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Мелиорация 
в системе природопользования: 
географический аспект

В статье представлено обзорно-аналитическое рассмотрение особенностей ме-
лиорации в системе природопользования. Прослежен эволюционный путь мелиора-
ции и этапы ее формирования. Дано уточненное, с учетом географических аспектов, 
понятие мелиорации как управляемого процесса. Представлены основные виды ме-
лиорации почв и освещена их практическая направленность 
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Формирование мелиорации: опытно-исторический аспект

Исторически мелиорация началась с увлажнения почв. Почва — при-
родное явление и незаменимый биокосный компонент биосферы; 
мелиорация же связана с направленной деятельностью человека. 

При этом выполняют они общие эколого-экономические функции рационального 
природопользования. Экологический потенциал почв обеспечивает потребности 
человека в биологических средствах существования — пищевых продуктах. Ме-
лиорация осуществляет максимально биологическую функцию, обеспечивает эко-
номическую эффективность использования и экологическую сохранность почв, 
повышает их природный потенциал, способствует совместно с ландшафтом фор-
мированию комфортных условий для хозяйственной деятельности человека.

Так как во все времена развития общества сельскохозяйственная деятель-
ность человека была связана с регулированием и улучшением водно-физи-
ческих свойств почв, то данный процесс и получил название — мелиорация.

Цель мелиорации — обеспечить максимальную биологическую продуктив-
ность почв, а задача — направленно влиять на их структуру, управлять водно-
тепловым и биологическим балансом, оптимизировать условия произрастания 
культурных растений и среды обитания человека. Единым фундаментом мелио-
ративной деятельности является ее экологическая безопасность и экономическая 
эффективность. Это антропогенный процесс направленного улучшения и преоб-
разования структур и режимов природных объектов, который обеспечивает равно-
ценность экологических и экономических стандартов общества и формирует со-
творчество природы и человека как единой естест венно-социальной системы.

Современное понятие мелиорации сосредоточилось на мелиорации почв, кли-
мате ландшафта и тому подобном. Вместе с тем с исторических и современных 
позиций мелиорация была также неотъемлемым фактором совершенствования 
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культурных, общественных и политических сфер. Это объективный эволю-
ционный процесс развития природных и общественных движений, смены от-
живших отношений назревшими обновлениями, формирования новых взаи-
модействий природы и общества, которые следует рассматривать как широко-
масштабный процесс природообустройства человечества, сопровождающий 
его в каждой природно-общественной формации. В данном эволюционном 
процессе сформировался такой особый вид социальной практики, как мелио-
рация почв, повлиявший почти на все сферы развития природы и общества, 
а в ряде случаев породивший негативные последствия, способные реально 
угрожать существованию человека. 

Общественно-созидательная мелиорация
Зарождение ирригационного земледелия было обусловлено переходом 

человечества от присваивающих форм хозяйствования (собирательство про-
дуктов питания естественного происхождения) к производящим, радикальны-
ми изменениями климатических условий на нашей планете. От «ирригации 
без земледелия» к ноосферному диапазону деятельности человека — таков 
эволюционный путь мелиорации. 

Природа и общество развиваются по разным законам, но их объединяет тру-
довая деятельность человека. Огромную роль в данном всемирно-историческом 
процессе сыграло разделение труда — обособление пастушеских племен и раз-
витие орошаемого земледелия. Первые продолжали заниматься тради ционным 
животноводством, вторые — ирригационным земледелием, стимулирующим 
формирование городов и ремесел. Отделение ремесла от земледелия ознамено-
валось формированием различных цивилизаций планеты. Академик В.И. Вер-
надский отмечал, что открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколе-
ний до нас, определило все будущее человечества [3].

Ирригация начала обеспечивать все возрастающие потребности человека 
в продуктах питания. Накопление продовольственных излишков освободили 
часть населения от сельского труда. Деревни стали превращаться в города, где 
сосредоточились ремесленники — гончары, ткачи, металлурги.

