
Тема №3.  Методика определения норм 

экологической допустимости упрощения 

мелиорированных ландшафтов. 

Определение экологических норм мелиоративного 

преобразования ПТК включает следующие этапы 

работ: оценку мелиоративной неустроенности НТК 

исследуемого региона; определение 

природно-мелиоративного потенциала ПТК; 

определение мелиоративно-экологического потенциала 

ПТК. 

1. Оценка мелиоративной неустроенности ПТК. 

Основой оценочных исследований является 

ландшафтная карта. Опыт мелиоративно-геогра-

фических исследований свидетельствует, что наиболее 

объективные данные, имеющие большое практическое 

значение, получаются при проведении мелиоративной 

оценки видов ландшафтов, ведущим фактором 

дифференциации которых являются различия в 

характере мезорельефа, влекущие за собой изменение 

степени увлажнения почв, разнообразия растительного 

покрова и других признаков мелиоративной неуст-

роенности ПТК. 

            Для оценки мелиоративной неустроенности ПТК 

исследуемой территории предлагается следующая 

концептуальная модель (рис. I). 

Относительная значимость всех видов 

мелиоративной неустроенности может быть 

определена по оценочной таблице, составленной на 

основании учета урожая в массовых полевых опытах, а 

также литературных данных (табл. I см. вставку). Здесь 



все разнокачественные виды мелиоративной 

неустроенности выражены через единый 

показатель-процент недобора урожая, что позволяет 

оценить значение каждого лимитирующего фактора в 

отдельности и рассчитать суммарный показатель по-

терь от всех видов мелиоративной неустроенности для 

каждого ПТК. Суммарный показатель характеризует 

природно-мелиоративный потенциал ландшафтов. 

2. Определение природно-мелиоративного 

потенциала ландшафтов. Под 

природно-мелиоративным потенциалом ландшафта 

понимается возможность увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных угодий при полной ликвидации 

мелиоративной неустроенности ПТК. 

Модель расчета природно-мелиоративного 

потенциала IITK состоит из 4 блоков, позволяющих 

определить недобор урожая, вызванный, разными 

типами мелиоративной неустроенности: 

заболоченностью, культуртехнической 

неустроенностью, эродированностью и агрохими-

ческим дисбалансом (низкой окультуренностыо почв 

(рис.2). ВСТАВКА. 

 Расчет недобора урожая в соответствии с видами 

мелиоративной неустроенности проводится по 

специально разработанным формулам. 

Недобор урожая, вызванный переувлажненностью, 

рассчитывается по следующей формуле: 



 

 

 

 

 

 



 
Аналогичным образом рассчитывается недобор 

урожая в связи с культуртехнической 
неустроенностью (закустаренностыо, 
контурностью, завалуненностью). Для упрощения 
расчетов молено использовать данные таблицы I, 
полученные на основании результатов исследова-
ний, проведенных в конкретных природных 
условиях. 

Потери урожая, вызванные эродированностью 
сельскохозяйственных угодий, рассчитываются по 
формуле: 

 
Расчет потери урожая в зависимости от степени 

окультуренности почв проводится по кислотности 
почв (рН), содержанию гумуса, Р2О5, К^О по 
отклонению этих параметров от оптимальных 
величин. Оптимальные параметры агрохимических 
свойств почв территории Белоруссии следующие 
(табл. 2) .  

Комплекс агрохимических параметров можно 

выразить через индекс окультуренности почв, 

который рассчитывается как среднее арифме-

тическое частных индексов отдельных свойств: 



  



 



 

 

Установлена зависимость экологической 

допустимости ландшафтов от их неоднородности. 

Величина экологической допустимости упрощения 

ПТК, имеющих простую структуру, 

характеризующихся небольшими значениями 

ландшафтной неоднородности, как правило будет 

наибольшей, но не превысит 70%. С увеличением 

ландшафтной неоднородности величина допустимого 

изменения разнообразия мелиорируемого ландшафта 

будет уменьшаться. Для определения величины 

экологической допустимости упрощения ПТК и 

действительно возможных прибавок урожая после 

проведения мелиорации необходимо установить 

величину неоднородности каждого вида ландшафтов. 

