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А н н о т а ц и я : в настоящее время назрела острая необходимость в изменении направ-
ления развития и взаимоотношения общества и природных ресурсов. Следует произвести 
переориентирование взаимодействия общества и природы с пути экстенсивного использо-
вания земельных и природных ресурсов на разработку и внедрение природоподобных тех-
нологий или моделирование устойчивых ландшафтов на землях сельскохозяйственного 
назначения, а также следует произвести нормирование техногенного воздействия на 
них, при этом данные модели ландшафтов должны обеспечивать, с одной стороны, по-
требности населения в продуктах питания, а с другой — поддерживать естественные 
средо- и ресурсоформирующие функции ландшафтно-экологических природных систем. 
По результатам исследования в статье представлено совершенствование научно-мето-
дических основ по разработке модели формирования устойчивого ландшафта в целях 
обустройства природно-техногенного комплекса, что будет способствовать устойчивому 
развитию региона. 
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IMPROVEMENT OF SCIENTIFIC AND METHODICAL BASES OF 
FORMATION OF NATURAL - TECHNOGENIC COMPLEX 

Annotat ion : currently, there is an urgent need to change the direction of development and 
the relationship between society and natural resources. It is necessary to reorient the interaction of 
society and nature from the path of extensive use of land and natural resources to the development 
and implementation of nature-like technologies or modeling sustainable landscapes on agricultural 
lands, and should also produce a rationing of anthropogenic impact on them, with these landscape 
models should provide public needs for food, and on the other hand, they supported the natural en-
vironment and resource s function of landscape-ecological natural systems. According to the results 
of the study, the article presents the improvement of the scientific and methodological foundations 
for the development of a model for the formation of a sustainable landscape in order to arrange the 
natural and technogenic complex, which will contribute to the sustainable development of the region. 
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Введение 
В основе существования человечества, 

его хозяйственной деятельности лежит ис-
пользование ресурсов окружающей его при-
роды. Исторический опыт взаимодействия 
общества и природы показывает, что чело-
вечество всегда развивало свое хозяйство за 
счет использования природных ресурсов. 

В настоящее время назрела острая необ-
ходимость в изменении направления разви-
тия и взаимоотношения общества и природ-
ных ресурсов. В результате антропогенной 
деятельности на различных территориях 
и занятых землями сельскохозяйственного 
назначения произошли значительные изме-
нения природной среды, сокращение при-
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родно-ресурсного потенциала, формирова-
ние природно-техногенных комплексов экс-
тенсивной направленности, все это тормозит 
дальнейшее развитие народного хозяйства. 

Оздоровление экологически неблагопо-
лучных территорий с помощью уже суще-
ствующих подходов развития нашего об-
щества не оправдали наших ожиданий. 
Многие идеи устойчивого развития сель-
скохозяйственных территорий малоприме-
нимы для России с переходной экономикой. 
Требуются принципиально новые подходы, 
направленные на организацию экологиче-
ски совместимого и безопасного ведения 
производства. Одним из таких подходов яв-
ляется формирование и функционирование 
природно-техногенных комплексов, в рам-
ках природообустройства, в том числе зем-
леустройства в основе, которого лежит раз-
работка моделей устойчивых ландшафтов, 
располагающихся на землях сельскохозяй-
ственного назначения. Все это предполага-
ет создание новых пространственных форм 
природопользования посредством введения 
природно-техногенных и территориальных 
комплексов и инженерных систем. 

Совершенствование научно-методи-
ческих основ формирования природно-
техногенного комплекса 

Формирование рационального природо-
обустройства в современных условиях тре-
бует использования земель для различ-
ных целей: промышленности, транспорта, 
сельского хозяйства и других целей, в свя-
зи, с чем происходит постоянных оборот зе-
мельных участков, а значит, требуется про-
ведение земельно-кадастровых действий 
и землеустроительных мероприятий. 