Обособление отдельных видов производственной деятельности в рамках 
натурального хозяйства, усовершенствование ремесел, агромелиоративного 
земледелия при возрастающем географическом и общественном разделении 
труда обеспечили прогресс в развитии человечества. Мелиорация стала важ-
ной составной частью этого общечеловеческого культурного процесса.

Вначале мелиоративные системы создавались для улучшения водно-тепло-
вых свойств почв — проведения воды от источника орошения или удаления 
воды из почвенного профиля. Последующий опыт показал, что необходимо 
учитывать и эколого-географические условия мелиорируемых земель, обеспе-
чивающих единство ландшафта, почв и координирующего воздействия, спо-
собствующего улучшению природной системы.
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Назревшие проблемы мелиорации
В настоящее время реализуется около 100 видов мелиорации. Ее отличи-

тельная особенность, от, например биотехнологий, заключается в воздействии 
на почвы и на произрастание растений только внешними факторами: водой, 
теплом, химическими мелиорантами, агротехническими приемами и так далее.

Учение о мелиорации постепенно стало межотраслевой и междисципли-
нарной наукой, развивающейся на теоретической базе землеведения, почвове-
дения, климатологии, гидрологии с учетом их исторического развития. 

В наступившем XXI веке структурно и функционально мелиорация про-
должила свой эволюционный путь. Ее основные особенности и этапы форми-
рования следующие:

1. Мелиорация включила в процесс своей деятельности всю научно-
практическую и производственную интеграцию природы и общества. Сви-
детельством этого являются сформировавшиеся зональные виды мелиорации 
(орошение, осушение, тепловая и снежная мелиорация) и способы ее после-
довательного осуществления. В настоящее время мелиорация представляет 
собой особую науку, формирующуюся на стыке знаний в отношении боль-
шинства видов природопользования.

2. Во все исторические периоды мелиорация в своей теоретической 
состав ляющей в основном развивалась за пределами России. Лишь в послед-
ние два столетия российская наука заинтересовалась ее проблемами.

3. Отечественные исследователи привнесли в данную систему знаний откры-
тия, связанные с региональной спецификой. В частности, о влиянии на повыше-
ние плодородия земель охлаждающего воздействия Северного Ледовитого океана, 
об особенностях сельского хозяйства в зонах рискованного земледелия. 

4. В теоретическом плане отечественные ученые обосновали обще пла-
нетарные критерии применения мелиорации с учетом интенсивности физико-
географических процессов. 

5. В период перехода России к рыночным отношениям, совпавшим с гло-
бальным потеплением климата, ряд отечественных ученых и практиков сель-
ского хозяйства посчитали излишне затратными осуществление мелиоратив-
ных мероприятий. Научные исследования в данном направлении и их прак-
тическая опробация оказались без государственной поддержки. Мелиорация 
в России практически перестала применяться. Лишь после жесточайших за-
сух в Восточной Европе (2010 г.), в Западной Сибири (2012 г.) и катастрофи-
ческого наводнения в Амурской области (2013 г.) финансирование мелиора-
тивных работ частично возобновилось. 

Географические и общественно-исторические особенности 
формирования мелиорации

Мелиорация как наука прошла долгий эволюционный путь с характерными 
спадами и подъемами, обусловленными бедственными природными явления-
ми и жестокими войнами. Но она всегда обогащалась новыми теоретическими 
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и практическими подходами, постоянно эволюционировала в своем историче-
ском существовании. 

В России мелиорация в настоящее время рассматривается как самостоя-
тельная отрасль научно-производственной деятельности человека, а за рубе-
жом — относится к системе наук физики почв, гидрологии и природопользо-
вания. Эти близкие подходы взаимно дополняют друг друга. При этом цель 
мелиорации одна — рациональное использование почв и охрана окружающей 
среды. За рубежом уже формируется самостоятельное мелиоративное направ-
ление, близкое по содержанию к российскому. Об этом свидетельствует при-
знание губительных последствий избыточного применения химии и соответ-
ственно формирование в противовес этому «органического сельского хозяй-
ства», которое по всем признакам соответствует «органической» мелиорации. 

