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Природообустройство – особый вид дея-
тельности, существенно расширяющий сфе-
ру мелиорации сельскохозяйственных земель, 
включающий использование, охрану и управле-
ние природными процессами. Объектом приро-
дообустройста являются ландшафты, представ-
ляющие собой целостные природные системы. 

Историческое  развитие и формирование 
производительной деятельности человечества 
показывают, что природообустройство было 
подготовлено всей историей взаимодействия 
и существования человека и природы в един-
ственно правильном направлении – вне всяких 
границ: политических, экономических, эколо-
гических и социальных [1]. 

Соразвитие или коэволюция наук о при-
роде и природообустройтельной  деятельности 
[2], принципы гармонического сочетания ин-
тересов человека с “интересами” природы [3], 
нравственности и природовоспроизводства [4] 
составляют основу природопользования. Наи-
более значимые принципы:

целостности  природных объектов, под-
вергающихся обустройству или использо-
ванию, которые рассматриваются как еди-
ные геосистемы различного ранга;

сбалансированности  хозяйственной дея-
тельности человека с эколого-экономичес-
кими возможностями природных систем; 
природных аналогий , то есть применение 
направлений и технологий, которые вос-
производят естественные процессы функ-
ционирования компонентов природы;
необходимого разнообразия  – квазипри-
родная система должна быть разнообразна 
по своему составу;
гармонизации круговоротов  – нахождение 
наилучшего сочетания антропогенного и 
природного круговоротов веществ и энер-
гии;
предсказуемости  – проект природополь-
зования должен опираться на долголетние 
прогнозы;
одновременной эффективности и безопас- 
ности;
интеграции знаний  – природопользование 
и природообустройство должны иметь 
собственную научную базу;
нравственности , когда человеку не бывает 
стыдно за свои действия; 
комплексности природообустройства и  
природопользования – создание культур-
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ных ландшафтов, в которых деятельность 
человека оптимизирована на научной осно-
ве в интересах и человека и Природы.
При соблюдении перечисленных выше 

принципов должны обеспечиваться воспро-
изводство возобновляемых природных ре-
сурсов (почва, биота, водные ресурсы), улуч-
шаться экологическая обстановка и решаться 
социально-экономических проблемы. 

В настоящее время существенная роль в 
решении сложных проблем в области природо-
пользования и природообустройства отводится 
методологии системного исследования в сфере 
мелиорации и экологии [5–11]. В ее основу по-
ложены подходы, разработанные рядом авторов 
[12–16]. Они составляют основу комплексного 
обустройства агроландшафтов, позволяющих  
обеспечить энергетическую сбалансирован-
ность тепла, влаги и питательных веществ с 
учетом природных режимов, которые могут 
быть использованы при проведении исследо-
ваний по разработке  адаптивно-ландшафтного 
земледелия при реконструкции техногенных 
нарушенных агроландшафтов, обеспечиваю-
щих их эколого-экономическую устойчивость 
и стабильность [1].

Для длительного стабильного существова-
ния агроландшафтов в составе природной си-
стемы необходимо оптимальное соотношение, 
по крайней мере, трех ее параметров: степени 
устойчивости, открытости и  биоразнообразия.

Под устойчивостью  природной системы 
понимают способность к самосохранению и 
саморегулированию в пределах, не превышаю-
щих определенные критические величины (до-
пустимые пределов изменений).

При оценке устойчивости ландшафтов обыч-
но говорят о динамике как обратимом изменении, 
которое происходит  в рамках структуры систе-
мы. Для оценки динамики системы, характери-
зующей ее стабильность, достаточно использо-
вать показатель Кс, который учитывает структуру 
биотических и абиотических элементов ланд-
шафтов, их экологическую значимость [17]:

 , 

где f – площади биотических и абиотических 
элементов, входящих в состав ландшафта,  в 
долях от общей площади системы; k1 – отно-
сительная экологическая значимость отдель-
ного элемента [18]; k2 – коэффициент геолого-
морфологической устойчивости рельефа.

Коэффициент k1 характеризует роль биоти-
ческих элементов в формировании экологиче-
ской стабильности ландшафта (табл. 1). 

Сохранение эколого-мелиоративных функ-
ций агроландшафтов в природно-экологичес-
ком комплексе во многом зависит от уровня 
антропогенных нагрузок, являющихся пред-
метом диагностирования изменений окружаю-
щей среды. Оно заключается в определении 
множества факторов, при которых природно-

Таблица 1

Коэффициенты относительной экологической значимости

Природно-климатическая 
зона

Биотические элементы ландшафта

Леса Луга Сенокосы Пастбища Пашня Водоемы 
и водотоки

Северная тайга 0.48 0.40 0.38 0.39 0.08 -
Южная тайга 0.80 0.60 0.58 0.59 0.11 -
Лесостепная 0.84 0.80 0.78 0.79 0.13 0.45
Степная 1.00 0.95 0.93 0.94 0.15 0.55
Сухостепь - 0.70 0.66 0.67 0.11 0.65
Полупустыня - 0.20 0.18 0.19 0.06 0.79
Пустыня северная - 0.15 0.15 0.18 0.05 0.82
Пустыня южная - 0.15 0.10 0.15 0.05 0.85
Предгорные полупустыни 0.28 0.20 0.45 0.65 0.14 0.75
Предгорные степи 0.48 0.65 0.75 0.75 0.10 0.69
Горные степи и леса 0.65 0.80 0.32 0.85 0.05 -
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экологические комплексы не выходят из-под 
контроля. При этом в основе  управления аг-
роландшафтом должно лежать экологически 
сбалансированное и устойчивое землеполь-
зование,  для управления развитием которого  
широкое распространение  получил ландшафто-
мелиоративный подход [19].

