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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
И ОРОШАЕМОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ

Характеризуется состояние мелиорации земель Российской Федера
ции. Отмечаются сокращение объёма мелиоративных работ в последние 
два десятилетия, изношенность основных фондов мелиоративных систем, 
разрушение производственной и непроизводственной сфер мелиоративно
го комплекса АПК. Рассматривается концепция восстановления и развития 
мелиорации земель в России, предлагаемая Департаментом мелиорации 
России, в которой намечаются мероприятия, позволяющие увеличить к 
2020 г. площадь мелиорированных земель и произвести техническое пере
вооружение сохранившегося мелиоративного комплекса, что позволит ре
шить проблему продовольственной безопасности страны. Даётся характе
ристика природных условий, земельных и водных ресурсов центрально
чернозёмного региона. Устанавливаются необходимость и возможности 
использования орошения земель в этом регионе. Определяется потребность 
в водных ресурсах и источники воды для орошения земель. Для районов с 
неблагоприятными условиями строительства прудов предлагаются новые 
водозаборы -  системы с искусственным пополнением подземных вод для 
орошения (ИППВо).

Ключевые слова: мелиорация земель, орошаемое земледелие, продо
вольственная безопасность страны, вегетационный период, оросительная 
норма, урожайность, водозаборы для орошения земель.

П роблем а продовольственной безопасности в наш ей стране мож ет бы ть ре
ш ена, как известно, при устойчивом  развитии сельскохозяйственного производства, 
что возмож но при эф ф ективном использовании сельскохозяйственны х зем ель и м и
ним альной зависим ости продуктивности сельскохозяйственны х угодий от клим ати
ческих изменений и аномалий. Добиться этого мож но средствам и комплексной м е
лиорации земель, которая вклю чает в себя гидром елиорацию , а такж е другие м елио
ративны е м ероприятия в сочетании с прогрессивной агротехникой, использованием 
вы сокопродуктивны х сельскохозяйственны х культур, удобрений и средств защ иты 
растений. В развиты х странах площ адь м елиорированны х земель составляет не м е
нее 30%. В наш ей стране она никогда не превы ш ала 10%, а в последние двадцать лет 
произош ло сокращ ение м елиоративны х работ, что связано с уменьш ением  их ф и
нансирования.

Так в 1990 г. площ адь мелиорированны х сельхозугодий в Российской Ф едера
ции достигала 11.5 млн га, или 9,9% от площ ади пашни; в том числе орош аемых сель
хозугодий -  6.1 млн га, осуш аемых -  5.4 млн га. На мелиорированных землях в то 
время производилось до 30% растениеводческой продукции: кормов -  10 млн тонн 
к.е., зерна -  6, овощ ей -  5.4, картофеля -  1.3 млн т. Это позволило значительно увели
чить производство мяса, молока, яиц и их потребление на душ у населения. П родук
тивность орош аемого гектара по России к началу 90-х гг. составляла 4.2 -  4.6 тыс. к.е., 
что в засуш ливые годы в четы ре-пять раз превыш ало урож айность на богаре.

Однако во время проведения аграрной реформы в наш ей стране практически 
прекратилась государственная поддержка м елиоративны х организаций. П оэтому к 
2008 году площ адь мелиорируемы х сельскохозяйственны х угодий сократилась до 
9 млн га, в том числе орош аемых -  до 4.2 млн га. И знос основных фондов ороситель
ны х систем в целом по Российской Федерации составлял 69.1%, а в исправном состоя
нии находилось не более 50% ш ирокозахватной дождевальной техники. П лощ адь зе
мель, не поливаемы х из-за неудовлетворительного состояния оросительной сети, уве
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личилась на 47%. Резко снизились надёжность и безопасность гидротехнических со
оружений [ 3 ].

В настоящ ее время ввод новых орош аемых и осуш аемых земель практически не 
производится, реконструкция гидромелиоративны х систем вы полняется менее чем на 
5-10%. Ежегодно выделяемые капитальные вложения на реконструкцию гидротехни
ческих сооружений федеральной собственности составляют лиш ь пятую часть от по
требности, ещё меньш е -  на мелиоративные системы и внутрихозяйственные м елио
ративные объекты. В результате произош ло разруш ение не только производственной, 
но и непроизводственной сфер мелиоративного комплекса АПК.

Развитие животноводства в России требует создания кормовой базы. Однако в 
настоящее время в сельхозпредприятиях производится лиш ь 18 млн тонн к.е. грубых и 
сочных кормов, тогда как концепцией социально-экономического развития до 2020 г. 
объёмы производства мяса и молока требуется увеличения их производства до 70 млн 
тонн к.е. Такие показатели невозможно получить без мелиорации земель. В связи с этим 
Департаментом мелиорации Минсельхоза России, совместно с рядом организаций этого 
министерства, была разработана Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года» [ 3 ].

