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Аннотация. С помощью агрохимического мониторинга элементарных участков полей возможно более детально изучить 
почвенное плодородие. Например, методами кластерного и дискриминантного анализа выявить разные уровни плодородия 
агропочв. При этом необходимо соблюдать критерии группировки по плодородию. 1. Невысокая пространственная кон-
трастность агрохимических свойств. Если она присутствует (проверяется показателями асимметрии и эксцесса), то ее 
требуется ослабить – привести значения данных в выборке к нормальному распределению или близкому к нему. Иначе инфор-
мация по некоторым показателям может оказаться завуалированной крайне высокими другими значениями. 2. Достоверное 
участие всех регистрируемых почвенных показателей при выделении нескольких групп участков со схожими характери-
стиками (кластерный анализ). 3. Равноценный (по лямбде-Уилкса) и достоверный вклад (уровню значимости) показателей 
при установлении плодородия. Можно определить доли участков с разными классами обеспеченности элементами питания 
или степенями кислотности. Исследования выполнены по данным агрохимического мониторинга почвенных показателей 
чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого гранулометрического состава в АО «имени Генерала Скобелева» (Рязанская 
область). Определяли обменную кислотность, подвижные формы фосфора, калия и гумус общедоступными методами. Вы-
делены два варианта плодородия – условно уровень № 1 и № 2. По № 2 кислотность чернозема выщелоченного смещена 
в большей степени в слабокислую область по сравнению с № 1. Значения по подвижному фосфору соответствуют средне-
му – 72–92 мг/кг (уровень № 1) и повышенному – 103–122 мг/кг (№2) классам обеспеченности, подвижному калию – повы-
шенному. Для уровня № 2 значения были выше (145–167 мг/кг) по сравнению с № 1 (114–138 мг/кг). Аналогичный характер 
различий наблюдали и по гумусу. Информация о плодородии чернозема выщелоченного, характерная для уровня № 1, может 
служить ориентиром для почвы элементарных участков с наихудшими характеристиками.
Ключевые слова: уровни плодородия, обменная кислотность, подвижный калий, подвижный фосфор, гумус, кластерный ана-
лиз, дискриминантный анализ, чернозем выщелоченный
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Abstract. The information of agrochemical monitoring of elementary sections of fields allows us to study soil fertility in more detail. For 
example, using cluster and discriminant analysis methods to identify different levels of agricultural soil fertility. At the same time, it is 
necessary to comply with the criteria of grouping by fertility. 1. Low spatial contrast of agrochemical properties. If it is present (checked 
by indicators of asymmetry and kurtosis), then it must be weakened – to bring the data values in the sample to a normal distribution or 
close to it. Otherwise, information on some indicators may be veiled by extremely high values of others. 2. Reliable participation of all 
registered soil indicators in the allocation of several groups of sites with similar characteristics (cluster analysis). 3. Equivalent (according 
to Lambda-Wilkes) and reliable contribution (in terms of significance) of indicators in the allocation of fertility levels. At the same time, 
it is possible to determine the proportion of sites with different classes of availability of batteries or degrees of acidity. The research was 
carried out on the basis of data from agrochemical monitoring of soil indicators of leached chernozem of heavy loamy granulometric com-
position in JSC “General Skobelev”, Ryazan region. Salt acidity, mobile forms of phosphorus and potassium, humus were determined 
by publicly available methods. Two fertility options have been established – conditionally level No. 1 and No. 2. According to level 2, 
the acidity of leached chernozem is shifted to a greater extent to a slightly acidic region compared to level No. 1. The ranges of values 
for mobile phosphorus correspond to the average – 72–92 mg/kg (level No. 1) and elevated – 103–122 mg/kg (level No. 2) security 
classes, for mobile potassium – an elevated class. However, for level No. 2, the values were higher (145–167 mg/kg) compared to level 
No. 1 (114–138 mg/kg). A similar nature of differences was observed in humus. We believe that the information on the fertility of leached 
chernozem, characteristic of level No. 1, can serve as a guide for the soil of elementary areas with the worst characteristics.
Keywords: fertility levels, exchange acidity, mobile potassium, mobile phosphorus, humus, cluster analysis, discriminant analysis, 
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Пространственная агрохимическая неоднород-
ность почвы в границах классификационных вы-
делов уровня подтипа, если только она несильно 
(но неизбежно) обусловлена гранулометрическим 
составом материнской породы и рельефом – след-
ствие возделывания сельскохозяйственных культур, 
применения агротехнических средств. Одинаковые 
агрохимические показатели почвенных контуров 
одного поля контрастируют между собой в той или 
иной степени. Производственные участки могут 
служить научным полигоном для детального изучения 
плодородия. Не менее важно решение некоторых 
прикладных задач, связанных с внедрением систем 
точного земледелия. [5, 6] Не исключение – адап-
тивно-ландшафтные системы земледелия.

