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В статье рассматриваются вопросы при/
менения рационального способа ороше/
ния для почв с различными агромелиора/
тивными характеристиками. Для почв лег/
кого гранулометрического состава с отто/
ком грунтовых вод необходимо применять
непромывные режимы орошения, которые
экономят воду и не вовлекают соли из почв
в дренажный сток. Для почв тяжелого ме/
ханического состава со слабой дрениро/
ванностью и близким залеганием солевых
аккумуляций в сухостепной зоне необхо/
дим промывной режим орошения с исполь/
зованием инженерного дренажа.

Ключевые слова: земледелие, дренаж,
фотосинтез, синергетика, орошение, ме/
лиорация, гипсование, кислование, удоб/
рение, севооборот.

The article present the data on application
of a rational method of irrigation for soils with
different agro/meliorative characteristics.
For soils of light granulometric composition
with outflow of groundwater it is necessary to
apply non/flushing irrigation regimes, which
save water and do not involve salts from soils
in the drainage runoff. For soils of heavy me/
chanical composition with weak drainage and
close accumulation of salt accumulations in
the dry/steppe zone, a washing irrigation re/
gime is necessary with the use of engineering
drainage.

Key words: agriculture, drainage, photo/
synthesis, synergetis, irrigation, melioration,
gypsum, acidification, fertilization, crop ro/
tation.

Проблемы рационального землепользова-
ния возникают на стыке взаимодействия двух
способных к самовоспроизводству систем —
экологической (земли) и социально-экономи-

ческой. Что касается социально-экономичес-
кой системы, то она более изучена и понятна,
чего нельзя сказать об экологической систе-
ме, в которой необходимо создавать условия,
позволяющие ей самовоспроизводиться.
Принципиальным аспектом в данном случае
является то, что мы никак не можем перейти
на новую хозяйственную парадигму развития,
которая предполагает активное использова-
ние экологических законов природы. Более
того, сложившаяся технократическая модель
хозяйствования приводит к тому, что система
обоснований рационального землепользова-
ния выстраивается на соответствующем тех-
нократическому мышлению комплексе оценок
эффективности деятельности без учета эколо-
гической составляющей, что в свою очередь
приводит к снижению плодородия земли, под-
рыву природно-ресурсного потенциала терри-
тории.

В этой связи приоритетной задачей стано-
вится поиск адекватной системы оценок эф-
фективности землепользования. С точки зре-
ния автора, такой поиск целесообразно про-
водить в рамках совершенствования управле-
ния процессом землепользования. В таком
случае следует вести разговор о сложных са-
моорганизующихся системах. Такой подход
требует привлечения нетрадиционной мето-
дической платформы, подразумевая при этом
синергетику.

Системные исследования позволили ана-
лизировать сложные системы, в том числе и
агроценоз в качестве целостных систем, все
элементы которых взаимосвязаны. К агроце-
нозу применим системно-энергетический
подход, что согласно исследованиям В. В. Ко-
ринца, обусловлено следующим: 1) все про-
цессы протекают в зависимости от энергии,
главным источником которой является сол-
нечная радиация; 2) закон сохранения энер-
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гии свидетельствует об общей природе вза-
имопревращающихся разных форм энергии
[1, с. 3].

Агроценоз — открытая система, а значит
исследование его изменения, трансформации
солнечной энергии надо вести в комплексе
«почва-растение-атмосфера». Подсистемы
агроценоза «почва» и «растение» находятся в
непосредственном контакте с приземным сло-
ем атмосферы. Через нее осуществляется
превращение солнечной энергии, определя-
емое фотосинтезом, она является и фонооб-
разующей средой.

В связи с тем, что Волгоградская область
обладает развитым промышленным комплек-
сом, который негативно влияет на почвенный
покров и значительно снижает плодородие
почв, следует обратить внимание на масшта-
бы этого аспекта (табл.).

Из таблицы наглядно видно, что сельскохо-
зяйственная продуктивность угодий несет зна-
чительные потери в результате взаимодей-
ствия промышленного комплекса. Практика
доказала несостоятельность упрощенных
трактовок управления плодородием почв, ког-
да во внимание принимались изменения толь-
ко нескольких показателей, имеющих непос-
редственное агрономическое значение и по-
чва рассматривалась как пассивный субстрат,
игнорировалась ее способность к саморегуля-
ции. Между тем, как и в других сложных сис-
темах, гомеостаз основных характеристик по-
чвы поддерживается именно за счет лабиль-
ности отдельных параметров, то есть равно-
весие сохраняется благодаря разнообразным
связям.

