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Более трех десятилетий ученые-

аграрники совместно со специалистами 
сельского хозяйства страны работают над 
проблемами разработки, освоения и со-
вершенствования зональных, почвозащит-
ных, ресурсосберегающих систем земле-
делия на ландшафтной основе. Имеются 
весьма эффективные модели, внедряются 
инновационные технологии и отдельные 
приемы. В частности, в 70-е годы про-
шлого столетия широкое признание полу-
чила концепция почвозащитного мелиора-
тивного устройства агроландшафта, в ко-
торой обосновывались решения проблемы 
борьбы как с засухой, так и эрозией поч-
вы [1-4].  

Наиболее эффективным для склоновых 
земель оказалось агромелиоративное на-
правление, получившее название контур-
но-мелиоративного земледелия (КМЗ). 
Основа КМЗ — комплекс противоэрозион-
ных мероприятий, представляющий взаи-
моувязанную систему организационно-
хозяйственных, агротехнических, лесоме-
лиоративных и гидротехнических противо-
эрозионных приемов.  

 Смысл контурно-мелиоративного зем-
леделия заключается в расчленении скло-
нов большой длины на небольшие отрезки 

(полосы) по контуру, т.е. по горизонта-
лям рельефа или с небольшими отклоне-
ниями от них. Сток талых и дождевых вод 
задерживается водонаправляющими вала-
ми и пологими ложбинами или безопасно 
отводится по ним и залуженным водото-
кам в прилегающие балки, лиманы и пру-
ды (для дальнейшего использования при 
орошении). Все линейные рубежи (грани-
цы полей, севооборотов, рабочих участ-
ков, полосы лесных насаждений, гидро-
технические сооружения, а также направ-
ления обработок почвы) размещаются по 
контурам. 

Система способствует развитию спе-
циализации и концентрации сельскохозяй-
ственного производства, поскольку она 
содержит дифференцированное освоение 
угодий под кормовые и зерновые культу-
ры, эффективно и равномерно защищает 
и мелиорирует всю территорию сельско-
хозяйственных угодий.  

Ведущими организациями в разработке 
систем КМЗ явились Всероссийский науч-
но-исследовательский институт земледелия 
и защиты почв от эрозии (ВНИИЗиЗПЭ), 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 
Алтайский научно-исследовательский инсти-
тут земледелия и селекции сельскохозяй-
ственных культур (в настоящее время Ал-
тайский НИИ сельского хозяйства —  
АНИИСХ), Украинский научно-исследова-
тельский институт почвоведения и агрохи-
мии им. А.Н. Соколовского, Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), Воро-
нежский аграрный университет им.  
К.Д. Глинки. Близкие направления конст-
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руктивного, системного подхода к мелио-
рации и охране земель формировали и 
многие другие научные учреждения. 

Изобретения в области контурно-ме-
лиоративного устройства агроландшафтов 
были направлены на способы защиты почв 
от эрозии и оползней на склонах  
(АС 1799234, АС 1429962), строительства 
террас и освоения склонов (АС 1583007, 
АС 1575972, АС 1457832), освоения зе-
мель, покрытых древесной растительно-
стью (АС 1496663, АС 1690573), восста-
новления уничтоженных природных расти-
тельных сообществ и рекультивации зе-
мель (АС 1217284, АС 1404009,  
АС 1376965) и др. 

Сделано немало, имеются крупные 
разработки (АНИИСХ, ВНИИЗиЗПЭ,  
ВНИАЛМИ, Воронежский ГАУ, Краснояр-
ский НИИ сельского хозяйства, СибНИИС-
Хим и др.) [5-15]. 

 Однако, по нашим наблюдениям и ма-
териалам других исследователей, дело 
ограничилось отдельными опытными 
фрагментами и стационарами. Причины 
этого положения объясняются старыми 
формами производственно-земельных от-
ношений, однообразием и ограниченно-
стью структуры многих существующих 
агроландшафтов. Вместе с тем не менее 
существенны и причины, связанные с не-
совершенством методических подходов к 
разработке действующих зональных сис-
тем земледелия [13, 16, 17]. 

Основные недостатки, характерные для 
сложившихся агроландшафтов и приемов 
ведения земледелия юга Западной Сиби-
ри, в настоящее время, с нашей точки 
зрения, следующие: 

1) несовершенство структуры посевных 
площадей, игнорирование принципа пло-
досмена в севооборотах, порой насыще-
ние их однолетними зерновыми культура-
ми до 80% и более;   

 2) ограниченное возделывание много-
летних трав (особенно бобовых), проме-
жуточных культур, сидератов; 

3) слабая дифференциация способов и 
приемов обработки почв к условиям аг-
роландшафта; 

4) несовершенство технологий приме-
нения средств химизации в земледелии; 

5) недостаточное внимание к агроле-
сомелиорации и крупные ошибки при ее 
осуществлении; 

6) несовершенство землеустройства 
(преобладание экономической направлен-
ности, которая все еще в основном бази-
руется на прямолинейной организации 

территории, при крайне медленном ос-
воении ее проектирования по горизонта-
лям к местности).  

