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Задачи оптимизации природопользования включают: определение 

чувствительности биотопов, оценку прогноз устойчивости ланд-

шафтов, учет перегрузок, оценку экологических рисков и возмож-

ных последствий, анализ конфликтов, выбор целей сохранения и 

развития территории, определение пропорций угодий и приорите-

тов землепользования, поиск компромиссных решений, разработ-

ку методов согласования интересов землепользователей. Решение 

этих задач выполняется на основе функционального анализа 

ландшафта. В качестве основных экологических функций рас-

сматриваются: биоэкологические (биотопические и биоценотиче-

ские, биопродукционная, биоэнергетическая, биогеохимическая, 

концентрационная, окислительно-восстановительная, деструкци-

онная, активаторно-ингибирующая, санитарная); атмосферные (га-

зовая, теплообменная, гидроатмосферная), литосферные (рельефо-

образующие, литологические); гидрологические и гидрогеологи-

ческие. На основе идентификации и оценки экологических функ-

ций ландшафтов определяются социально-экономические функ-

ции, направленные на удовлетворение той или иной потребности 

общества. 

Ключевые слова: функциональный анализ, ландшафтное планиро-

вание, проектирование агроландшафтов. 

Бурное развитие науки, начиная со второй половины XIX в., 

привело к разветвлению ее на множество направлений и дисци-

плин. Носители энциклопедических знаний уступили место узким 

углубленным профессионалам. Возникшая лавина научной ин-
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формации, распыленной по множеству позиций, трудно поддается 

осмыслению и обобщению. Возникает проблема ее структуриро-

вания и интеграции при решении практических задач и планиро-

вании новых исследований, особенно, когда речь идет о крупных 

проблемах природопользования, в частности сельскохозяйствен-

ного. Невольно вспоминается мысль В.В. Докучаева (1892, с. 117): 

―Факторы, лежащие в основе сельского хозяйства, до такой степе-

ни связаны между собой …, что, как при изучении … так и, осо-

бенно, при овладении ими, безусловно, необходимо иметь в виду, 

по возможности, цельную и неделимую природу, а не отдельные 

ее части. Иначе мы никогда не сможем управлять ими‖. Очевидно, 

требуется некий ―сборочный цех‖ в виде крупных инновационных 

программ глобального уровня и соответственно сборочной плат-

формы, т.е. соответствующей научной методологии. Фундамент ее 

уже определился в виде биосферной идеологии природопользова-

ния под лозунгом устойчивого развития. Процесс перехода от ан-

тропоцентрической парадигмы к биосферной инерционен. Прежде 

всего, с позиций новой парадигмы должны быть пересмотрены 

базовые понятия природопользования, которые даже в продвину-

том виде отражают в основном потребительский его характер. Та-

кой посыл несет, например, существующее понятие ―земля‖. В 

землеустроительной науке и практике, как отмечает С.Н. Волков 

(2001, с. 10), принято следующее определение: ―Земля – это по-

верхность суши, природный ресурс, характеризующийся про-

странством, рельефом, почвенным покровом, растительностью, 

недрами, водами, а также объект социально-экономических отно-

шений, являющийся главным средством производства в сельском 

хозяйстве и пространственным базисом размещения и развития 

всех отраслей народного хозяйства‖. Между тем с позиций изме-

нившейся парадигмы природопользования земля представляется 

как ―природно-территориальный комплекс, характеризующийся 

определенными экологическими и социально-экономическими 

условиями (геологическими, климатическими, литологическими, 

биоценотическими, социально-инфраструктурными) и выполня-

ющий различные функции: экологические, хозяйственные, соци-

ально-экономические, ресурсные, рекреационные и др.‖ (В.И. Ки-

рюшин, 2011, с. 73). 
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Если земля, согласно этому определению, участок биосфе-

ры, то почва – ее базовый компонент, с которым сопряжены ос-

новные функции биосферы. С этих позиций понятие ―почва‖ при-

обретает более широкий смысл по сравнению с традиционным, 

концентрирующим внимание на ее производственной функции. 

Трактовка плодородия как специфического свойства почвы обес-

печивать урожай растений в отличие от горной породы требует 

уточнения и развития в экологическом аспекте. Урожай культур-

ных растений невозможно получить на многих почвах (солонча-

ках, такырах и т.д.). В то же время он может быть получен на об-

наженных почвообразующих породах и различных субстратах. 