Реш ение продовольственной безопасности в Российской Ф едерации при этом 
предлагается проводить на основании ф орм ирования устойчивого и эф ф ективного 
ф ункционирования сельского хозяйства за счёт восстановления и развития м елиора
тивного фонда; увеличения сельскохозяйственной продукции на м елиорированны х 
землях; повы ш ения эф ф ективности использования м елиорированны х сельскохозяй
ственны х угодий; реализации ком плекса агротехнических, организационны х и эко
ном ических мероприятий по внедрению  адаптивно-ландш аф тной системы зем леде
лия, интенсивны х и вы соких агротехнологий возделы вания сельскохозяйственны х 
культур на мелиорированны х землях; использования ландш аф тно-экологического 
зем леустройства на м елиорированны х зем лях для сохранения почвенного плодоро
дия; повы ш ения качества ж изни сельского населения за счёт комплексного м елио
ративного освоения территорий; использования природны х ресурсов с учётом  эколо
гических ограничений и ф орм ирования организационной, норм ативно-правовой, 
научной и норм ативно-м етодической основы  инновационного развития м елиора
тивного ком плекса АП К.

Авторам и этой Концепции рассмотрены три варианта восстановления, техниче
ского перевооружения, реконструкции и развития мелиоративного комплекса России 
до 2020 г., что позволяет обеспечить население продовольствием независимо от гло
бальны х и региональных изменений климата, а также природно-экологических усло
вий. Как показывают экспертные оценки, стабильное обеспечение населения России 
мясом и молоком возможно при производстве 30-40% кормов на мелиорированных 
землях. Н аиболее обоснованным, по мнению  разработчиков Концепции, является ва
риант инновационного развит ия м елиорации земель  в России. При этом предусм ат
ривается увеличение площ ади мелиоративных систем до 10.3 млн. га с техническим 
перевооружением функционирующ их м елиоративны х площ адей под продуктивность 
кормовы х культур до 5 тонн к.е./га на орош аемых землях. Ф инансирование мероприя
тий программы предлагается осущ ествлять М инсельхозом России совместно с субъек
тами Российской федерации на основе региональных программ. При этом должны 
определяться целевые показат ели, которых следует достигнуть после реализации 
программных мероприятий.

Таким образом, П рограммой развития мелиорации земель России намечено 
общ ее направление проведения мероприятий по восстановлению и развитию м елио
ративного комплекса России, которые следует конкретизировать и уточнять в регио
нах в зависимости от их природно-экологических и экономических особенностей.

Одним из них является центрально-чернозёмный регион, в которой входят 
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская и Тамбовская области. 
Общ ая площ адь его составляет 192.4 тыс. км 2. Климат в регионе умеренно
континентальный, с теплым летом и довольно холодной зимой. Абсолютная годовая
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амплитуда температур воздуха достигает 72-80°, при абсолю тном минимуме -40° и аб
солютном максимуме +4 4 °- Годовая амплитуда среднемесячных температур составля
ет 27-30°. Сумма солнечной радиации колеблется от 85 до 100 тыс. кал/см2 в год. В се
веро-западны х районах региона выпадает до 750 мм атмосферных осадков, а средне
годовая температура составляет +4.5°. На ю го-востоке осадков меньш е (до 500 мм), а 
среднегодовая температура выш е (+7°). И спарение возрастает с северо-запада (350 мм) 
на юго-восток (700 мм). Деф ицит влажности увеличивается в этом же направлении с
3.2 до 5.2 мм, а коэффициент увлаж нения уменьш ается с 1.0 до 0.44 [7, 9, 11]. Для ре
гиона характерны резкие отклонения количества атмосферных осадков от средней их 
нормы, поэтому здесь периодически отмечаются засухи. Н аибольш ая опасность их 
возникновения сущ ествует в Воронеж ской и Курской областях (табл. 1).

Таблица 1
У сл о ви я  р асп р ед ел ен и я теп л а  и  увл аж н ен и я  в  вегета ти вн ы й  период 

в  ц ен тр ал ьн о-чер н озем н ом  р еги о н е [6]

Области Сумма тепла 
выше +10°

Количество 
осадков, мм

Запас почвен
ной влаги, мм

Суховеи, коли
чество дней

Белгородская 2549 251 159 33
Воронежская 2679 271 145 56
Курская 2417 312 155 50
Липецкая 2205 264 176 39
Орловская 2250 301 214 -
Тамбовская 2370 243 172 9

По рельефу центрально-черноземный регион делится на две части: западную -  
часто и глубоко расчлененную Среднерусскую  возвы ш енность с водоразделами, зале
гаю щ ими на абсолютных отметках 200-250 м, и восточную -  плоскую, слабо изрезан
ную  Окско-Донскую низменность с абсолютными отметками до 150-180 м. Вся терри
тория региона расчленена овраж но-балочной сетью, густота которой колеблется от 0.5 
до 2.0 км /км 2 [11].