Проведенные нами исследования показали, что при 

оценке структуры видов ландшафтов наряду с 

показателями, характеризующими ландшафтный 

рисунок, с успехом могут использоваться 

количественные показатели, применяемые при 

характеристике структуры почвенного покрова 

 



(дробность, расчлененность, контрастность, 

неоднородность и др.). 

Количественные характеристики структуры 

ландшафта даются на основе выполнения 

картометрического анализа ландшафтных карт, 

основными элементами которого является вычисление 

площадей контуров урочищ, определение длины 

границ и ранжировка урочищ по степени различий их 

свойств. Картометрический анализ начинался с 

определения количества контуров, общей площади 

"ключа" и площадей отдельных урочищ с помощью 

палетки. Для характеристики сложности ландшафтной 

структуры используется показатель, представляющий 

собой величину, обратную размерам среднего контура 

- индекса дробности по формуле: 

 
 



 

ранжировочный ряд урочищ, обладающих 

разными свойствами. Урочища будут различаться 

прежде всего по местоположению и литологическо- 

составу, что хорошо выразится через степень 

увлажнения. Увлажненность же является основным 

свойством, определяющим продуктивность ПТК, легко 

находится в полевых условиях. В каждом урочище о 

ней можно судить по местоположению и характеру его 

поверхности, отраженным в названии вида урочищ, по 

классификационной принадлежности почвы и по 

литологическому строению НТК.' Нами составлена 

шкала контрастности, позволяющая определить 

коэффициенты контрастности наиболее встречаемых 

урочищ (табл. 3). Разница между соседними группами 

по уровню контрастности принята за единицу. 

 



Сравнивая доминирующее для ландшафта урочище с 

остальными, определяется балл сравнения для каждой 

пары. Коэффициент контрастности определяется по 

формуле Ю.К.Юодиса (5 ), принятой при расчете 

коэффициента контрастности почвенных комбинаций. 

 
 



 



 



 

 

 



 



 

 



2 - Урочище мелких моренных холмов, сложенных 

суглинками с покровом водно-ледниковых супесей, 

почвы дерново-подзолистые слабо- и 

среднеоподзоленные, местами временно избыточно 

увлажненные супесчаные, пашня. 

3 - Урочище мелких камовых холмов, сложенных 

песками, почвы дерново-подзолистые 

слабооподзоленные песчаные, луга разнотрав-

но-злаковые, участки сосновых лесов. 

4 - Урочище плоской слабонаклонной моренной 

равнины, сложенной суглинками, почвы 

дерново-глеевые суглинистые, культурный сенокос. 

5 - Урочище плосковолнистой моренной равнины 

сложенной суглинками, почвы 

дерново-подзолистые глееватые суглинистые, 

пашня. 

6 - Урочище пологонаклонной покатой моренной 

равнины, сложенной суглинками, почвы 

дерново-подзолистые среднеоподзоленные 

слабосмытые суглинистые, пашня. 

7 - Урочище пологоволнистой слабонаклонной 

моренной равнины сложенной суглинками, почвы 

дерново-подзолистые среднеоподзоленные 

временно избыточно увлажненные суглинистые, 

пашня. 

8 - Урочище плосковолнистой водно-ледниковой 

равнины сложенной суглинками с покровом 

водно-ледниковых супесей, почвы дерно-

во-подзолистые глееватые супесчаные, пашня, луг 

разнотравно- злаковой. 



9. - Урочище плоской водно-ледниковой равнины 

сложенной песками с покровом водно-ледниковых 

суглинков, почвы дерново-подзолистые глееватые, 

пашня. 

10 - Урочище слабоврезанных ложбин стока, почвы 

дерново-подзолистые глеевые суглинистые, луг 

осоково-разнотравный, местами закустаренный. 

11 - Урочище глубоковрезанной балки с крутыми 

склонами, почвы овражно-балочного комплекса, леса 

черноольховые, снытиевые. 

12 - Урочище заболоченных западин, почвы 

торфяно-болотные мало-мощные и торфяно-глеевые, 

луга низинные. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