Пространственный учет показателей плодо-
родия находит свое отражение в нормативных 
и рекомендательных документах для почвенного 
мониторинга. [3] Детальное изучение плодородия 
подразумевает не только математический расчет 
средних значений каждого показателя и их лока-
цию в пространстве. Почвенные свойства необхо-
димо представлять как единое целое. Это позволит 
реализовать принципы комплексной оценки по-
чвенного плодородия, добавить к существующим 
классическим методам [4, 10] другие способы, 
ориентированные на выявление уровней плодоро-
дия в соответствии с зонально-провинциальными 
нормативами. [9] Мониторинг, анализ и оценка 
каждого показателя плодородия и их совокупности 
в целом по контурам, элементарным участкам тре-
бует дополнительных и более сложных статистиче-
ских методов обработки информации (кластерный 
и дискриминантный анализы), которые широко 
применяют в исследованиях агрообъектов. [2, 12, 
14, 15] В нашем случае кластерный анализ (предва-
рительный этап) необходим для разбивки общего 
массива данных почвенных свойств на группы со 
схожими значениями. Далее на основе группиров-
ки проводят дискриминантный анализ. Если вклад 
какого-либо показателя в дискриминацию оказы-
вается недостоверным, то на фоне относительно 
высокой вариации этого показателя (проверяется 
расчетом коэффициента вариации) указывают на 
плохие комбинации между почвенными свойствами. 
Например, когда внутри группы большой процент 
случаев с высоким содержанием подвижного калия 
и низким гумуса. 

Элементарные участки предоставляют объем 
выборки, достаточный для получения развернутой 
информации о плодородии. Определить не только 
характер его пространственной вариабельности 
с нахождением уровней плодородия, но и выявить 
проблемные участки в условиях агровоздействий 
на почву, проверить на наличие одного их важных 
принципов проявления плодородия – взаимосвязь 
его параметров, комплексности. [3]

Цель работы – установить для выщелоченного 
чернозема производственных участков хозяйства 
уровни плодородия при условии проявления им 
комплексности. Под комплексностью плодородия 
мы понимаем уникальную сущность по формиро-
ванию (организации) между почвенными показате-
лями структурного единства цельно направленных 
связей, сочетаний.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования выполнены на основе данных аг-
рохимического мониторинга почвенных показате-
лей чернозема выщелоченного тяжелосуглинистого 
в АО «имени Генерала Скобелева» (Рязанская об-
ласть). Определяли обменную кислотность (рН

KCl
), 

подвижный фосфор (Р
2
О

5
), подвижный калий (К

2
О) 

и гумус. Объем выборки включал 104 наблюдения 
с различными комбинациями почвенных показа-
телей. Почву анализировали в смешанных образ-
цах по общепринятым методам: гумус – по Тюрину 
(ГОСТ 26213-91), подвижный фосфор и калий – по 
Кирсанову (ГОСТ 26207-91), обменная кислот-
ность – потенциометрически.