Рельеф оказывает влияние на величину выпадения атмосферных осадков и 
способствует дифференциации почвенно-растительного покрова. Так, серые лесны е и 
вы щ елоченные почвы приурочены к расчлененным участкам речных долин с лесной 
растительностью, мощ ные и обыкновенные черноземы -  к водораздельным простран
ствам со степной растительностью. Генетические связи почвенного покрова с релье
фом и климатическими особенностями отражены в почвенно-климатическом райони
ровании центрально-черноземного региона [9, 11]. При этом выделяется ряд почвен
ны х полос. Так, на северо-западе Курской и западе Орловской областей находятся се
рые лесны е почвы, к востоку и ю го-востоку располагается полоса вы щ елоченных чер
ноземов, которая не выходит за пределы Среднерусской возвыш енности. Ю жная гра
ница их распространения проходит по линии: Валуйки -  Л иски -  Таловая -  Борисог- 
лебск. К югу от этой линии находится полоса обы кновенны х и мощ ных черноземов. 
Ю жнее долин рек Богучарка и М анина встречаются юж ные черноземы. Инфильтра- 
ционная способность разны х типов почв неодинакова. Так, скорость фильтрации се
рых лесны х почв составляет 0,14, а м ощ ны х черноземов -  0.51 м/сут [10].

Основными рельеф ообразую щ им и породам и на северо-западе региона явля
ю тся верхнедевонские известняки, вы ходящ ие на поверхность по крутым склонам 
долин и балок. П окровны е суглинки имею т здесь незначительную  мощ ность и прак
тически вся балочная сеть сф орм ирована в известняках, а водоразделы  слож ены  ю р
скими и верхнем еловы м и пескам и и глинами. Ю жнее, то есть в центральной части 
Среднерусской возвы ш енности, в строении рельеф а приним аю т участие сеном ан
ские, альбские и аптские пески и глины мелового возраста, залегаю щ ие на отлож е
ниях ю рского возраста.

На юге региона, то есть на юж ны х склонах Среднерусской возвыш енности, ос
новную  роль в рельефе играют меловы е породы, обнажающ иеся по склонам долин и 
балок, а водоразделы сложены песками и глинами палеогена. На Калачской возвы 
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ш енности кроме меловы х пород распространены пески и глины каменноугольного 
возраста, а также средне-верхнедевонские песчаники.

Больш ая часть Окско-Донской низменности покры та мощ ным чехлом ледни
ковы х суглинков. Вдоль западной границы этой низменности прослеживается полоса 
песчаны х террас Дона и Воронежа, где прямо с поверхности залегают четвертичные 
древнеаллю виальны е и флю виогляциальные пески, ниже которы х находятся неогено
вые глины [8, и ].

Водопроницаемость рельеф ообразую щ их пород неодинакова. Наибольш ие ко
эфф ициенты фильтрации -  у  верхнедевонских известняков (10-250 м/сут.), тогда как 
ледниковы е суглинки на Окско-Донской низменности практически совсем не прони
цаемы (менее 0,01 м/сут). Грунтовые воды приурочены к зоне активного водообмена, 
которая распространяется до глубины 100-150 м. Их естественное питание происходит 
на водораздельных пространствах, а сток направлен к местной гидрографической се
ти, где осущ ествляется его разгрузка. На северо-западе и юге региона до уровня грун
товы х вод инфильтруется за год около 90 мм атмосферных осадков, а на больш ей час
ти Тамбовской области и на северо-востоке Воронеж ской -  лиш ь 10-30 мм [9 ,11  ].

В характеризуемом регионе сущ ествует хорош о развитая речная сеть, принад
леж ащ ая бассейнам рек Дон (75%), Днепр (17%) и Волга (8%). Среднемноголетние м о
дули речного стока на северо-западе региона составляют 4>5~5>о л/сек с км 2, а на юго- 
востоке -  2.0-2.5. В средние по водности годы водны е ресурсы региона составляют 
26.4 км3. Из них 20.2, то есть 77%, являю тся ресурсами местного стока. В годы 75%-ной 
обеспеченности они сокращ аются до 14.9 км3, а 95%-ной обеспеченности -  до 10.5 км3 
[8]. Условия формирования водны х ресурсов в средние по водности годы неодинаковы 
в административных районах региона (табл. 2).

Таблица 2
Водный баланс в центрально-чернозёмных областях, км3 [2]

Области
Пло
щадь,

км2

Осадки,
мм

Сток рек
Испа
рение

Ин
филь

трация

Коэф
фи

циент
стока

А B V

Липецкая 24.1 15.2 2.55 1.12 1.43 12.6 14.1 0.17
Воронежская 52.4 31.4 3.75 2.77 0.98 27.6 28.6 0.12
Тамбовская 34.3 21.4 3.78 2.89 0.89 17.7 18.5 0.18
Орловская 24.7 17.0 3.47 2.23 1.24 13.5 14.8 0.20
Курская 29.8 20.1 3.88 3.25 0.63 16.2 16.8 0.19
Белгородская 27.1 16.8 2.73 2.21 0.52 14.1 14.6 0.16

По региону 192.4 122.0 20 .17 14 4 3 5 6 9 101.8 107 4 0.17
А -  суммарный речной сток; В -  поверхностный сток; V -  подземный сток.