В результате хозяйственной деятель-
ности территория регионов нашей страны 
характеризуется изменениями природной 
окружающей среды, наблюдается истоще-
ние природно-ресурсного потенциала и как 
следствие ухудшение здоровья населения. 
Поэтому следует разрабатывать или моде-
лировать систему устойчивого функциони-
рования агроландшафтов, это предполага-
ет создание новых пространственных форм 
природопользования и землепользования, 
то есть формирования экологических струк-
тур устойчивого развития агроландшаф-
тов, а значит устойчивого развития регио-
нов нашей страны. 

Особо, на наш взгляд, необходимо от-
метить, проблему вписания хозяйствен-
ной деятельности в единое природное про-
странство. Это происходит через познание 
законов создания природно-техногенных 
комплексов, их функционирования и раз-
вития, а также посредством конкретных 
действий научиться управлять ими. 

Формирование природно-техногенного 
комплекса происходит на основе ландшафт-
ного планирования и эколого-хозяйственного 
устройства территории, при этом происходит 
перенесение концептуальных принципов 
развития территории устойчивого развития 
в конкретные действия, в том числе землеу-
строительного характера, то есть это разра-
ботка конкретных программ и проектов. 

Совершенствование научно-методиче-
ских основ формирования природно-техно-
генного комплекса подразделяется на сле-
дующие составные части: 

— проведение организации и устрой-
ства территории различного администра-
тивного уровня на ландшафтно-экологиче-
ской основе; 

— создание и поддержание естествен-
ных ландшафтов, способных выполнять 
средостабилизирующие функции; 

— рациональное использование и под-
держание природного потенциала терри-
тории. 

Особо важным вопросом моделирова-
ния устойчивых ландшафтов является из-
учение закономерностей существования 
и взаимодействия естественных ландшаф-
тов и встроенных в них человеком искус-
ственных сооружений и устройств. Так, 
встроенные в ландшафт искусственные со-
оружения и различные новые элементы, та-
кие как посевы сельскохозяйственных куль-
тур, сооружения должны функционировать 
в нем и при этом подчинятся природным. 

Устойчивость природно-техногенных 
комплексов (ландшафтов) зачастую вступа-
ют в противоречие с устойчивостью изме-
ненной человеком природной среды. Устой-
чивость измененной природно-техногенной 
системы вместе с встроенным в нее техно-
генным блоком определяется как способ-
ность выполнять заданную социально-эко-
номическую функцию. 

Природный потенциал ландшафта 
складывается из потенциала устойчиво-
сти, ресурсного и экологического потенци-
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алов. Говоря о потенциале устойчивости не-
обходимо отметить, что это способность со-
хранять структуру ландшафта, населения 
и функционирование или восстановление 
после антропогенного воздействия. Основ-
ные проблемы, связанные с перегрузкой 
природных систем — экологические. Ре-
сурсный потенциал — способность обеспе-
чивать общественное производство энер-
гетическими и сырьевыми ресурсами. Ос-
новные проблемы — проблемы, связанные 
с переиспользованием природного ресурс-
ного потенциала. Экологический потенци-
ал - природные условия жизни населения: 
способность удовлетворять потребностям 
человечества в первичных средствах суще-
ствования, а также условиям трудовой де-
ятельности. Здесь основными проблемами 
являются проблемы, связанные с изначаль-
но неблагоприятными свойствами природ-
ных систем. 

Для оценки воздействия на ландшафт, 
то есть определения допустимого предела 
воздействия или допустимой антропоген-
ной нагрузки на ландшафт, за которыми 
наступают необратимые и нежелательные 
ее изменения, необходимо в каждом кон-
кретном случае определять устойчивость 
ландшафта к техногенным нагрузкам. При 
этом территория делится на четыре основ-
ные категории, отличающиеся по степени 
антропогенного воздействия: используе-
мые, в естественном виде; возделываемые; 
застроенные; неиспользуемые. 

При обосновании норм учитываются ре-
альные возможности фактического этапа 
развития хозяйства и ландшафта. 