Речь идет о гомеостазе почвы как целост-
ной системы, который поддерживается за счет
функциональной избыточности внутренних
связей. В отличие от почвы в природных це-
нозах упорядоченность этих связей в агроце-
нозах существенно нарушается. При этом па-
дает компенсаторная способность почвы по
отношению к отклонениям внешних факторов
и увеличивается вероятность проявления от-
рицательных последствий.

В синергетизации земледелия важное зна-
чение имеет применение рационального оро-
шения, то есть подбор способа, наиболее под-
ходящего по экономическим и экологическим
характеристикам, оптимальной нормы водо-
подачи, не повышающей уровень грунтовых
вод. Максимальные значения нормы водопо-
дачи за год не должны быть более 30% от сред-
немноголетнего поступления природных вод
на орошаемую площадь — это допустимый
предел нагрузки на ландшафт [3, с. 17].

Для почв легкого гранулометрического со-
става с оттоком грунтовых вод при использо-
вании для полива (слабоминерализирован-
ных вод) необходимо применять непромыв-
ные режимы орошения, которые экономят
воду и не вовлекают соли из почв в дренаж-
ный сток. Такие поливы использовались ав-
тором в совхозах «Химик» Ленинского райо-
на и «Волгоградский» Среднеахтубинского
района. Для почв тяжелого гранулометричес-
кого состава со слабой дренированностью,
необеспеченным оттоком грунтовых вод и
близким залеганием солевых аккумуляций в
сухостепной зоне необходим промывной ре-
жим орошения с использованием инженерно-
го дренажа. Примером может служить опыт
орошения тяжелых засоленных почв Палла-
совской оросительно- обводнительной сис-
темы [4, с. 33].

В Волгоградской области водосбережение
происходит при орошении капельным мето-
дом (фирма «Сады Придонья» на площади
152,4 га в Городищенском районе), а также в
закрытом грунте в овощеводстве (КСП «Теп-
личное» и «Заря») [5, с. 195].

Территория Нижнего Поволжья включает
зоны степи, сухой степи и полупустыни. Все
три зоны характеризуются недостаточным ув-
лажнением, с различной степенью засушливо-
сти и различной повторяемостью среднесухих,
сухих и очень сухих лет. В связи с этим акту-
альность мелиорации почв, и прежде всего
гидромелиорации (то есть ирригации и дре-
нажа) предопределены климатическими усло-
виями.

Зависимость урожайности угодий от степени загрязнения [2]

Зоны по степени Площадь загрязненных сельско� Превышение ПДК Снижение урожайности,

загрязнения хозяйственных земель, тыс. га по SO
2
, раз %

Сильнозагрязненные 17,9 10—20 15

Умереннозагрязненные 88,8 5—10 7,5

Слабозагрязненные 216,8 5 2,5
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Неслучайно поэтому основоположник науч-
ного почвоведения В.В. Докучаев на протяже-
нии всей творческой деятельности постоянно
обращал внимание на развитие мелиорации
в России. Разносторонней программой разви-
тия мелиорации в стране стала его моногра-
фия «Наши степи прежде и теперь» [6, с. 17],
опубликованная в 1892 г. Позднее в работе
«Природные почвенные зоны. Сельскохозяй-
ственные зоны» [7, с. 459] В. В. Докучаев впер-
вые предложил практически значимую и сегод-
ня схему мелиорации почв всей территории
Российской империи. Эти идеи в дальнейшем
получили развитие в трудах выдающихся поч-
воведов и мелиораторов страны — Б. Б. Полы-
нова, А. Н. Костякова, В. А. Ковды, Н. А. Димо,
А. Н. Розанова, В. Р. Волобуева и др. Мелио-
рация создает необходимые условия для ста-
бильного и продуктивного сельскохозяйствен-
ного использования почв только в том случае,
если она осуществляется в комплексе с про-
ведением агрономических мероприятий, вне-
сением удобрений, применением севооборо-
тов. Кроме того, мелиорация эффективна, эко-
логически и экономически целесообразна тог-
да, когда она адекватна свойствам и режимам
почв. Поэтому мелиорация — системная и ре-
гиональная наука, которая детерминирована
главным образом разнообразием почв. Ее ос-
новная задача заключается в оптимизации
свойств и режимов почв, создании техничес-
ких условий, при которых сельскохозяйствен-
ное производство становится независимым от
погодных условий.

По данным Международной комиссии по
ирригации и дренажу (МКИД), многие страны,
успешно решившие свои продовольственные
программы, обладают значительными земель-
ными массивами с двусторонним регулирова-
нием гидрологического режима почв. Так, в
США таким образом мелиорировано 60% зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в
Германии — 50%, в Голландии — 85%. В Рос-
сии эта площадь не превышает 5%, то есть
сельскохозяйственные земли страны пока су-
ществуют преимущественно в стихийных,
неуправляемых погодных условиях, что, несом-
ненно, негативно сказывается на продуктивно-
сти производства. Поэтому прежде всего сле-
дует систематизировать современные пробле-
мы мелиорации почв и остановиться на наибо-
лее существенных агроэкологических аспектах
оптимизации свойств и режимов почв.