Особенно малы водные ресурсы в период летне-осенней межени, когда расходы 
больш инства рек меньш е 5 м 3/сек. На долю  весеннего стока приходится около 70% м е
стны х водны х ресурсов. Так, в годы средней обеспеченности объем весеннего стока со
ставляет 13.4 км3, 75%-ной обеспеченности -  7.5 км3 и 95%-ной -  3.5 км3 [2].

В настоящ ее время в характеризуемом регионе за счет строительства прудов и 
русловы х водохранилищ  зарегулирована меньш ая часть этого стока. Всего в 1990 г. в 
характеризуемом регионе насчитывалось около 8 тысяч прудов общей емкостью
1.3 км3. Однако значительная их часть (около 6о% ) имеет небольш ие размеры, то есть 
емкость менее 100 тыс. м 3. Больш ая часть прудов в настоящ ее время (более 50%) нахо
дится в аварийном состоянии и требует немедленного ремонта.

Пруды распределены крайне неравномерно по территории региона, что объяс
няется неодинаковыми инж енерно-геологическими условиями их строительства. Так 
на площ ади Окско-Донской низменности, то есть в Тамбовской области и севере Воро
нежской, где распространены слабопроницаемые ледниковы е суглинки, сущ ествуют 
для этого наиболее благоприятные условия, так как около 95% балок здесь сф ормиро
ваны в ледниковы х суглинках и пригодны для сооруж ения прудов.
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Соверш енно иная картина на севере Среднерусской возвыш енности, то есть в 
Орловской области и в западны х районах Л ипецкой, где балочная сеть вскрывает 
трещ иноватые известняки верхнедевонского возраста, прикрытые маломощ ным сло
ем покровных суглинков. Для строительства прудов здесь можно использовать не бо
лее 10% балок -  в случае близкого залегания грунтовы х вод в ниж них их частях. П ри
мерно такие же условия сущ ествуют на площ ади распространения песчаных террас 
Дона-Воронеж а, где пруды возмож ны в 25% балок при близком залегании грунтовых 
вод или глин неогенового возраста.

В центре и на юге Среднерусской возвыш енности, где находятся Белгородская 
и Курской области, а также юж ные районы Воронежской, балочная сеть сф ормирова
на в меловы х породах и покровны х суглинках, которые хорош о водопроницаемы. П о
этом у здесь можно использовать под пруды только 30-35% балок -  при близком зале
гании палеогеновы х глин в верхних их частях или грунтовы х вод в нижних [и ].

По условиям формирования и динамике подземного стока в центрально
чернозёмном регионе можно вы делить две зоны: дренирую щ его воздействия местной 
эрозионной сети, то есть зону акт ивного водообмена  и залегаю щ ую  ниже зону глубо
кого стока или замедленного водообмена. Верхняя зона распространена до глубины 
100-150 м и включает в себя безнапорные грунтовые воды, естественное питание кото
рых происходит на водораздельных пространствах, а сток направлен к местной гидро
графической сети, где осущ ествляется его разгрузка. В целом зеркало грунтовы х вод 
отраж ает черты современного рельеф а [ю ].

П одземные воды активного водообмена обычно имею т безнапорный характер. 
М естны й напор может возникнуть за счет пропластков глин в четвертичных, неогено
вы х и аптских песках, а также при неравномерной трещ иноватости верхнедевонских 
известняков и меловых пород верхнемелового возраста. Испарение уменьш ается с 
глубиной залегания грунтовы х вод. При песчаном и супесчаном составе пород зоны 
аэрации оно прекращ ается на глубине 4-5 м, а при глинистом -  на 8-10 м [у, 10].

В центрально-черноземном регионе имеется девять основных водоносны х го
ризонтов: четвертичный-неогеновый, верхнемеловой, сеноман-альбский, альбский, 
сеноман-альб-аптский, верхнедевонский, юрско-девонский, каменноугольный, верх
недевонский и верхне-среднедевонский. Общ ие естественные ресурсы этих горизонтов 
составляю т 181 м3/сек, из них для городского и сельскохозяйственного водоснабжения 
сейчас отбирается около 51 м 3/сек, что приводит к сокращ ению речного стока в связи с 
гидравлической связью подземны х вод зоны активного водообмена с поверхностным 
стоком. П оэтому допустимы й региональны й модуль отбора подземны х вод, по наш им 
подсчетам, повсеместно не долж ен превыш ать 0.5 л/сек/км 2. По химическому составу 
воды верхних горизонтов обычно являются гидрокарбонатно-кальциевыми [ю ].