Статистические анализы выполнены с помощью 
программного продукта STATISTICA10. Много-
мерному статистическому анализу предшествовала 
проверка на соответствие законам распределения 
эмпирических данных; значения рН

KCl 
–

 
нормаль-

ное распределение, Р
2
О

5, 
–

 
логнормальное. По К

2
О 

и гумусу, определив значимые «выбросы» по графи-
кам распределения эмпирических значений к ожи-
даемым нормально распределенным, была построе-
на категориальная гистограмма случайных величин 
с исключением «выбросов». Проверку гипотезы на 
нормальное распределение проводили с помощью 
критерия Шапиро-Уилкса.

Кластерный анализ (метод к-средних) позво-
ляет: выделить группы (в нашем случае их было 
две) с разными уровнями почвенного плодородия 
и оценить его степень пространственной диффе-
ренциации. Для проверки эффективности резуль-
татов кластеризации – выявления и по возмож-
ности устранения неправильных классификаций, 
определения вклада почвенных свойств исполь-
зовали дискриминантный анализ. Принимали 
условие, что только участие всех почвенных по-
казателей в дискриминации может служить при-
знаком качественной классификации и проверки 
на комплексность плодородия. Дискриминант-
ный анализ позволил скорректировать исходный 
массив данных таким образом, чтобы затем на 
основе корреляций почвенных показателей и их 
групповой принадлежности найти максимальные 
удачные соотношения между ними.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1 представлены статистические данные: 
широкий диапазон значений Р

2
О

5 
и К

2
О

 
между мини-

мальными (X
min

) и максимальными значениями (X
max

): 
39…279 и 67…558 мг/кг соответственно (вариация этих 
показателей высокая – 44%).

Медиана – параметр, который в отличие от сред-
него значения, устойчив к «выбросам», поэтому 
при нормальном распределении значения медианы 
и среднего значения совпадают. По элементам пи-
тания отмеченные показатели разнятся: по Р

2
О

5
 на 

11 мг/кг, К
2
О – 14 мг/кг. На наличие большой доли 

экстремально больших отклонений от среднего ука-
зывают асимметрия (As) и эксцесс (Е). As значитель-
но превысила порог в 0,5 ед., при котором она рас-
ценивается как высокая: Р

2
О

5
 –

 
1,4, К

2
О – 2,4 ед. Из-

быточный эксцесс для К
2
О (10,2 ед.) свидетельствует 
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о крайней неоднородности почвы по этому элемен-
ту, связанной с наличием элементарных участков 
с очень высоким его содержанием. Это послужило 
основанием для корректировок, так как вероятно, 
что за высокими значениями одного показателя 
вклады других могут оказаться завуалированными. 

Следующий этап работы – классификация по-
чвенных показателей, нахождение оптимального 
варианта их групповой систематизации.

Кластеризация исходных данных по почвенным 
показателям (на две группы) в том виде, в котором они 
были представлены до проверки на нормальное рас-
пределение, показала плохой результат. Достоверные 
различия между кластерами (группы) проявились по 
Р

2
О

5 
и К

2
О, рН

KCl
 и гумусу – отсутствовали (табл. 2).

Формирование почвенного плодородия пред-
полагает в максимальной степени приближенное 
участие всех учитываемых почвенных показателей. 
На практике часто результатом агрохимическо-
го мониторинга становится весьма вариабельный 
массив данных почвенных свойств, указывающий 
на пространственную неоднородность. Если при 
кластеризации, используемый в обработке агрохи-
мических данных как метода классификации, а не 
сжатия информации, обнаруживается при сравне-
нии кластеров недостоверное участие хотя бы од-
ного признака, массив информации о плодородии 
можно считать неудачным. С научной точки зрения 
для понимания комплексности плодородия, равно-
значного влияния почвенных свойств необходимо 
проводить коррекцию. Частично она осуществля-
ется самой процедурой кластеризации (разделение 
на гомогенные группы). 