Проблема мелиорации почв степной зоны
связана прежде всего с оценкой целесообраз-
ности орошения черноземов. Решение этой
задачи предполагает анализ гидрологическо-
го режима черноземов на подтиповом уровне
учета их агроэкологических особенностей. На
черноземах обыкновенных, и особенно на
южных, на каштановых почвах систематичес-
кое орошение зерновых культур в условиях
степной зоны, несомненно, оправдано [8,
с. 101]. Однако функционирование крупных
оросительных систем в этих условиях ослож-
нено угрозой осолонцевания и вторичного за-
соления почв.

В степной и сухостепной зонах относитель-
но дренированы в естественном состоянии
почвы, принадлежащие к надпойменным тер-
расам речных долин, образованных речным
аллювием. В равнинных условиях черноземы
часто покоятся на породах, обогащенных лег-
корастворимыми солями (хвалынских, май-
копских глинах). При бездренажном орошении
на таких оросительных системах происходит
быстрый подъем минерализованных грунто-
вых вод, ощелачивание, осолонцевание и за-
соление почв. Этим опасна практика строи-
тельства бездренажных оросительных систем
на юге России, в ареалах засоленных грунто-
вых вод, имевшая место ранее.

Интенсивное орошение и систематические
переполивы при орошении, главным образом,
зерновых сопровождаются гидроморфизаци-
ей горизонтов почвенного профиля. Этот про-
цесс имеет опасные последствия. Так, в ре-
зультате частых переполивов на фоне застой-
но-промывного водного режима в поверхност-
ных горизонтах черноземов и темно-каштано-
вых почв Поволжья и Заволжья возникает пе-
реувлажнение, анаэробиоз и глееобразование.

Второй распространенной причиной гидро-
морфизации почв степной и сухостепной зон
служит подъем уровней грунтовых вод на тер-
риториях, сопредельных с крупными орошае-
мыми массивами, но непосредственно не свя-
занных с действием функционирующих ирри-
гационных систем. На таких территориях час-
то находятся водохранилища, им свойствен-
ны транспорт больших масс воды. На таких
неорошаемых и бездренажных массивах про-
исходит подъем уровней грунтовых вод, со-
провождающийся засолением лучших почв
Поволжья — черноземов обыкновенных, юж-
ных, темно-каштановых и других почв. Так



5

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

формируются мочары и мочарные ландшаф-
ты. В России мочары получили распростране-
ние на юге европейской территории страны —
в Ростовской области, Ставропольском и
Краснодарском краях. В настоящее время так-
же заболоченные и засоленные почвы моча-
ров на десятки тысяч гектаров исключены из
сельскохозяйственного оборота. Вернуть та-
кие почвы, как показывает производственный
опыт Ставрополья, можно только на основе
мероприятий по их дренажу, рассолению и
рассолонцеванию [9, с. 44].

В степной и сухостепной зонах Нижнего
Поволжья широко распространены солонцы-
щелочные почвы, отличающиеся высоким со-
держанием поглощенного натрия и элювиаль-
но- иллювиальной дифференциацией профи-
ля. Их мелиорация наиболее эффективна в
условиях орошения. Вместе с тем опыт Вол-
гоградской области показывает целесообраз-
ность мелиорации солонцов в богарных усло-
виях на основе химических, агромелиоратив-
ных и фитомелиоративных мероприятий, на-
пример, способами гипсования, кислования,
самомелиорации, землевания, многоярусной
вспашки. Чаще всего применяется гипсование
солонцов, которое наиболее эффективно в
сочетании с освоением мелиоративных сево-
оборотов, внесением органических удобрений
и глубоким объемным рыхлением почв. Пол-
ный мелиоративный эффект на орошаемых
почвах наступает через 2—3 года. Отмелиори-
рованные земли должны находится под посто-
янным контролем с целью определения вре-
мени повторного улучшения, проводится че-
рез 5—10 лет [10, с. 20].

Таким образом, эффективность земледе-
лия предопределяется целесообразной на-
правленностью мелиоративных мероприятий.
Их рациональное и адекватное применение
возможно только на основе всестороннего
изучения свойств и режимов почв, а также ус-
ловий роста, развития и продуктивности рас-
тений на конкретных почвенных разновидно-
стях в годы разной влажности в условиях ес-
тественного и вторичного режима, обуслов-
ленного мелиоративным воздействием.
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