Вопрос заключается в эколого-экономической устойчивости пло-

дородия и воспроизводстве его условий, т.е. плодородие почвы 

должно рассматриваться не только как способность производить 

урожай растений, но и обеспечивать воспроизводство самой поч-

вы как среды жизнеобеспечения. Таким образом, почва помимо 

производственных функций (урожайности и качества продукции), 

несет функции, связанные с условиями производства, экономиче-

скими и энергетическими затратами, селитебными, рекреацион-

ными и другими требованиями, а также экологические функции, 

обеспечивающие поддержание условий среды. Эти жизнеобеспе-

чивающие функции должны охраняться в соответствии с требова-

ниями экологического императива, объявленного биосферной па-

радигмой. 

Классификация экологических функций почв была предло-

жена Г.В. Добровольским и Е.Д. Никитиным (1990) и вошла в 

учебники почвоведения. Дальнейшего развития и конструктивного 

использования она не получила, хотя глобальные вызовы экологи-

зации хозяйственной деятельности в это время прозвучали доста-

точно отчетливо. Под экологизацией понималось приведение ее в 

соответствие с экологическими законами и достижение гармонии 

между производственными и экологическими функциями ланд-

шафта. Понятие таковых разрабатывались в отечественном ланд-

шафтоведении, но в практику они пришли из германского опыта 

ландшафтного планирования, в дальнейшем использованного в 

отечественной литературе по географии и ландшафтоведению, ко-

торая никак не соотносилась с литературой по почвоведению. 
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Такая нестыковка имеет печальную предысторию, суть ко-

торой в том, что докучаевская традиция изучения почвы в ланд-

шафте (в типах местности по его терминологии) после его ухода 

прервалась. Почва рассматривалась как результат взаимодействия 

известных факторов почвообразования, а почвенно-ландшафтным 

связям уделялось мало внимания. Не стали они объектом таковой 

и в ландшафтоведении, не унаследовавшем докучаевские подхо-

ды. Как отмечает известный ландшафтовед Е.Ю. Колбовский 

(2007, с. 4), ―ни лесоводы, ни агрономы не смогли сколько-нибудь 

продуктивно адаптировать достижения теории ландшафта к своим 

производственным нуждам …. ландшафтоведение оказалось 

слишком ―затеоретизированным‖ и далеким от практики.‖ ―Это 

тем более досадно, – продолжает он – если иметь в виду, что в 

странах Запада (например, в Великобритании, Нидерландах, 

Франции, США и Канаде) географы смогли выдать практикам 

очень полезные и конкретные рекомендации по обустройству лес-

ных ландшафтов, агрономии, созданию сетей живой природы‖. 

Из-за разобщенности смежных наук: почвоведения, ланд-

шафтоведения, земледелия, землеустройства – не сложился в 

должной мере механизм экологизации сельскохозяйственного 

природопользования, основанный на рациональном использова-

нии функций ландшафта. Этот механизм должен включать реше-

ние следующих задач: 

– идентификацию, анализ и оценку функций ландшафта; 

– определение чувствительности биотопов (способности ре-

агировать на воздействия), порогов чувствительности, пределов 

толерантности, в которых биотоп сохраняется; 

– оценку и прогноз экологической устойчивости ландшаф-

тов (способности сохранять структуру и функционирование); 

– учет действующих и обоснование планируемых нагрузок; 

– оценку экологических рисков и возможных последствий; 

– анализ экологических конфликтов, оценку уровня кон-

фликтности территории, прогноз влияния на смежные ландшафты; 

– выбор целей сохранения, развития, улучшения использо-

вания территории с учетом долгосрочных интересов общества и 

интересов современных пользователей; 



Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2015. Вып. 80. 
 

 20 

– определение оптимальных пропорций хозяйственных уго-

дий в ландшафтах и выбор экологически приемлемых принципов 

и технологий ведения хозяйства; 

– определение приоритетов землепользования и интенсив-

ности антропогенных нагрузок на основе прогноза цепных реак-

ций между компонентами ландшафта; 

– сравнение альтернативных сценариев и поиск компромис-

сных решений многофункционального землепользования на осно-

ве анализа противоречий между экологическими, экономически-

ми, социальными, технологическими условиями и интересами 

землепользователей; 

– разработку методов согласования их интересов и процедур 

общественных обсуждений и альтернатив развития территории. 

Исходной позицией в разработке оптимальных систем при-

родопользования является оценка функций ландшафта. В ланд-

шафтно-географической литературе имеются разные подходы к их 

классификации. Они получили обобщение в учебнике ―Ланд-

шафтное планирование‖ (2006) в виде цитируемой группировки: 
1 – функция биопродуктивная (и биоресурсная); 
2 – биоценотическая; 
3 – газообменная, водо- и климатоформирующая и регули-

рующая; 
4 – почвообразующая, отчасти также минерало- и породооб-

разующая; 
5 – селитебная, транспортная, лесо-, водо- и сельскохозяй-

ственная; 
6 – санитарно-гигиеническая и рекреационная; 
7 – информационная и культуроформирующая. 