После корректировки массива данных (удаление 
«хвостов») участие почвенных показателей (признаки) 
стало достоверным. Во второй группе, по сравнению 
с первой, значение рН

KCl
 было достоверно выше на 

0,3 ед рН, Р
2
О

5 
и К

2
О – 30 мг/кг, гумуса – 0,3% (табл. 3). 

С 95%-й уверенностью в таблице 3 представлены 
доверительные интервалы (–95% +95%). 

Следует признать, что если кластерный ана-
лиз обнаруживает различающиеся между собой 
группы, то это означает, что почвенные свойства 
характеризуются пестротой, дифференцированы 
в пространстве. При оценке плодородия почвы 
это плохой признак, но встречается очень часто. 
Кластерный анализ позволяет вычленить группу 
с почвенными свойствами, характеризующими 
наихудший вариант модели плодородия для хозяй-
ства. Например, на долю кластера 1 с указанными 
в таблице 2 не самыми оптимальными числовы-
ми значениями приходится 22%, что много. Что-
бы кластеры объединились, необходимо привести 
в числовое соответствие показатели кластера 1 
и кластера 2, как ориентира. Практически реализо-
вать это в элементарных участках полей несложно.

Проведенная кластеризация разбила массив 
данных на две группы, которые отличаются уровнем 
плодородия. Их можно использовать для включения 
в ранжированные модели плодородия выщелочен-
ного чернозема применительно к конкретным усло-
виям хозяйства. Результаты кластерного анализа – 
предварительная процедура с общими наметками 
для успешного решения задач, которые ставятся 
перед дискриминантным анализом.

Кластерный анализ не дает четких критериев 
оценки качества классификации и результаты могут 
быть неоднозначными. По данным дискриминант-
ного анализа оценивается для отдельных лет варьи-
рование доли влияния и уровня значимости факто-
ров и их взаимодействий: чем меньше варьирование, 
тем устойчивее влияние изучаемых факторов. [10]

Наша задача применения дискриминантного 
анализа состоит в поиске такой структуры модели 
плодородия, выровненной по его показателям, при 
которой неизбежное разделение на группы миними-
зируется. В нашем случае дискриминантный анализ 
исходного (до корректировки) массива данных не 
установил отношения к дискриминации рН

KCl
 и гу-

муса (табл. 4). Их исключение из обработки не при-
вело к существенному увеличению лямбды Уилкса 
(0,37), не ухудшило результат, значит, эти перемен-
ные не вносили важный вклад (чем выше значение 
лямбды Уилкса, тем важнее этот признак). После 
добавления рН

KCl
 и гумуса лямбда Уилкса достовер-

но не уменьшилась, поэтому можно сделать вывод 
об отсутствии их вклада в разделении групп. Если 
бы по фосфору и калию сложилась аналогичная си-
туация, то на этом статистическую обработку можно 
было бы остановить, так как группы однородные, 
различия между ними недостоверные. Однако дис-
криминация проходит по элементам питания. 

В таблице 4 показаны результаты для исходно-
го массива данных, которые плохо описывали нор-
мальное распределение по фосфору, калию, гумусу. 

Таблица 1.
Общая статистика агрохимических показателей 

чернозема выщелоченного

Параметр Xср Mе Xmin Xmax Sxср Kv,% As E

рНKCl 5,2 5,1 4,6 6,0 0,3 5,4 0,3 0
Р

2
О

5, мг/кг 106 95 39 279 46,8 44 1,4 2,6
К

2
О, мг/кг 157 143 67 558 69,9 44 2,4 10,2

Гумус, % 6,3 6,2 4,1 8,0 0,6 9,6 –0,3 2,3

Таблица 2.
Дисперсионный анализ при кластеризации

Параметр
Дисперсия 

F-критерий 
Фишера

Уровень 
значимости (р)между 

кластерами
в пределах 
кластеров

рНKCl 0 8 0,05 0,81
Р

2
О

5, мг/кг 109172 116324 95 <0,01
К

2
О, мг/кг 268169 234438 116 <0,01

Гумус, % 0,1 37 0,21 0,64

Таблица 3.
Краткая описательная статистика кластеров 

(лямбда Уилкса=0,57; p<0,05)