Характеризуемы й регион находится в зоне неустойчивого увлажнения, и в за
суш ливые годы сельскохозяйственные угодья здесь нуж даются в орош ении земель. 
Так, в северо-западны х районах Воронеж ской области за последние сто лет дост а
т очное увлаж нение отмечалось лиш ь в течение 14-22 лет, а в ю го-восточных -  менее 
8 лет. Например, в Богучарском районе этой области за этот период орош ение земель 
следовало проводить в течение 50 лет, а в течение 38 лет -  неполный полив земель 
(два раза за сезон), 10 лет можно было бы ограничиться агротехническими водорегу
лирую щ ими мероприятиями. И т олько два года  за весь этот период естественное ув
лаж нение почв здесь было дост ат очным  (табл. 3).

Анализ природных условий центрально-чернозёмного региона показывает, что 
для проведения водной мелиорации в больш инстве его районов имеются благоприят
ные условия по почвенным, геоморфологическим, гидрологическим и гидрохимиче
ским условиям [l, 9]. Имеется достаточно больш ой опыт орош ения земель в этом ре
гионе. Так, наиболее интенсивно орош ение земель проводилось здесь в 1995 г., когда 
площ адь орош ения достигала 356 тыс. га, то есть орош алось 2.3% сельскохозяйствен
ны х угодий [9]. При этом относительно орош алось земель в Белгородской области -  
3.3%, Л ипецкой -  3.5% и Воронеж ской -  2.7%, несколько меньш е -  в Тамбовской -  
2.0%, Курской -  1.9% и Орловской -  0.4% (табл. 4).



176 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ | Е ”  | Серия Естественные науки. 2010. № 15 (86). Выпуск 12

Таблица з
Е стеств ен н ое увл аж н ен и е п о ч в в  В о р о н еж ск ой  об л асти  за  п ослед н и е сто л ет  [9]

Метеостанции
Достаточное ес
тественное ув
лажнение, лет

Необходимые 
агротехнические 
мероприятия, лет

Требуется пе
риодическое 

орошение, лет

Необходимо
постоянное
орошение,

лет
Анна 6 28 33 33
Богучар 2 10 38 50
Борисоглебск 12 22 32 34
Воронеж 22 29 35 14
Лиски 2 13 42 43
Калач 1 8 31 60
Таловая 7 15 34 44
Митрофановка 8 20 38 34
Нижнедевицк 21 34 27 18
Новохопёрск 8 16 40 25
Острогожск 14 24 37 25
Павловск 7 18 38 37

В среднем 9.1 19.8 3 5 4 3 5 7
Примечание: таблица составлена по данным наблюдений метеостанций Воронежской 

области.

Таблица 4
П лощ ади  ор ош аем ы х зем ель в  ц ен тр ал ьн о -ч ер н озем н ы х об л астя х  в  1995 г. [9]

Области
Общая 

площадь, 
тыс. км2

Площадь с.х. 
угодий, 
тыс. га

В том числе 
площадь пашни, 

тыс. га

Орошаемые 
с.-х. угодья, 

тыс. га

Доля оро
шаемых 

угодий, %
Белгородская 27.1 2109 1637 69 3.3
Воронежская 52.4 4969 3184 111 2.7
Курская 29.8 2423 1954 47 1.9
Липецкая 24.1 1935 1619 68 3.5
Орловская 24.7 2048 1635 8 0.4
Тамбовская 34.3 2705 2216 53 2.0

Всего 192.4 15280 12245 356 2.3

В последние годы в характеризуемом регионе отмечается сокращ ение площ ади 
орош аемы х земель. Так, в Воронеж ской области в 1991 г. поливы производились на 
!35-4 ты с. га, а к 2000 г. количество орош аемых земель сократилось до 83.4 тыс. га. 
При этом фактический полив производился на 25,2 тыс. га, то есть на 30% сущ ест
вую щ ей орош аемой площади. Например, в некоторы х административных районах Во
ронежской области в 2000 г. поливалось менее 10% орош аемых площадей.

По данны м департамента «Воронежмелиорация», в Аннинском районе» этой 
области из 3.7 тыс.га орош аемых земель было полито лиш ь 0.2 тыс. га, то есть 5%, а в 
Верхнехавском и Эртильском -  6%, П етропавловском -7 % , Панинском -  3%.

К настоящ ему времени площ адь орош аемых земель здесь уменьш илась до 73.1 
тыс. га. П ричиной этом у является резкое сокращ ение капитальны х влож ений в м е
лиоративное строительство и обслуж ивание сущ ествую щ их мелиоративных систем 
как из Ф едерального бюджета, так и за счет м естны х средств. Так, в 1991 г. эти влож е
ния составляли 18.8 млн. рублей, а в последую щ ие девять лет -  менее 2.5 млн. рублей. 
П оэтому в настоящ ее время в Воронеж ской области возмож но проведение полива 
лиш ь на площ ади 19.2 тыс. га, а на 53.9 тыс. га необходимы восстановление и реконст
рукция м елиоративны х систем, введенны х в эксплуатацию ещё до 1980 г. Поливная 
техника и насосно-силовое оборудование здесь полностью  отработали амортизацион
ные сроки, а трубопроводы приш ли в негодность.