Данная группировка носит слишком общий характер. В ней 

смешаны экологические и социально-экономические функции 

ландшафтов. Значительно более основательной и углубленной яв-

ляется классификация экологических функций почв Г.В. Добро-

вольского и Е.Д. Никитина (1990). В ней, по сути дела, выбраны 

экологические функции ландшафтов, которые наиболее тесно свя-

заны с почвой. Тем самым авторами была показана роль почвы как 

базовой составляющей биосферы, которая в большой мере опре-

деляет ее функционирование. Это доказательство имело важное 

значение в период отстаивания почвоведения как фундаменталь-
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ной науки о самостоятельном естественно-историческом теле 

Земли. Необходимо было также сформировать профессиональное 

отношение к почве как объекту сельскохозяйственного использо-

вания и мелиорации, который тогда ―маскировался‖ обезличен-

ным понятием ―земля‖. Этот период сопровождался дискуссией 

―почва–земля‖. Один из ее участников С.В. Зонн (1999) характе-

ризовал термин ―земля‖, ―широко вошедший в практику земле-

устройства‖, как ―не отражающий значения того природного ре-

сурса, с которым связано благополучие страны‖ (с. 1522). Таким 

образом, автор отреагировал на дискредитацию данной категории 

шаблонными землеустроительными проектами. 

В конечном итоге почвенная наука обрела официальные 

приоритеты, в чем особая заслуга Г.В. Добровольского. Что каса-

ется понятия ―земля‖, то в почвоведении его стали подменять поч-

вой, что задержало его развитие, но в последние десятилетия это 

понятие было переосмыслено как ландшафт в соответствии с 

представленной выше формулировкой. 

Теперь настало время вернуть почву в ландшафт, рассмат-

ривая ее функции в совокупности функций ландшафта. Тогда 

многие понятия обретут большую определенность. Например, по-

нятие ―плодородие почвы‖ и ее производительности наряду с поч-

венными условиями тесно сопряжено с целым рядом факторов: 

климатических (теплообеспеченность, газовый режим, осадки, 

влажность воздуха), гидрогеологических (влияние глубины зале-

гания и качества грунтовых вод), фитосанитарных (сорная расти-

тельность, болезни, вредители), агрохимических (применение 

удобрений, мелиорантов, пестицидов и др.). При этом плодородие 

почвы имеет конкретный смысл только по отношению к опреде-

ленным растениям и их сортам. Перечисленные факторы настоль-

ко связаны между собой, что некоторые ученые, вслед за 

В.И. Вернадским, рассматривали плодородие почвы как часть 

плодородия биосферы. Чтобы на современном уровне развивать 

эту проблему, необходимо отчетливо представлять определенную 

совокупность экологических функций ландшафта, уметь их изме-

рять и оценивать, чтобы в дальнейшем выбирать ландшафты для 

выполнения социально-экономических функций. Для данного 

подхода предлагается группировка функций ландшафта. В каче-

стве основных экологических функций рассматриваются: биоэко-
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логические (биотопические и биоценотические, биопродукцион-

ная, биоэнергетическая, биогеохимическая, концентрационная, 

окислительно-восстановительная, деструкционная, активаторно-

ингибирующая, санитарная); атмосферные (газовая, теплообмен-

ная, гидроатмосферная), литосферные (рельефообразующие, ли-

тологические); гидрологические и гидрогеологические. 

На основе идентификации и оценки экологических функций 

ландшафтов определяются социально-экономические функции, 

направленные на удовлетворение той или иной потребности об-

щества. Они включают функции снабжения ресурсами, в том чис-

ле абиотическими (теплом, водой, топливом, энергией), биологи-

ческими природными (древесиной, торфом, рыбой и т.д.), биоло-

гическими культивируемыми (продукция растениеводства, жи-

вотноводства, лесоводства); несущие функции, включающие 

предоставление пространства для предприятий промышленности, 

энергетики и др., а также водохозяйственную, транспортную, се-

литебную, рекреационную, информационную и культуроформи-

рующую функции. 

При данном подходе, например, производительная функция 

ландшафта (социально-экономическая) измеряется урожайностью 

сельскохозяйственной культуры, качеством продукции, энергоза-

тратностью, экономическими и экологическими показателями 

производства и его устойчивости, выбирается на основе учета и 

анализа определенной совокупности перечисленных экологиче-

ских функций. В их числе особое значение имеет биопродукцион-

ная функция, измеряемая величиной первичной продукции. Она 

определяет потенциал продуктивности ландшафта и имеет боль-

шое значение в регулировании условий функционирования агро-

ландшафтов. Поступление в почву опада и биомассы, остающейся 

после изъятия урожая и поступающего на поверхность, важно для 

поддержания биогеохимических (биологического круговорота), 

энергетических, санитарных и других экологических функций. 