Совершенно очевидно, что человечество вступает в новую фазу мелио ратив-
но-ноосферного природопользования, когда экологический фактор в мелио рации 
начинает преобладать над экономическим или они становятся равноценными.

В целом в эволюции подходов к мелиорации можно выделить три пе-
риода: доиндустриальный, постиндустриальный (научно-производственный) 
и ноосферный (с формированием совершенных мелиоративных систем). 

Сам термин «мелиорация» утвердился в русском языке в начале ХХ века, 
а до этого использовались понятия «поправление полей» и «земельные улуч-
шения» [4]. «Земельное улучшение» касалось водного и лесного хозяйства, 
способствованию сохранению того, что полезно человеку. Спустя 70 лет оте-
чественный географ академик В.Б. Сочава дал более точную характеристику 
«земельному улучшению», назвав его сотворчеством природы и человека [15].

В отношении мелиорации заметным мировым лидером длительное время 
продолжают оставаться Соединенные Штаты Америки. Однако аграрная культу-
ра США испытывает в настоящее время не лучшие времена, несмотря на выдаю-
щиеся успехи во всех звеньях сельскохозяйственного производства, включая 
мировое лидерство в экспорте кукурузы, пшеницы, сои, животноводческой про-
дукции. США уже пережили в 1980-е годы последствия чрезмерной химизации 
сельского хозяйства, названные общественностью «катаст рофическими». Почвы 
как природное явление на обрабатываемых землях были ввергнуты тогда в тра-
гическое состояние. Под воздействием новых технологий, технических приемов 
и методов, особенно в условиях орошения, обрабатывае мые земли стали пред-
ставлять собой особую питательную среду, биологическая жизнь которой замет-
но отличалась от естественной [17]. Необходимость формирования безопасных 
для человека форм и способов мелио рации стала очевидной. Мелиорация была 
включена в арсенал экологических параметров как один из принципиальных за-
логов сохранения окружаю щей нас среды. 

Аналогичные проблемы оказались характерными для Китая и близких 
к ним территорий. Преобладающие на них кислые лёссовые почвы бедны био-
генными элементами. Поэтому внесение удобрений и химическая мелиорация 
практиковались здесь издавна. Современное земледелие продолжает сопро-
вождаться вырубкой лесов, интенсивной химизацией сельскохозяйственных 
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угодий, практически полным уничтожением аккумулятивного горизонта почвы 
и истреблением пахотного слоя. Так, в Еврейской автономной области Россий-
ской Федерации часть осушительных систем была передана китайским арен-
даторам. Как отмечает В.И. Росликова [14], через три-четыре года такие земли 
были приведены в полную негодность, заброшены и началась обработка новых 
угодий. Подобное преступное отношение отмечено в использовании земель 
Иркутской области и Красноярского края. Потенциал их плодородия стреми-
тельно утрачивается, а земельные ресурсы Сибири уничтожаются [11; 16].

Одним словом, налицо экологическая угроза дальневосточному и восточ-
носибирскому землепользованию России. 

Западная Европа в последние десятилетия старается возвратиться к своим 
истинным ландшафтам и вырабатывает стратегию частичного перехода к ним 
с помощью органической мелиорации. Новейшие приемы химизации и мелио-
рации земель, наиболее перспективные биотехнологии уже не гарантируют 
восстановления нормального почвенного покрова. Они не обеспечивают эко-
логическую безопасность как для населения, так и для окружающей природы. 
Не регулируемые экономические и экологические процессы порождают реаль-
ные угрозы жизни и деятельности человечества. 

Несмотря на эти негативные общепланетарные явления мелиорация про-
должает способствовать обеспечению продовольственной безопасности на-
селения и определять пути ее дальнейшего совершенствования.

