
4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки)  

6 

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки) 

doi:10.18286/1816-4501-2024-4-6-16 

УДК 633.11: 574.472 

Новационные подходы к снижению природозатратности  
в высокопродуктивных агротехнологиях степной зоны России 

Ю. А. Гулянов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ведущий научный сотрудник от-
дела степеведения и природопользования 

А. А. Чибилёв, доктор географических наук, академик РАН, главный научный сотрудник 
С. В. Левыкин, доктор географических наук, профессор РАН, заведующий отделом степеведения 

и природопользования 
Институт степи Уральского отделения Российской академии наук – обособленное структурное под-

разделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Оренбургского федераль-
ного исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук 

460000, г. Оренбург, улица Пионерская, 11; iury.gulynov@yandex.ru.  

Резюме. В статье представлены результаты исследований по экологическому и технологическому обоснованию 
новационных технологических решений, ориентированных на снижение природозатратности и более полную 
реализацию потенциала продуктивности полевых культур. Полевые и экспедиционные исследования проводили 
в приграничных с Республикой Казахстан муниципальных образованиях Оренбургской, Челябинской, Курганской 
областей и Алтайского края. Определено весомое участие регионов в формировании общероссийского урожая 
яровой пшеницы, составившее в среднем за 2000-2023 гг. 29,3 % или 5,8 млн.т. из 19,8 млн. т. Подтверждена вы-
сокая вовлечённость земель сельскохозяйственного назначения в земледельческий оборот. Актуализированы 
риски сохранения экологического баланса в связи с тотальной распаханностью территорий и интенсивным осво-
ением залежных земель, сосредоточением почти трети их общерегиональной площади в приграничной зоне. 
Установлена низкая эффективность (27,1…32,1 %) реализуемых агротехнологий в использовании биоклиматиче-
ского потенциала территорий (БКП) и высокие резервы роста урожайности (2,0…2,1 т/га). Выявлены и системати-
зированы факторы, ограничивающие реализацию БКП и урожайного потенциала возделываемых сортов и ини-
циирующие сохранение в обработке экологически неустойчивых почв. Изучен опыт передовых хозяйств по реа-
лизации природоподобных агротехнологий. Подготовлено экологическое и технологическое обоснование си-
стем землепользования, основанных на авторском подходе к использованию современного интеллектуального 
оборудования и информационных систем.  
Ключевые слова: степная зона, приграничные регионы РФ и РК, агротехнологии, природозатратность, новацион-
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Abstract. The article presents results of the studies on environmental and technological justification of innovative tech-
nological solutions aimed at reducing environmental impacts and more fully realizing the productivity potential of field 
crops. Field and expeditionary studies were carried out in the municipalities of Orenburg, Chelyabinsk, Kurgan regions 
and the Altai Territory bordering the Republic of Kazakhstan. The significant participation of regions in formation of the 
all-Russian spring wheat harvest has been determined, amounting to 29.3 % or 5.8 out of 19.8 million tons on average 
for 2000-2023. The high involvement of agricultural lands in agricultural circulation has been confirmed. The risks of 
maintaining the ecological balance have been updated due to total plowing of territories and intensive development of 
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fallow lands, concentration of almost a third of their total regional area in the border zone. Low efficiency (27.1...32.1%) 
of the implemented agricultural technologies in the use of the bioclimatic potential of territories (BCP) and high reserves 
for yield growth (2.0...2.1 t/ha) were established. The factors limiting the implementation of the BCP and the yield po-
tential of cultivated varieties and initiating the preservation of ecologically unstable soils in cultivation were identified 
and systematized. The experience of advanced farms in the implementation of nature-like agricultural technologies was 
studied. An ecological and technological substantiation of land use systems based on the author's approach to the use 
of modern intelligent equipment and information systems was prepared. 
Keywords: steppe zone, border regions of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, agricultural technol-
ogies, environmental costs, innovative technological solutions. 
For citation: Gulyanov Yu. A., Chibilev A. A., Levykin S. V. Innovative approaches to reduction of environmental impacts 
in highly productive agricultural technologies of the steppe zone of Russia // Vestnik of Ulyanovsk state agricultural 
academy. 2024;4(68): 6-16 doi:10.18286/1816-4501-2024-4-6-16 

Исследования выполнены за счёт гранта Российского научного фонда «Географические основы 
пространственного развития земледельческих постцелинных регионов Урала и Сибири» № 20-17-00069-П 

Введение  
Степные постцелинные регионы являются жит-

ницей продовольственного зерна России. Здесь с 
обширных площадей обрабатываемых угодий соби-
рают значительную часть общероссийского урожая 
пшеницы [1, 2]. 