Показатель
Кластер (группа) 1 Кластер (группа) 2

Xср Sx  –95% +95% Xср Sx  –95% +95%

рНKCl 5,0 0,04 5,0 5,1 5,3 0,03 5,2 5,3
Р

2
О

5, мг/кг 82 5,2 72 92 112 4,8 103 122
К

2
О, мг/кг 126 6,0 114 138 156 5,5 145 167

Гумус, % 6,1 0,093 5,9 6,3 6,4 0,086 6,3 6,6
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Пришлось выявить и исключить «хвосты» – очень 
высокие значения показателей, например, по К

2
О, 

низкие значения по гумусу без ущерба потери цен-
ной информации. Не совсем удачной оказалась 
кластеризация. С учетом выявленных плохих клас-
сификаций объектов (наблюдения) изменили наи-
менования кластеров с таким учетом, чтобы в них 
количество оптимальных соотношений между по-
чвенными свойствами было наибольшим. В про-
тивном случае, например, более чем в 15% событий 
программа отнесла содержание гумуса существенно 
выше медианного значения в кластер 1, который от-
личался невысоким содержанием элементов пита-
ния. Аналогичные неудачные комбинации встреча-
лись в отношении других показателей. Поэтому кла-
стеры скорректировали – принудительно изменили 
кластер 1 на кластер 2 при превышении количества 
гумуса медианного значения (6,3%, табл. 1), и массив 
данных – исключили значения К

2
О, превышающие 

250 мг/кг. После этого участие почвенных показа-
телей стало достоверным (табл. 4). Увеличилась об-
щая лямбда Уилкса с 0,37 до 0,57, это свидетельству-
ет о снижении контрастности между группами или 
о приближении к выровненности плодородия. Чем 
выше значение лямбды Уилкса, тем значимее вклад 
почвенного показателя. рН

KCl
 со значением лямбды 

Уилкса 0,73, превышающим остальные показатели, 
обладает наибольшей дискриминирующей силой, 
то есть вкладом в разделении общего массива дан-
ных на две группы с разными уровнями плодородия. 
По медианному значению рН (5,1) чернозем выще-
лоченный имеет слабокислую реакцию почвенно-
го раствора (табл. 1). Одинаковая лямбда Уилкса 
(0,6…0,63), но наименьший вклад элементов пита-
ния и гумуса не могут свидетельствовать об уменьше-
нии межгрупповых различий по этим переменным.

Наибольший множественный коэффициент R 
(0,94) у гумуса подтверждает его тесную корреляцию 
со всеми другими переменными в модели при дискри-
минации, хотя до кластеризации корреляции между 
гумусом, рН

KCl
, элементами питания отсутствовали. 

Отмечены достоверные корреляции между элемента-
ми питания, что говорит об их синхронном увеличе-
нии из-за применения минеральных удобрений.

Многомерная статистика была использована для 
того, чтобы на основе доверительных интервалов 
получить модели с разными по числовым значениям 
почвенными параметрами вариантов плодородия 
чернозема выщелоченного. 

Доверительные интервалы по исходному массиву 
данных (вариант 1) в отличие от сгруппированного 
методом кластеризации (вариант 2) особенно раз-
нились по элементам питания и гумусу. Для вариан-
та 1 интервал значений, в пределах которого с дове-
рительной вероятностью 95% находится истинное 
среднее содержание Р

2
О

5
, – 97…115 мг/кг (табл. 5). 

В этом интервале на долю средней обеспеченности 
приходится 55%, повышенной – 32%. Кластериза-
ция и проверка на наличие достоверных межгруп-
повых различий позволяет определить фрагмент 
почвенного плодородия со значениями ниже сред-
них величин для конкретного результата агрохими-
ческого мониторинга. В нашем случае на его долю 
приходилось 22%. Кластеризация (вариант 2) раз-
делила данные по Р

2
О

5
 на среднюю обеспеченность 

(группа 1 – 72…92 мг/кг) и повышенную (группа 2 – 
103…122 мг/кг). 