Определение суммарной антропоген-
ной нагрузки на ландшафт. Каждому виду 
использования земель соответствует опре-
деленная степень антропогенного воздей-
ствия на территорию. В порядке возраста-
ния нагрузок на природные ландшафты 
выделяются следующие группы видов ис-
пользования земель: 

1. Неиспользуемые земли (включая 
леса) или используемые преимуществен-
но в естественном виде (природоохранные, 
охотничье-промысловые, природно-рекреа-
ционные). 

2. Сельскохозяйственные земли со срав-
нительно малой степенью преобразования 
природной среды (сенокосы, пастбища, за-
лежь, многолетние насаждения). 

3. Сельскохозяйственные земли со зна-
чительной степенью преобразования при-
родной среды (пахотные, мелиорирован-
ные). 

4. Застроенные земли (земли поселе-
ний, транспорта, промышленности, нару-
шенные земли). 

Одним из наиболее характерных нега-
тивных последствий антропогенных нагру-
зок является эрозия почв. С другой сторо-
ны, эродированность территории характе-
ризует устойчивость (или неустойчивость) 
природного ландшафта. Процесс эрозии 
развивается на тех территориях, где вели-
чина антропогенной нагрузки превышает 
потенциал устойчивости ландшафтов. Ис-
пользуя величину эрозии в виде индика-
тора нагрузки, можно не только получить 
сравнительную характеристику территори-
альных единиц, но и определить степень 
остроты экологической ситуации. В связи 
с этим предлагается производить ранжиро-
вание видов использования земель с учетом 
объема эродированной почвы и массы твер-
дых частиц, выбрасываемых в воздух на го-
родских и промышленных землях, по систе-
ме балльных оценок. 

Величина балла определяется на осно-
ве факторного анализа влияния указанных 
видов использования земель на интеграль-
ный признак в виде массы эродированной 
почвы и твердых частиц. На основании 
факторного анализа выделенные Группы 
видов использования земель оценивают-
ся по 15-балльной шкале. Оценка каждого 
вида использования земель производится 
в пределах некоторого интервала баллов. 
Так, сельскохозяйственные земли с высокой 
степени интенсивности землепользования 
соответствуют 9—12 баллам. 

При отнесении видов землепользования 
в конкретной административной единице 
к той или иной величине балльной оцен-
ки в пределах интервала предлагается ис-
пользовать ряд дополнительных показате-
лей, характеризующих сами нагрузки. 

Среди них есть так называемые сквоз-
ные факторы, увеличивающие нагрузку на 
весь природный ландшафт и понижающие 
их устойчивость к антропогенным нагруз-
кам, и факторы, оказывающие воздействие 
только в определенных видах использова-
ния земель. К примеру, неиспользуемые 
земли характеризуются такими факторами 
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как площадь земель, нуждающиеся в лесо-
восстановлении. 

За основу примем следующий порядок 
действий по формированию устойчивого 
ландшафта на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, который является прием-
лемым для условий Центрально-Чернозем-
ного региона и состоит из следующих основ-
ных этапов, составных частей и элементов, 
представленных в схеме: 1 этап — оцен-
ка территории, 2 этап — типизация агро-
ландшафта, 3 этап — типизация земель-
ных угодий по эрозионной опасности и по 
интенсивности использования, 4 этап — 
территориальная организация и устройство 
сельскохозяйственных угодий, 5 этап — 
организация овражно-балочных земель, 
6 этап — оценка проектных землеустрои-
тельных мероприятий. 

Заключение 
Таким образом, в рамках совершенство-

вания научно-методических основ форми-
рования природно-техногенного комплекса 
разработана модель формирования устой-
чивого ландшафта на землях сельскохозяй-
ственного назначения, составными частями 
которой являются организация и устрой-
ство территории различного администра-
тивного уровня на ландшафтно-экологи-
ческой основе, создание и поддержание 
естественных ландшафтов, способных вы-
полнять средостабилизирующие функции, 
рациональное использование и поддержа-
ние природного потенциала территории. 
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