В выращивании яровой мягкой пшеницы, 
наиболее ценной в хлебопекарном отношении, ве-
сомое участие принимают регионы Урала и Запад-
ной Сибири, расположенные на приграничных с Рес-
публикой Казахстан южных рубежах России [3]. 
Здесь же сосредоточены и основные площади воз-
делывания яровой твёрдой пшеницы, незаменимой 
в детском питании (манная крупа) и производстве 
макарон [4, 5].  

Наибольшей сельскохозяйственной освоенно-
стью и высоким сбором яровой пшеницы среди обо-
значенных территорий выделяются Оренбургская, 
Челябинская, Курганская области и Алтайский край. 
Их суммарное участие за период с 2000 по 2023 г со-
ставило около 29,3 % или 5,8 млн т из 19,8 млн т об-
щего по стране урожая [6].  

Высокая вовлечённость земель сельскохозяй-
ственного назначения в земледельческий оборот, 
инициируемая необходимостью обеспечения про-
довольственной безопасности и экспортного потен-
циала страны, не всегда сопровождается сохране-
нием благоприятной экологической обстановки [7]. 
Зачастую её последствиями становится активизация 
деградационных процессов, сопровождающихся 
значительной потерей плодородия и обострением 
рисков разрушения естественных ландшафтов, со-
хранения их устойчивости и биологического разно-
образия [8]. Нередко наблюдается ухудшение эко-
лого-гидрологического режима водных объектов, их 
загрязнение пестицидами и агрохимикатами, свя-
занное с тотальной распаханностью территории и 
нарушением природоохранных норм [9].  

Примечательно, что подобные негативные эко-
логические последствия безмерного вовлечения зе-
мель в обработку отмечаются и в сопредельных 
постцелинных регионах РК [10, 11]. Характерны они 

и для всего мирового землепользования в целом 
[12, 13]. 

После экономически обусловленного вывода 
из обработки некоторой части земель в период ре-
формирования экономики России в настоящее 
время наблюдается их повторное вовлечение в зем-
ледельческий оборот, причём в отдельных регионах 
площадь обрабатываемых угодий уже превышает 
дореформенные размеры за счёт вовлечения новых 
земель [14]. 

Так, только за период с 2006 по 2021 г прирост 
площади пашни в Алтайском крае и Оренбургской 
области оказался равен 245,0 и 326,0 тыс. га, что со-
ставило 3,7 и 5,5 % от средней площади обрабаты-
ваемых угодий за этот период. Примечательно, что 
треть вновь освоенной пашни (72,0 и 112,3 тыс. га), 
находится в приграничных с РК муниципальных об-
разованиях и является существенным фактором уси-
ления экологической напряжённости [15].  

В дополнение к этому практиковавшиеся дол-
гое время и нередко применяющиеся сейчас экстен-
сивные методы хозяйствования, ориентированные 
преимущественно на безвозмездную эксплуатацию 
почвы, сопровождаются высокой затратностью при-
родных ресурсов [16, 17]. 

При несомненной приоритетности продоволь-
ственной безопасности, снижение природозатрат-
ности земледелия в соответствии с развиваемой ин-
ститутом степи УрО РАН природоохранной страте-
гией наиболее целесообразно по пути сосредоточе-
ния технологических усилий на лучших землях и пе-
ревода непригодных земель в другие виды пользо-
вания [15].  

Исходя из этого, разработка экологических и 
технологических основ оптимизации структуры 
степного землепользования и новационных подхо-
дов к снижению природозатратности в высокопро-
дуктивных агротехнологиях степной зоны имеет 
чрезвычайную актуальность. 

Цель исследования – научное обоснование но-
вационных технологических решений, разработка 
экологических и технологических основ систем зем-
лепользования, направленных на снижение 
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природозатратности и повышение продуктивности 
полевых агроценозов в степных регионах России. 

Для выполнения намеченной цели были сфор-
мулированы следующие задачи: 

• оценить полноту реализации биоклимати-
ческого потенциала приграничных с РК постцелин-
ных степных регионов РФ в урожаях полевых культур 
(на примере яровой пшеницы) и актуализировать 
факторы, её ограничивающие; 

• выявить, проанализировать и систематизи-
ровать новационные технологические решения на 
базе передовых хозяйств модельных приграничных 
регионов РФ с РК, изучить роль природоподобных 
агротехнологий в стабилизации растениеводства; 

• подготовить экологическое и технологиче-
ское обоснование систем землепользования, осно-
ванных на авторском подходе к использованию со-
временного интеллектуального оборудования и ин-
формационных систем и ориентированных на сни-
жение природозатратности и более полную реали-
зацию потенциала продуктивности полевых культур. 