Данные по варианту 1 не могут быть использова-
ны при выделении уровней плодородия, так как не 
был установлен вклад всех почвенных показателей.

В варианте 2 (на основе кластеризации) найде-
ны два уровня плодородия. По условному уровню 2 
кислотность чернозема выщелоченного смещена 
в слабокислую область по сравнению с уровнем 1. 
Области значений по Р

2
О

5
 соответствуют средне-

му (72…92 мг/кг) и повышенному (103…122 мг/кг) 
классам обеспеченности (по Кирсанову), К

2
О – 

повышенному. Для уровня 2 значения были выше 
(145…167 мг/кг). Аналогичный характер различий 
наблюдали и по гумусу. Мы полагаем, что инфор-
мация о плодородии чернозема выщелоченного, ха-
рактерная для уровня 1, может служить ориентиром 
для почвы элементарных участков с наихудшими 
характеристиками. 

В большинстве случаях агрохимическое обследо-
вание почв затрагивает гумус, кислотность, фосфор 
и калий (показательные параметры). Гумус, как под-
система почвенного органического вещества, при-
дает ему стабильность и обеспечивает сохранность 
в почве. [7] С гумусом коррелируют многие пока-
затели. [8] Повышенная кислотность инициирует 
деградационные процессы в почве. [13] С кислот-
ностью коррелируют емкость катионного обмена, 
сумма обменных оснований.

Выводы. Результаты агрохимического мони-
торинга почвенных показателей, проводимого 
в рамках обследования элементарных участков 
производственных полей, представляют не только 

Таблица 4.
Статистика переменных в дискриминантном анализе

Параметр Лямбда 
Уилкса

Частная 
лямбда F (критерий) Уровень 

значимости R

исходный массив данных (общая лямбда Уилкс = 0,37)
вариант 1 

рНKCl 0,38 0,99 1,4 0,23 0,84
Р

2
О

5, мг/кг 0,46 0,81 22,7 <0,01 0,76
К

2
О, мг/кг 0,48 0,79 27,0 <0,01 0,87

Гумус, % 0,38 0,99 0,6 0,44 0,98
скорректированный кластер и массив данных (общая лямбда Уилкс = 0,57) 

вариант 2
рНKCl 0,73 0,79 24,2 <0,01 0,87
Р

2
О

5, мг/кг 0,60 0,96 3,78 0,05 0,25
К

2
О, мг/кг 0,63 0,91 8,49 <0,01 0,71

Гумус, % 0,63 0,91 8,91 <0,01 0,94

Таблица 5.
Уровни плодородия чернозема выщелоченного 

(на основе доверительных интервалов)

Параметр
Без группы (вариант 1)

На основе кластеризации (вариант 2)
группа/уровень 1 группа/уровень 2

–95% +95% –95% +95% –95% +95%
рНKCl 5,1 5,2 5,0 5,1 5,2 5,3
Р

2
О

5, мг/кг 97 115 72 92 103 122
К

2
О, мг/кг 144 171 114 138 145 167

Гумус, % 6,2 6,4 5,9 6,3 6,3 6,6
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практический, но и научный интерес для получения 
обширного и в большинстве случаев вариабель-
ного по объектам и признакам массива данных.