Синтез мелиорации, экологии и хозяйствования
Процесс мелиорации начался с ирригации в аридных ландшафтах Егип-

та, Месопотамии, Средней Азии, главным образом в «речных» государствах. 
С появ лением тягловой силы животных началось масштабное освоение богар-
ных земель и мелиорация приобрела аграрное (агромелиоративное) содержа-
ние. С миграцией населения в умеренный пояс — зону избыточного увлаж-
нения — мелиорация в основном ограничилась осушением земель, а в ряде 
случаев, в периоды внутригодовых засух — временным увлажнением. Науч-
но-практические основы осушительной мелиорации с появлением гончарного 
дренажа были разработаны в Англии. В России, после засух конца XIX века на-
чала широко внедряться оросительная мелиорация. Научно-практический опыт 
комплексной мелиорации в начале ХХ века обосновал А.Н. Костяков [10].

Экологизация мелиорации в индустриальный период определила сущ-
ность самой мелиорации, ее современные цели и задачи. В доиндустриаль-
ный период проблемы мелиорации решались с помощью инженерных и тех-
нических приемов. В настоящее время они базируются на мощном арсенале 
научно обоснованных экологических знаний, которые формируют мелиора-
тивно-геоэкологическое содержание природно-хозяйственных систем.

Мелиорация и экология — составные части геоэкологии, которая решает 
множественные задачи взаимодействия между элементами природных систем, 
между природой и хозяйственной деятельностью. Совместно они создают бу-
дущий прообраз ноосферных эколого-мелиоративных геосистем. 
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Мелиорация с позиции современных задач — это антропогенный процесс 
направленного улучшения и преобразования структур и режимов природных 
объектов, повышения биологической продуктивности культурных растений. 
Обеспечивает она равноценность экологических и экономических стандар-
тов общества и формирует сотворчество человека и природы в границах еди-
ной природно-хозяйственной системы. Современная мелиоративная систе-
ма позво ляет при минимальных затратах получать максимальную прибыль, 
обеспе чивая при этом экологическую защиту всех элементов агроландшафта. 

Основные виды мелиорации почв
Каждой широтной зоне, как и высотной поясности, свойствен свой вид мелио-

рации, хотя имеется много общего между их способами, т.е. приемами примене-
ния. Например, нейтрализация кислотности почв. Гидротехническая мелиорация 
осуществляет регулирование водного режима почв, что достигается орошением, 
осушением, двусторонним регулированием водного режима, обводнением терри-
тории, строительством водохранилищ. Агромелиорация улучшает водно-тепловой 
режим почв агротехническими приемами — вспашкой, грядованием и т. д. Фито-
мелиорация — система биологических способов улучшения почв, лесомелиора-
ция включает биологический дренаж, рассолонцевание почв, биологические удо-
брения и т. д. Химическая мелиорация — комплекс мероприятий по улучшению 
химических и физических свойств почв за счет известкования, фосфорирования 
и гипсования почв. Тепловая мелиорация регулирует тепловой и водный режимы 
почв, особенно в районах распространения многолетней мерзлоты. Культурно-
техническая мелиорация — проведение комплекса мелиоративных мероприятий 
по коренному улучшению земель (удаление кустарников, камней, пней, осущест-
вление планировки полей).

Географо-гидрологические и физико-географические основы мелиорации
Эмпирические методы в мелиорации. Благодаря историческому прак-

тическому опыту было установлено, что в растениеводстве эффективность 
атмосферных осадков и орошаемых вод определяется величиной их потерь 
на сток и испарение. Если эти потери оказываются равными поступающему 
количеству влаги, то создаются благоприятные условия для произрастания 
орошаемых растений, т. е.