Названные нарушения в приемах веде-
ния земледелия, в той или иной степени, 
характерны и для других регионов страны 
[11, 17]. 

К сожалению, длительное время науч-
ное ландшафтоведение игнорировалось 
землеустройством и недооценивалось аг-
рономией. Так, В.И. Кирюшин отмечает, 
что наибольший порядок достигнут там, 
где системы земледелия были разработа-
ны для природно-территориальных ком-
плексов, характеризующихся близкими 
климатическими, геоморфологическими, 
почвенными условиями, определяющие 
направление хозяйственного использова-
ния, интенсивность производства, формы 
использования земли, т.е. применительно 
к различным агроландшафтам [18]. Сле-
довательно, на смену понятия зональной 
системы приходит понятие ландшафтной 
системы земледелия, адаптивной не толь-
ко к природным комплексам, но и к ре-
сурсному потенциалу, формам интенси-
фикации производства, различным произ-
водственным отношениям.  

Следует отметить, что в настоящее 
время определения понятий «агроланд-
шафт» и «ландшафтное земледелие» на-
ходятся в стадии научного поиска и про-
ходят апробацию у специалистов. Так, ав-
торский коллектив (Каштанов, Щербаков, 
Володин и др.) под агроландшафтом по-
нимает природно-антропогенную ресурс-
но-воспроизводящую и средообразую-
щую гео(эко)систему, которая служит 
объектом сельскохозяйственной деятель-
ности и одновременно средой обитания 
человека, сельскохозяйственных культур, 
домашнего скота, под ландшафтным зем-
леделием — форму рациональной сель-
скохозяйственной деятельности, при кото-
рой каждому земельному выделу в еди-
ной системе функционирования агро-
ландшафта назначается своя программа 
развития [7]. 

М.И. Лопырев, С.А. Макаренко пред-
лагают следующую трактовку: агроланд-
шафт — это земельный массив, состоящий 
из комплекса взаимодействующих при-
родных компонентов, а также элементов 
систем земледелия с относительно авто-
номными водным, тепловым и другими 
режимами с признаками единой экологи-
ческой системы [8]. Под ландшафтным 
земледелием они понимают систему зем-
леделия, где экологически сбалансирова-
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но функционирование природных и антро-
погенных компонентов ландшафта и хо-
зяйственной деятельности человека по 
производству сельскохозяйственной про-
дукции. Применяется для мобилизации 
полного и рационального использования 
потенциала природных ресурсов биосфе-
ры в целом на основе экологических за-
конов. 

Н.Ф. Реймерс считает, что агроланд-
шафт — это антропогенный ландшафт, ес-
тественная растительность которого на 
подавляющей части территории заменена 
агроценозами [19].  

А.Д. Задорин, Л.А. Нечаев под агро-
ландшафтом понимают антропогенный 
пейзаж сельской местности, включающий 
агроэкосистемы, биогеофитоценозы, аг-
роценозы, производственные и населен-
ные пункты, их инфраструктуру [20]. 

По мнению Д.А. Иванова, агроланд-
шафт — природно-сельскохозяйственное 
образование, территориально совмести-
мое с физико-географическим урочищем 
[14]. Агромикроландшафт — элементар-
ный агроареал, рубежи которого совпа-
дают с границами либо подурочища (в 
случае сложного урочища), либо фации. 

Авторским коллективом Сибирского 
НИИ земледелия и химизации сельского 
хозяйства под адаптивно-ландшафтной 
системой земледелия понимается система 
использования земли определенной агро-
экологической группы, ориентированной 
на производство продукции экономически 
и экологически обусловленного количест-
ва и качества в соответствии с обществен-
ными (рыночными) потребностями, при-
родными и производственными ресурса-
ми, обеспечивающей устойчивость агро-
ландшафта и воспроизводство почвенного 
плодородия [10]. 

Ученые Красноярского НИИ сельского 
хозяйства и аграрного университета пред-
лагают следующую трактовку: агроланд-
шафт — это часть или вся территория при-
родного ландшафта (местности), находя-
щаяся в одном неотектоническом режиме 
и подвергнутая постоянному или времен-
но-сезонному управлению и воздействию 
агротехнологических систем с целью полу-
чения сельскохозяйственной продукции [9].  

По мнению А.В. Захаренко, агроланд-
шафт — это исторически сложившаяся ан-
тропогенно трансформированная для 
сельскохозяйственного использования гео-
система, формируемая с целью наиболее 
эффективной и экологически безопасной 
эксплуатации природных и антропогенных 

ресурсов для производства экономически 
и социально обусловленного количества и 
качества сельскохозяйственной продукции 
и создания социально-культурной и духов-
ной среды для гармоничного развития 
личности [21]. 

Мы предлагаем под агроландшафтом 
понимать природный ландшафт, изменен-
ный сельскохозяйственной деятельностью 
человека, а под ландшафтным земледе-
лием — земледелие, учитывающее состав 
и особенности морфологических частей и 
компонентов ландшафта. 