Подход по выделению уровней плодородия 
включает несколько этапов. На первом (он может 
и отсутствовать) определяют и при необходимости 
исключают крайне высокие, необоснованные зна-
чения показателей. В нашем случае это было выра-
жено в отношении элементов питания. Необходи-
мость связана с тем, что в противном случае высок 
риск проявления почвенных показателей с допусти-
мыми для нормального распределения значениями 
асимметрии и эксцесса недостоверного вклада при 
кластеризации исходного общего массива данных 
по плодородию (второй этап). Если в одну группу 
входят показатели с разнокачественными характе-
ристиками, то правильно интерпретировать резуль-
таты группировки в разрезе формирования почвен-
ного плодородия очень сложно, если слабокислая 
почва обнаруживается в разных кластерах. Выделе-
ние уровней плодородия невозможно. На третьем 
этапе, по результатам кластерного анализа предлагаем 
проводить дискриминантный анализ. Он позволяет 
обнаружить плохие комбинации в классификации 
почвенных свойств. Например, когда высокое со-
держание элементов питания проявляется на фоне 
низкого для конкретной почвы содержания гумуса. 

На четвертом этапе рассчитывают доверитель-
ные интервалы по регистрируемым показателям. 
Их можно использовать для выделения уровней 
плодородия для конкретного хозяйства. Мы не 
ранжируем уровни плодородия на условно низкий, 
средний или высокий. Их наличие может указывать 
на контрастную неоднородность плодородия в пре-
делах поля, которую необходимо сглаживать. Это 
один из критериев успешной группировки. Другое 
условие – достоверный вклад всех регистрируемых 
почвенных показателей при выделении групп или 
кластеров, определяемых как уровни плодородия 
почвы, при этом само плодородие представляет 
единый комплекс, так как его параметры в струк-
турном отношении выстраиваются в единое целое.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ Виктор Александрович Шевченко, академик РАН, профессор,ORCID: 0000-0002-5444-9693, ID: С-479685, Scopus: 57209792752София Давидовна Исаева, доктор технических наук, ORCID: 0000-0001-9640-2191, Scopus: 57193422572Эльвира Батыревна Дедова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор РАН, ORCID: 0000-0002-0640-911X, ID: С-1822-2014, Scopus: 57130902500Татьяна Васильевна Наумова, кандидат технических наукВсероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова, г. Москва, РоссияE-mail: Shevchenko.v.a@yandex.ruАннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы совершенствования организационно-правовой базы водопользования при мелиорации земель. Мелиорация земель на основе развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса во многом опре-деляет повышение эффективности сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны. Снабжение водными ресурсами в настоящее время осложняется климатическими изменениями, обусловливающими на юге Европейской части России усиление засушливости. Выполненное районирование территории по водообеспеченности подтвердило высокую антропогенную нагрузку на водные объекты Ставропольского и Краснодарского края, Республики Калмыкия и Ростовской области, что сказывается не только на объемах доступных для орошения водных ресурсов, но и их качестве. Физический износ сооружений мелиоративно-водохозяйственного комплекса, достигающий 80% и более, низкие значения КПД мелио-ративных систем определяют непроизводительные потери воды при орошении. Для нормализации сельскохозяйственного водопользования, обеспечения безаварийной и бесперебойной подачи населению и сельхозпроизводителям воды требуемого количества и качества, для развития и повышения эффективности орошаемого земледелия важное значение имеет со-вершенствование организационно-правовой базы использования водных ресурсов при мелиорации земель. Принципиальные направления правового регулирования развития мелиорации и водного хозяйства страны и регионов определяются необхо-димостью закрепления перехода к интегрированному управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве, изменения дей-ствующих законодательных актов, нормирования прав и обязанностей водопользователей, определения роли государства в реализации мер по модернизации водохозяйственного комплекса. Для совершенствования организационных основ сельско-хозяйственного водопользования большое значение имеет переход на новый технологический уровень управления мелиора-тивно-водохозяйственным комплексом АПК, внедрение систем водоучета и контроля использования водных ресурсов в зоне недостаточного увлажнения, технологический аудит мелиоративных систем для оценки их эффективности и перспектив-ного планирования развития сельского хозяйства на основе мелиорации земель.Ключевые слова: мелиоративно-водохозяйственный комплекс, водные ресурсы, подземные воды, антропогенная нагрузка, климатические изменения, интегрированное управление водными ресурсами