Х (осадки, мм) + ΔХ (орошаемые воды, мм) – У (сток, мм) = 
= Е0 (суммарное испарение, мм) + Едр. (другие потери влаги и энергии).
Это соотношение отражает закон сохранения массы и энергии при их 

взаим ном преобразовании. Первая часть равенства — материальное, водное 
содержание мелиорируемого поля, вторая часть равенства — энергия его 
влагообо рота. Таким образом, было впервые предложено решение проблемы 
мелиорации земель на уровне ландшафта. Переход от практической мелио-
рации к ландшафтно-теоретической разрабатывался как отечественными, так 
и зарубежными учеными ХХ века.
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Географо-гидрологический метод в мелиорации предложил отечествен-
ный гидролог В.Г. Глушков [6] еще в 1933 году. Он отмечал, что в общей ги-
дрологии, в том числе гидрологии почв, с помощью гидролого-географиче-
ского метода можно установить причинную связь вод данного района с гео-
графическим ландшафтом, включая климат, геологию, геоморфологию почвы 
и растительности. Основное требование данного метода — изучение воды как 
элемента географического ландшафта, так как геологическая основа ланд-
шафта сохраняет информацию о прошлых эпохах, на базе которых разверты-
ваются современные гидрологические явления. Данный подход был эффек-
тивно реализован видным географом А.А. Григорьевым [7] при обосновании 
интенсивности физико-географического процесса.

Физико-географические составляющие процесса мелиорации отражают кос-
мическую и планетарную организацию ландшафтов, природных зон, гидроло-
гических и мелиоративных систем. Они определяют их природное содержание 
и эколого-экономическое функционирование: максимальная интенсивность внеш-
него физико-географического процесса суши при любом данном количестве тепла 
и влаги возможна лишь при оптимальном соотношении тепла и влаги, которая соз-
дается в том случае, если количество атмосферных осадков несколько превышает 
величину испарения влаги [7]. Исчерпывающая географо-математическая модель 
мелиорации была предложена в ХХ столетии в трудах М.И. Будыко [2], а также 
В.С. Мезенцева [12]: оптимальным соотношение тепла и влаги можно считать 
в том случае, когда прослеживается максимальная продуктивность культурных 
растений, а отклонение от него приводит к дефициту увлажнения или теплообеспе-
ченности.

Ландшафтное содержание данной концепции дополнил Ф.Р. Зайдель-
ман [9], А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, И.П. Сухарев [5], сотрудники ИГ СО РАН 
А.Н. Антипов, В.Н. Федоров [1] и А.Т. Напрасников [8; 13]. На основах ланд-
шафтной гидрологии авторами частично решена теоретическая проблема взаимо-
обусловленности теплового и водного балансов в локальных природных системах.

Итак, мелиоративный процесс характеризуется прежде всего количест-
вом присущей ему тепловой энергии. Он достигает наибольшей интенсивности 
при условии приближения количества атмосферных осадков к оптимальному. 

Заключение
Современный этап развития природопользования знаменуется вступлением 

в новую фазу — мелиоративно-ноосферную, с учетом экологических моментов. 
Это особо важно для мелиорации, которая призвана не только способствовать 
созданию новых природных структур, но и регулировать их многочисленные 
режимы. На этом пути человечество столкнулось как с заметными мелиоратив-
ными достижениями, так и с нежелательными последствиями. Стала очевидной 
необходимость предвидения и предупреждения губительных последствий мели-
орации, координации ее процессов с учетом возможных катастрофических при-
родных явлений, согласования в большинстве случаев адаптивно-антропогенных 
систем с экологическими свойствами природных ландшафтов. Необходимо четко 
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представить, чем же являются совре менные мелиоративные системы, какие функ-
ции они выполняют в биосфере планеты в настоящее время и какие будут выпол-
нять завтра. 
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V.T. Dmitrieva 

Melioration in the System of Nature Management: 
the Geographical Aspect

In the article the author presents the overview and analytical consideration of the pe-
culiarities of melioration in the system of nature management. The evolutionary pathway 
of melioration and the stages of its formation are examined. The author gives the clarifica-
tion, taking into account the geographical aspects, of the notion of melioration as a con-
trolled process. The main kinds of soil melioration are presented, and light is thrown 
on their practical orientation.  
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