Однако и в этих условиях урож айность сельскохозяйственных культур на оро
ш аемых землях в Воронеж ской области в два-т ри раза выше, чем на богаре (табл. 4). 
При этом урож айность на многих оросительных системах ещё не достигла проектных
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показателей. Так, даж е при использовании лиш ь половины поливной нормы на оро
ш аемых площ адях стабильно получают урож ай сахарной свёклы 700, а кормовой -  
1200 ц/га. Хорош ие результаты показало капельное орош ение садово-ягодных куль
тур на площ ади 104 га. Урож ай ягод при этом повы сился в 3.5 раза, против показате
лей на богаре, и составил 23 ц/га.

Таблица 5
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур при орошении земель

Сельскохозяйственные
культуры

Урожайность, ц/га Валовый сбор, тыс. ц
при

орошении на богаре
при

орошении на богаре

Овощи 259.0 106.1 156 167
Сахарная свёкла 294.0 188.1 140 17440
Многолетние травы на сено 36.9 13.0 192 1146
Многолетние травы на корм 244.0 77.9 894 3972
Однолетние травы на сено 45.5 17.1 49.3 449
Однолетние травы на корм 194.0 69.2 266 5366
Кукуруза на силос и корм 338.0 153.5 1300 34147
Кормовые корнеплоды 331.0 206.8 40.1 588

получено ц к.е./га 40.7 15.8 - -

Развитию орошаемого земледелия в Воронежской области мешает не только 
плохое финансирование мелиоративных работ, но и другие причины: наличие трёх соб
ственников на оросительные системы -  государства, области и сельскохозяйственного 
предприятия, что часто затрудняет реш ение организационных вопросов; отмечаются 
также слишком большие энергозатраты при подаче воды на орошаемые площади, так 
как стоимость электроэнергии достигает 50% эксплуатационных затрат, а также боль
шие расходы на содержание гидротехнических сооружений водных источников.

Ухудш ение состояния орош аемого земледелия наблюдается, к сожалению, и в 
других областях центрально-черноземного региона. Так, в Белгородской области за 
последние двадцать лет площ адь орош аемых земель сократилась: 69 тыс. га -  
в 1995 г., 29.6 тыс. га -  в 2003 г. до 1.050 тыс. га. -  в 2009 г. При этом в настоящ ее вре
мя орош ение проводится только в фермерских хозяйствах, а старые оросительные сис
темы находятся в заброш енном состоянии.

Как установлено, орош аемые земли в центрально-чернозёмном регионе наибо
лее целесообразно использовать под кормовыми севооборотами и культурными паст
бищами. В 1991 г. кормовые культуры здесь занимали 47% орош аемы х площ адей, а 
культурны е долголетние пастбищ а -  48%. Остальная часть орош аемы х земель прихо
дилась на посевы овощей, а также на сады и сенокосы. По состоянию на 1995  г -, ОД" 
ну условную  голову крупного рогатого скота в характеризуемом регионе приходилось
0.05 га орош аемых земель [9].

П оливаются здесь, в основном, участки площ адью  от 100 до 300 га; повсем ест
но используется закрытая оросительная сеть, состоящ ая из подземны х трубопроводов 
с гидрантами для отбора воды. П одача воды производится насосными станциями, ос
новной способ полива -  дождевание. По предварительным подсчётам для полива 
орош аемы х площ адей в характеризуемом регионе необходимо ежегодно использовать 
около 1 км3 поверхностны х и подземны х вод. Оросительные нормы при этом зависят 
от климатических условий и особенностей сельхозкультур. На северо-западе региона 
они меньш е и составляют 1900-2100 м3/га, а на юге увеличиваю тся до 3000 м3/га 
(табл. 6).

Как видно, во время первых трех поливов, производимых в районе исследований 
в мае, июне и июле, расходуется большая часть оросительной нормы. Исключение со
ставляет Белгородская область, где в августе на полив приходится 33% оросительной 
нормы. Основными источниками воды для полива земель в регионе являются пруды 
(56.0%) и реки (40.3%). Подземные воды используются для этого в небольшом объеме в 
связи с ограниченностью их ресурсов, а иногда и плохим их качеством (о.6%). Кроме
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того, небольшая часть орош аемых земель поливается из русловых водохранилищ и 
сточными водами. Так, в Воронежской области в настоящее время более 67% воды для 
полива забирается из прудов и 24.2% -  из живого тока рек (табл. 7).

Таблица 6
С р ед н и е ор оси тел ьн ы е н ор м ы  в  Ц ен тр ал ьн о -Ч ер н о зем н ы х об л астях [9]

Области Норма полива, Распределение по месяцам, %
м3/га май июнь июль август

Белгородская 3000 21 21 25 33
Воронежская 2700 22 29 38 13
Курская 1900 21 27 39 13
Липецкая 2700 23 28 37 12
Орловская 2100 24 23 31 22
Тамбовская 2600 19 27 36 18

Таблица 7
И сто ч н и к и  во д ы  для ор ош ен и я зем ел ь в  В о р о н еж ск ой  обл асти , 2000 г.