Все многообразие определений объе-
диняет основная мысль о том, что дея-
тельность человека осуществляется с 
максимальным учетом разнообразия при-
родных условий территории и имитации 
природных процессов. Вот почему по но-
вой концепции, земледелие как отрасль 
сельскохозяйственного производства и 
ландшафты связываются в единое целое. 
Отсюда и название — ландшафтное зем-
леделие, или системы земледелия на 
ландшафтной основе.  

Ведущей тенденцией развития мирово-
го земледелия является перевод его на 
экологическую основу, базирующуюся на 
законах природы и ландшафтной эколо-
гии. Главным условием внедрения ланд-
шафтных систем земледелия являются 
сбалансированность и стабильное функ-
ционирование агроландшафтов. 

Современные антропогенные воздейст-
вия на агроландшафты преследуют цель — 
увеличение их биологической продуктив-
ности или ресурсовоспроизводящей спо-
собности. Антропогенная нагрузка на поч-
вы нередко сопровождается изменением 
уровня их плодородия и снижением про-
дуктивности сельскохозяйственных куль-
тур. Поэтому, чтобы оценить те или иные 
изменения, происходящие в агроланд-
шафтах, необходим контроль за их функ-
ционированием. Такой контроль мы осу-
ществляли посредством проведения мони-
торинга, включающего систему специаль-
ных наблюдений, организованную во вре-
мени и пространстве для оценки общего 
состояния и прогноза возможных измене-
ний склоновых агроландшафтов Алтайско-
го Приобья, с целью выработки природо-
охранных мероприятий и оптимизации 
технологий землепользования [22, 23]. 

 Из всего многообразия путей органи-
зации и формирования агроландшафтных 
систем земледелия в настоящее время в 
зависимости от условий рельефа местно-
сти, в которых проводятся изыскания, вы-
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деляются два основных направления ис-
следований по совершенствованию ис-
пользования земельного фонда.  

Первое направление затрагивает скло-
новые земли, где формирование экологи-
чески устойчивых агроландшафтов целе-
сообразно вести на основе почвозащитной 
системы контурно-мелиоративного зем-
леделия. 

Второе направление относится в основ-
ном к равнинным землям. На плакорных 
участках ландшафтно-экологическую ор-
ганизацию сельскохозяйственной террито-
рии предлагается строить на адаптивной 
основе мелиоративных сооружений с 
элементами полосного размещения сель-
скохозяйственных культур и пара. 

В ходе многолетних ландшафтных ис-
следований определились важнейшие под-
ходы и их последовательность при проек-
тировании систем земледелия на ланд-
шафтной основе: 

- собственно ландшафтные исследова-
ния и геодезическая съёмка — непремен-
ная исходная основа всех подобных изы-
сканий. Они воссоздают естественную 
ландшафтную дифференциацию террито-
рии, без знания которых невозможны 
дальнейшие прикладные разработки; 

- дальнейшее выполнение анализа со-
временных модификаций природных ком-
плексов, оценка их структуры и динамики, 
преобразованные в ходе взаимодействия 
с сельскохозяйственным производством; 
проведение мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения; 

- осуществление на основании собран-
ных материалов агропроизводственной 
оценки (группировки) земель, классифи-
кация по сути природных типов земель по 
степени их пригодности для того или иного 
вида использования; 

- составление агроландшафтной карты 
(или агропроизводственной группировки 
земель), где представленные системы не-
обходимо целенаправлено охарактеризо-
вать как внутреннюю структуру природ-
ных комплексов (рельеф, почвообразую-
щие породы, почва и растительность), так 
и особенности внешней среды (климати-
ческие ресурсы, неблагоприятные погод-
ные явления и их повторяемость);  

 - заключительный этап включает раз-
работку рекомендаций по территориаль-
ной организации угодий, размещению 
различных типов и видов севооборотов, 
мелиорации и совершенствованию агро-
технологий применительно к разным ти-
пам земель.  

В целом, подводя итог, отметим, что 
обоснование и проведение ландшафтной 
дифференциации сельскохозяйственной 
территории — важное условие её рацио-
нального использования, основополагаю-
щая стадия при проектировании и совер-
шенствовании современных систем зем-
леделия, позволяющее достигать наи-
большей эффективности сельскохозяйст-
венного производства и способствовать 
устойчивости агроландшафтной системы. 
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Введение 

Картофель является важнейшим источ-
ником витаминов минеральных солей, не-
обходимых организму человека для нор-
мальной жизнедеятельности [1]. В Запад-
ной Сибири природные условия в боль-
шинстве районов отвечают биологическим 

требованиям картофеля. Данные научно-
исследовательских учреждений и передо-
вой практики показывают, что в хозяйст-
вах региона разных форм собственности и 
у населения можно получить урожайность 
на уровне 35-50 т/га клубней [2-4]. 

Однако урожайность картофеля в За-
падной Сибири остается на низком уровне 
— 12-15 т/га, а в отдельных хозяйствах — 
лишь 8-10 т/га. В производстве картофе-
ля, особенно в зоне неустойчивого зем-
леделия, к которым принадлежит Запад-
ная Сибирь, необходимы сорта, устойчи-
вые к экстремальным условиям среды и 