Ландшафтно-мелиоративный подход вклю-
чает оценку ресурсного и эколого-хозяйст-
венного баланса, а также эколого-мелиора-
тивного состояния территории (20). Нахожде-
ние оптимального сочетания угодий в струк-
туре природно-экологического комплекса – 
сложная задача, ее решение должно основы-
ваться на количественном описании взаимос-
вязанных природных процессов, антропоген-
ных воздействий и оптимизироваться с учетом 
социально-экономических и природоохранных 
показателей. В первом приближении можно 
использовать такие обобщенные показатели, 
как коэффициент экологической устойчиво-
сти (стабильности) техноприродных или ква-
зиприродных систем[17] и уровень эколого-
геохимической устойчивости [20–22]. При 
этом коэффициент экологической устойчиво-
сти (Кэу), учитывающий структуру биотиче-
ских и абиотических элементов ландшафтов, 
их экологическую значимость определяется по 
формуле:

, (1)

где F – площадь природных и техноприродных 
систем (водосбора); fi – площадь i-го угодья; 
K1 – коэффициент стабильности [18]; K2 – ко-
эффициент, учитывающий  геолого-морфоло-
гическую устойчивость рельефа.

Устойчивость природных и техноприрод-
ных систем оценивается по шкале [19].

 Для оценки эколого-мелиоративной устой-
чивости (Кэму) агроландшафтов нами разрабо-
тана зависимость на основе методологии  М.А. 
Глазовского [22]:

, (2)

где fi – площадь i-х элементов агроландшафтов 
(степень засоления,  глубина залегания и мине-
рализация грунтовых вод), входящих в ее со-
став, то есть fi = Fi / Fo, здесь Fi – площадь i-х 
элементов агроландшафтов, га; Fo – общая пло-
щадь агроландшафтов; ks – коэффициент, учи-
тывающий экологическую значимость засолен-

ных земель; kм – коэффициент, учитывающий 
экологическую значимость глубины залегания 
грунтовых вод; kг – коэффициент, учитываю-
щий экологическую значимость минерализа-
ции грунтовых вод.

Для определения количественного значе-
ния значимости отдельных элементов агро-
ландшафтов, то есть параметров ks, kм и kг, ис-
пользованы материалы, характеризующие за-
висимости урожайности сельскохозяйственных 
культур от степени засоления почвы, уровня 
залегания грунтовых вод и их минерализации, 
то есть kp = f (S, У), kм = f(Cг, У) и kг = f(Δ, У) 
(табл. 2).

В общем, произведения коэффициентов 
значимости kг и kм можно обозначать как ко-
эффициент гидрогеохимической значимости 
агроландшафтов – kгх, то есть kгх = kг· kм. Од-
нако его можно использовать,  когда площадь 
глубины залегания грунтовых вод и минерали-
зации будут одинаковы. Но так как в природе 
такое состояние по гидрогеохимическим усло-
виям не встречается, наиболее достоверным 
будет, если его представить в следующем виде: 
kгх = kг· fг + kм· fм, где fг – относительная пло-
щадь агроландшафтов по уровню глубины за-
легания грунтовых вод; fм – относительная пло-
щадь агроландшафтов по минерализации грун-
товых вод.

Для оценки влияния орошения природной 
системы можно использовать коэффициент 
стабильности [23]: 

 , (3)
где Кс – коэффициент стабильности агроланд-
шафтов; ηс – коэффициент, зависящий от изме-
нения структуры водного баланса в результате 
водной мелиорации [18].

Для оценки интенстивности влагообмена 
между почвенными и грунтовыми водами на 
агроландшафтах можно использовать формулу:

, (4)
где  – относительное значение влагообмена 
между почвенными и грунтовыми водами на 
агроландшафтах; g – влагообмен между по-
чвенными и грунтовыми водами; Oc – атмос-
ферные осадки; Op – норма водоподачи.

Если принять, что коэффициент стабиль-
ности ландшафтных систем (Кб) в природных 
условиях  единица, тогда выражение для опре-
деления коэффициента стабильности агроланд-
шафтов имеет следующий вид:
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. (5)
Оценку экологической стабильности ланд-

шафтов приводят в соответствии со следую-
щей шкалой [17]: Кэу < 0.33 – ландшафт неста-
бильный; Кэу = 0.34–0.50 – малостабильный; 
Кэу = 0.51–0.66 – среднестабильный; Кэу = 0.67 – 
1.00 – стабильный.

Таким образом, оценка экологомелиора-
тивной устойчивости и стабильности агроланд-
шафтов  в условиях антропогенной деятельно-
сти отражает динамику и направленность при-
родных процессов, степень их устойчивости 
и стабильности, что позволяет разрабатывать 

проекты адаптивно-ландшафтной системы 
земледелия и мелиорации. При этом основные 
функции агроландшафта – системность, сози-
дательность и эффективность, обеспечиваю-
щие устойчивое и стабильное функционирова-
ние природной системы, являются важнейши-
ми элементами, определяющими особенности 
дифференциации земледелия в соответствии с 
иерархией ландшафтов.
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