Площадь Пруды, Живой ток рек, Подземные Сточные воды,
орошения, тыс. га тыс. га тыс. га воды, тыс. га тыс. га

83.4 56.6 20.2 4.1 2.5
100% 67.2% 24.2% 2.5% 3 .0 %
Примечание: таблица составлена по данным департамента «Воронежмелиорация».

При оценке перспектив развития орош аемого земледелия в центрально
чернозёмном регионе следует учиты вать потребности в воде всех отраслей хозяйства и 
важ нейш ие природоохранные требования. П редварительные проработки показывают, 
что отбор воды из ж ивого тока для орош ения земель можно производить только из 
крупны х рек (Дон, Воронеж, Хопер, Цна) в объеме до 416 млн м3, поэтому в 
перспективе для орош ения земель необходимо регулирование местного стока

Однако обычные приемы регулирования в характеризуемом регионе можно 
применять ограниченно. Так, строить водохранилищ а на реках не всегда целесообраз
но в связи с больш ой ш ириной речных долин, что приводит к затоплению  пойменны х 
земель и сносу многих населенны х пунктов. К тому же, использование речных водо
хранилищ  для орош ения приводит к значительным затратам на транспортировку во
ды к орош аемым участкам и вы зы вает дополнительны й расход труб. Нельзя рассчи
тывать также на значительны й отбор подземны х вод для полива не только в связи с 
м алы ми их ресурсами, но и в результате интенсивного использования этих вод ком 
мунальным хозяйством и промыш ленностью. Из основных водоносных горизонтов 
можно отбирать на орош ение земель не более 130 млн. м3/год. Вместе с тем, строи
тельство прудов встречает в характеризуемом регионе трудности, так как балки при
годные для их сооружения, в основном, уж е использованы. Осталось больш ое число 
балок, слож енных водопроницаемы ми породами. В характеризуемом регионе их око
ло 6о% , а местами, то есть в Орловской и Белгородской областях, в западной части 
Липецкой, на юге Воронеж ской и Курской, -  подавляю щ ее больш инство. Вместе с тем, 
величина не зарегулированного весеннего стока здесь составляет 4 км3, а ёмкость ба
лочной сети -  574 км3 [8, 9].

В условиях распространения водопроницаемых пород пытались строить пруды, 
но мероприятия по борьбе с фильтрацией из них (солонцевание, оглеение, уплотнение) 
не дали ощутимых результатов. Поэтому для орошения здесь следует применять прин
ципиально новые схемы водозаборов -  системы искусственного пополнения подземных 
вод (ИППВо). Такие водозаборы предусматривают использование водоемов со значи
тельной фильтрацией. Наблюдения показали, что под фильтрующим водоемом образу
ется инфильтрационный купол, который смещается по потоку грунтовых вод в сторону 
реки со скоростью от 1 до 20 см/сут. В условиях центрально-черноземного горизонта 
время растекания купола составляет от пяти да десяти месяцев. Поэтому за счет запол
нения водой свободной емкости зоны аэрации в районе фильтрующего водоема, как в
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подземном водохранилище, накапливаются искусственные ресурсы подземных вод. В 
этих условиях для полива можно использовать фильтрующие водоёмы, из которых 
производятся первые поливы земель, а также водозаборные скважины, обеспечиваю
щие водой остальные поливы за счёт искусственных ресурсов подземных вод.

Такие системы можно применять для сезонного регулирования весеннего сто
ка, то есть при полном использовании искусственных ресурсов в летнее время, а также 
для многолетнего регулирования, что позволяет накапливать дополнительные искус
ственные ресурсы в более влажные годы, используя их в засуш ливы е периоды. В 1977
1978 годы три экспериментальных водозабора с ИППВо были построены в Воронеж 
ской и Л ипецкой областях. Так, в совхозе «Свобода» П авловского района Воронеж 
ской области и колхозе «Красное знамя» Лебедянского района Липецкой области бы
ли введены в эксплуатацию комбинированные водозаборы ИППВо. Средняя скорость 
фильтрации из водоема на первом из них составила 4.1, на втором -  5 см/сут. Из 
фильтрующ его водоема в совхозе «Свобода» на поливы за сезон отбиралось 113 тыс. м3 
воды, а в колхозе «Красное знамя» -  93 тыс. м 3. Суммарный отбор воды скважинами 
составлял, соответственно, 339 тыс. м3 (6 скважин) и 260 тыс. м3 (3 скважины) [9].

В колхозе «Красное знамя» накопителем служила ниж няя слабо фильтрующ ая 
часть емкости водоема (70 тыс. м 3). В колхозе «Свобода» был запроектирован земля
ной водоем-накопитель в балке ниже плотины фильтрующ его водоема, емкость кото
рого составляла 5.7 тыс. м3. За счет использования комбинированного водозабора в 
совхозе «Свобода» орош алось 243 га сельскохозяйственны х угодий, а в колхозе «Крас
ное знамя» -  147 га. Фильтрация из водоема в совхозе «Боринский» Л ипецкой области 
достигала 27 см/сут, поэтому все поливы обеспечивались водой из двух скважин, по
строенны х около участка орошения. Н акопитель емкостью 5 тыс. м 3 также находился 
около орош аемого участка. П лощ адь орош аемого участка -  196 га. В результате прове
денны х наблюдений на всех экспериментальных участках были получены полож и
тельны е результаты (табл. 8).

