер-
ритории в масштабе от 1:1000 до
1:25000 в зависимости от ландшафтной
структуры территории. В процессе кар-
тирования проектируемой территории
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на топооснову наносят все компоненты
и элементы агроландшафта: лесополо-
сы, дороги, земельные угодья, поля с
различными севооборотами, почвы,
элементы рельефа, участки с естест-
венной растительностью, участки, отли-
чающиеся по микроклиматическим ус-
ловиям, возникшим в результате со-
вместного действия различных факто-
ров, границы агрофаций. Границы ком-
понентов и элементов агроландшафта
выносят на имеющуюся топооснову, по
мере необходимости выполняют до-
полнительную топосъемку. В случае
отсутствия топоосновы, полностью про-
водят топосъемку проектируемой тер-
ритории.

Характер рельефа, климата, расти-
тельного покрова, хозяйственной дея-
тельности так или иначе, отражены в
строении почвенного профиля и морфо-
логических признаках почвенных гори-
зонтов, диагностическая значимость,
эффективность и надежность которых
может различаться в каждом конкрет-
ном случае. Поэтому крайне важно вы-
делить набор наиболее значимых при-
знаков, являющихся отражением в ис-
следуемых геосистемах ведущих поч-
венно-геохимических процессов. Таким
образом, изучая морфологические
свойства почв и их изменение в про-
странстве в зависимости от изменения
факторов почвообразования можно по-
лучить представление о ландшафтной
структуре территории.

В процессе ландшафтной съемки
проектируемой территории необходи-
мо, чтобы каждая точка была точно за-
фиксирована на карте, в полевом днев-
нике проведено описание геоморфоло-
гических условий, растительного покро-
ва, почвенного профиля, взяты образцы
почв, растений, грунтовых вод для даль-
нейших лабораторных исследований.

3. Лабораторные исследования.
Ландшафтные исследования сопровож-
даются лабораторными исследованиями
химических свойств компонентов ланд-
шафта для выявления ведущих и подчи-
ненных ландшафтно-геохимических про-
цессов. Взятые почвенные образцы за-
носятся в ведомость для назначения ла-
бораторных анализов по генетическим
горизонтам. Каждому агроландшафт-
ному району соответствует определен-
ный набор видов химических анализов

почв. При необходимости назначаются
специальные виды анализов по опреде-
лению содержания микроэлементов,
тяжелых металлов в почвах, возможно
также определение химического состава
грунтовых вод, растений, удобрений,
вносимых мелиорантов и т.д.

4. Подготовка проектного плана аг-
роландшафтной структуры территории.
По результатам подготовительных, ра-
бот, ландшафтной съемки и лаборатор-
ных исследований составляется проект-
ный план агроландшафтной структуры
территории существующей на момент
выполнения работ. Имеющиеся косми-
ческие снимки и ГИС-технологии значи-
тельно расширяют возможности вне-
дрения агроландшафтного проектирова-
ния в сельскохозяйственное производст-
во. Проектный план сопровождается по-
яснительной запиской.

5. Подготовка проекта изменения
существующей агроландшафтной
структуры территории. По результатам
всех имеющихся материалов с учетом
природных условий и экономических ус-
ловий хозяйства составляется проект
изменения существующей агроланд-
шафтной структуры территории с соот-
ветствующими пояснениями. Использо-
вание ГИС дает возможность составле-
ния нескольких вариантов изменения аг-
роландшафтной структуры территории и
выбора наиболее приемлемого варианта
в конкретной ситуации.

6. Оформление землеустроительно-
го дела по агроландшафтному проек-
тированию территории. Полученные ма-
териалы по агроландшафтному проек-
тированию подготавливаются в виде
землеустроительного дела, которое
включает следующее: титульный лист,
оглавление, природные условия терри-
тории, социально-экономические усло-
вия хозяйства, проектный план сущест-
вующей агроландшафтной структуры
территории, проект изменения агро-
ландшафтной структуры территории,
пояснительная записка, материалы поле-
вых и лабораторных почвенных исследо-
ваний, рекомендации.

7. Осуществление перепланировки
агроландшафтной структуры террито-
рии. До сих пор формирование терри-
ториальной организации сельскохозяйст-
венного производства осуществлялось
без учета природной ландшафтной
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дифференциации, поэтому реальная пе-
репланировка агроландшафтной струк-
туры конкретной территории потребует
больших вложений. Кроме того, резуль-
тат следует ожидать не мгновенно, а в
течение более или менее продолжи-
тельного периода, особенно при прове-
дении агролесомелиоративных работ.
Поэтому следует разработать план ме-
роприятий и определить их очередность
в соответствии с природными особенно-
стями ландшафтов и экономическими
возможностями хозяйства.

8. Мониторинг состояния и развития
агроландшафтов. Агроландшафт - это
живая динамичная система, находящаяся
в постоянном развитии, поэтому необ-
ходимо проведение регулярных наблю-
дений с целью обеспечения устойчивого
функционирования природного ланд-
шафта и развития сельскохозяйственно-
го производства. Система мониторинга
агроландшафтов должна иметь иерар-
хическую структуру, включающую раз-
личные уровни: от локального до регио-
нального и выше. Важным этапом при
организации мониторинга агроландшаф-
тов является определение системы па-
раметров для проведения наблюдений.
Осуществление мониторинга агроланд-
шафтов будет осуществляться с помо-
щью созданной ГИС агроладшафтов Ал-
тайского края.

Заключение

Разработка агроландшафтного проек-
тирования на территории Алтайского
края с использованием ГИС находится на
начальном этапе, но необходимые для
этого предпосылки уже существуют. К
настоящему времени накоплен доста-
точно большой научный и производст-
венный потенциал. Реальное осуществ-
ление агроландшафтного проектирова-
ния возможно только при учете взаим-
ной вложенности агропроизводственных

систем всех уровней и организации еди-
ной системы их управления.
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