Осознание этой проблемы в земледелии проявляется в виде акти-

визации работ по мульчированию поверхности почвы раститель-

ными остатками, использованию соломы, сидерации, расширению 

посевов многолетних бобовых трав и др. Особо актуальная зада-

ча – установление оптимального уровня содержания лабильного 

органического вещества в почве. Все очевиднее становится необ-
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ходимость разработки оптимальных биотических параметров почв 

по составу и количеству микрофлоры, мезофауны и др. С оптими-

зацией этих параметров связываются надежды на биологическое 

саморыхление почвы при минимизации почвообработки и, осо-

бенно, при прямом посеве, которые получили глобальное развитие 

в земледелии. ―Оживление‖ почв, находящихся в активном сель-

скохозяйственном обороте, является еще не вполне осознанным 

условием предотвращения их деградации. Между тем экологиче-

ская сторона почвенного плодородия, способность противостоять 

деградации и самовоспроизводство почвы, не менее важна, чем 

способность обеспечивать урожай растений. Гармоничное сочета-

ние этих условий может достигаться лишь в ландшафтах, оптими-

зированных по многим параметрам (размещению угодий и куль-

тур, выбору агротехнологий и мелиораций, противоэрозионной и 

мелиоративной организации территории и т.д.) с учетом экологи-

ческих функций. Необходимым условием такого подхода является 

территориальное планирование. Оно развивается в виде совер-

шенствования землеустроительного проектирования в системе 

сельскохозяйственных ВУЗов и теории ландшафтного планирова-

ния в классических университетах и ориентирована на экологиче-

ский подход. В нем решаются определенные природоохранные 

задачи. Однако проблема заключается в том, чтобы перейти от 

отдельных приемов и мероприятий к методологии преобразования 

природной или природно-антропогенной системы в состояние, 

благоприятное для выполнения его социально-экономических 

функций при сохранении экологических. Определенный опыт в 

данном отношении появился в процессе разработки и проектиро-

вания адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких 

агротехнологий (Агроэкологическая оценка …, 2005). Современ-

ные достижения почвоведения, земледелия, ландшафтоведения и 

других наук позволяют решать задачи размещения угодий, диф-

ференциации систем земледелия и т.п. Однако задачи разграниче-

ния ландшафтов по экотонам с формированием соответствующих 

рубежей, использование принципов мозаичности и поляризации 

при формировании агроландшафтов, методология создания эколо-

гического каркаса территории на принципах взаимопроникнове-

ния природной и экономической инфраструктур требуют значи-

тельных усилий по их разработке. 
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На основе создаваемого инструментария ландшафтного 

планирования проекты внутрихозяйственного землеустройства, 

интегрируя опыт ландшафтного планирования, проектирования 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия и землеустроительно-

го проектирования должны получить новое содержание и транс-

формироваться в проекты оптимизации сельскохозяйственного 

ландшафта, охватывающего различные его компоненты, в том 

числе агроландшафты, водохозяйственные ландшафты, рекреаци-

онные, селитебные и другие ландшафты. 

Чтобы обеспечить такой подход, необходим качественно 

новый уровень организации научных исследований на основе ин-

теграции научных направлений. 
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The objectives relating to the optimization of the environment conser-

vation involve the determination of biotope sensibility, valuation and 

forecasting of the landscape sustainable development and excessive an-

thropogenic loads, assessment of ecological risks and possible adverse 

consequences, analysis of conflicts, choice of methods for protection 

and development of the territory, determination of proportions between 

the agricultural lands and priority trends in land use, compromise deci-

sion-making and elaboration of methods to bring in correspondence the 

interests of land owners. These tasks are solved on the basis of land-

scape functional analysis. The major ecological functions are the fol-

lowing: bioecological (biotopic and biocenotic, bioproduced, bioener-

getic, biogeochemical, concentrated, oxidation-reduced, destructed, ac-

tivated-inhibited, sanitary); atmospheric (gaseous, heat exchanged, hy-

droatmospheric); lithospheric (relief-forming, lithological); hydrologi-

cal and hydrogeological ones. Based upon the identification and as-

sessment of ecological functions of landscapes the social-economic func-

tions are determined to meet the requirements of the human society. 

Keywords: functional analysis, landscape planning, projecting of 

agrolandscapes. 

  