Таблица 8
Х ар ак тер и сти к а  у ч а стк о в  ор ош ен и я  с  водозабор ам и  И П П Во

Основные показатели Совхоз
«Свобода»

Колхоз 
«Красное знамя»

Совхоз
«Боринский»

Тип водозабора ИППВо I-1 I-1 II-2
Площадь орошения, га 243 147 196
Водопотребление, тыс. м3 452 353 450
Емкость водоема, тыс. м3 1030 632 600
Объем фильтрации, тыс. м3 869 632 600
Количество скважин, шт. 6 3 2
Расстояние между скважинами, м 120 150 200
Глубины скважин, м 50 90 120
Дебит скважин, м3/час 46 26 73
Местоположение накопителя около водоема часть водоема около участка
Емкость накопителя, тыс. м3/сутки 5-7 70.0 5-0
Период полива, сутки 150 150 150
Время работы скважин, сутки 110 130 150

В настоящ ее время, как уж е отмечалось, в характеризуемом регионе наиболее 
распространена схема орош ения с отбором воды из пруда. Реже используется для по
лива речной меженный сток: река -  регулирую щ ий водоем -  орош аемый участок и 
подземны е воды: водозаборные скважины -  регулирую щ ий водоем -  орош аемый уча
сток и реже производится отбор воды из речных водохранилищ . В результате изуче
ния основных нормативных показателей орош аемых участков с разными источника
ми водопотребления установлено, что при использовании водозаборов с ИППВо ве
личина капитальны х влож ений на гектар орош аемой площ ади и кубометр водоотда
чи, а также срок окупаемости капитальны х вложений, не превыш аю т нормативные 
величины [9].
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При этом в районах центрально-черноземного региона, где балочная сеть 
сф ормирована в водопроницаемы х породах, что препятствует строительству прудов, 
наиболее экономически оправданным путем развития орош аемого земледелия явля
ется использование орош аемых площ адей с водозаборами ИППВо. Это позволит до
полнительно оросить не менее 250 тыс.га в Орловской, Белгородской, Л ипецкой, Во
ронежской и Курской областях, что облегчит реш ение проблемы кормовой базы для 
ж ивотноводства в регионе.

Таким образом, проведенны е исследования показывают следующее.
1. П роблема продовольственной безопасности наш ей страны не мож ет быть 

реш ена без интенсивного развития мелиорации земель и увеличения их площ ади в 
ближ айш ие 10 лет до 10,3 млн.га.

2. Реконструкция и восстановление ранее построенны х мелиоративных систем, 
а также введение в эксплуатацию  новы х орош аемых и осуш аемы х площ адей потребует 
значительного увеличения финансирования, которое может быть произведено за счёт 
федеральны х и региональных источников, а также собственников земель, нуж даю 
щихся в их мелиорации.

3. В центрально-чернозёмном регионе накоплен значительны й положительный 
опыт орош ения земель. Урож айность кормовых, овощ ны х и садовых культур на оро
ш аемых участках возрастает в 3-5 раз. Геоморфологические, почвенны е и гидрогеоло
гические условия, а также качество поверхностны х и подземны х вод, используемых 
для орош ения земель, позволяю т производить в регионе полив с помощ ью дож дева
ния, а также капельного орошения.

4. Водными ресурсами, которые можно использовать для орош ения земель, 
центрально-чернозёмный регион обеспечен в достаточной степени. Основными ис
точниками воды здесь являю тся пруды, речные водохранилищ а и, меньш е, -  речной 
сток. Однако в некоторых районных, где рельефообразую щ ими породами служат во
допроницаемы е породы, что препятствует строительству прудов, можно строить водо
заборы с искусственным пополнением подземны х вод для орошения.
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The article characterizes the Russian Federation lands state; calls attention 
to the reduction of the size of the land-reclamation during two last decades, the 
wear of main meliorative stocks, the collapse of agro-industrial complex 
productive and non-productive spheres; examines the conception of country 
meliorative rehabilitation and development, initiated by the RF Land- 
reclamation Department. It suggests a set of measures aiming to solve the country 
food security problem by 2020, i.e., to enlarge irrigated areas, to carry out a 
technical re-equipment of the land-reclamation stocks; defines the natural 
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sources; suggests a new form of water supply points (if ponds construction is 
impossible) -  underground waters, artificial replenishment (UWAR).

Key-words: land-reclamation; irrigated agriculture; country food security; 
vegetation period; irrigation standards; crop capacity; water intake for the sake of 
irrigation.

mailto:flip-36@yandex.ru