Материалы и методы  
Объектом полевых и экспедиционных исследо-

ваний 2019-2024 гг. выступали полевые агроценозы 
в приграничных с Республикой Казахстан муници-
пальных образованиях Оренбургской, Челябинской, 
Курганской областях и Алтайского края, рассматри-
ваемые в качестве модельных постцелинных степ-
ных регионов Урала и Сибири.  

Источником метеорологической информации 
служили данные метеорологической станции Дом-
баровская (синоптический индекс 35233), представ-
ленные в виде временных рядов среднесуточных и 
среднемесячных значений осадков за анализируе-
мый период [18]. 

В качестве информационного показателя посе-
вов по степени развития, состоянию и продуктивно-
сти, использовали нормализованный разностный 
вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index), представляющий собой количе-
ственную характеристику фотосинтетически актив-
ной растительной биомассы на отдельных участках 
поля. 

NDVI определяли на базе размещённых на on-
line ресурсах OneSoil.ai и Sentinel-hub.com общедо-
ступных космических снимков Landsat 8 и Sentinel-2 
с пространственным разрешением 15…30 м/пиксел, 
имеющих каналы в красном (0,55…0,75 мкм) и ин-
фракрасном диапазоне (0,75…1,00 мкм). Для его 
расчёта использовали алгоритмы, встроенные в рас-
пространённые пакеты программного обеспечения, 
связанные с обработкой данных дистанционного 
зондирования (Ars View Image Analysis). Полученные 
данные наносили на картографическую основу в 
программном комплексе NextGIS с последующей 
обработкой в ArcMap. 

Для оперативного мониторинга и установления 
объективных связей между характеристиками 

космических снимков и фактическим состоянием 
растительности проводили дополнительное назем-
ное сканирование биомассы по закреплённому точ-
ками фиксированному маршруту портативным руч-
ным сенсором Green Seeker, Model HCS-100 (Trimble) 
с активным источником излучения, выводящем аб-
солютные величины NDVI на дисплей прибора.  

При обработке цифрового материала исполь-
зовали стандартные методы статистического ана-
лиза (Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с 
основами статистической обработки результа-
тов исследований). М.: Агропромиздат, 1985. 351 
с.) 

Результаты 
В результате анализа временных рядов произ-

водственных урожаев полевых культур в пригранич-
ных с РК постцелинных степных регионах России 
установлена низкая полнота использования биокли-
матических ресурсов территории (БКП) (рис. 1). 

Так, в Беляевском районе Оренбургской обла-
сти при средней за пятнадцатилетний период (2008-
2022 гг.) урожайности яровой пшеницы 0,80 т/га, с 
изменчивостью по годам от 0,13 (2010) до 1,63 
(2022) т/га и коэффициентом вариации 52,3 %, эф-
фективность использования БКП составила 27,1 % с 
размахом колебаний от 4,4 до 55,4 %. Аналогичная 
ситуация сложилась и в других приграничных муни-
ципальных образованиях. В частности, в Адамов-
ском районе средняя урожайность с изменчивостью 
по годам от 0,29 (2021) до 1,39 (2008) т/га и коэффи-
циентом вариации 36,8 %, составила 0,94 т/га. Эф-
фективность использования БКП оказалась равной 
32,1 %.  

В процессе экспедиционных исследований вы-
явлены действующие в большинстве случаев ком-
плексно природные и антропогенные (связанные с 
сельскохозяйственной практикой) факторы, в 
наибольшей степени ограничивающие реализацию 
урожайного потенциала. 

В качестве яркого примера негативного прояв-
ления природных факторов отмечены метеорологи-
ческие условия, сложившиеся в два последних года 
в Оренбургском Зауралье, когда на фоне многолет-
ней засушливости климата выпавшие с середины 
августа до конца октября 2023 г атмосферные 
осадки (168 мм), в 2,3 раза превысившие средне-
многолетний уровень (90 мм), не позволили завер-
шить уборку достаточно неплохого для этих мест 
урожая (1,2…1,8 т/га). Чрезмерное атмосферное 
увлажнение лета 2024 г, охарактеризовавшееся 2,5- 
кратным превышением среднемноголетнего уровня 
(224 мм), значительно снизило эффективность хи-
мической защиты посевов и привело к активному 
развитию сорной растительности. Это отрицательно 
сказалось на формировании урожая и создало труд-
ности с его уборкой. Дополнительный урон урожаю 
нанесли ещё и ураганные ветры, и град, наблюдав-
шиеся уже в период уборки (рис.2). 
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Рис. 1. Эффективность использования БКП и резервы роста урожайности яровой пшеницы в пригранич-
ных с РК административных районах Оренбургской области, 2008-2022 гг.

а в
Рис. 2. Изреженный, засорённый (а) и пострадавший от града (в) посев яровой мягкой пшеницы в усло-

виях аномального атмосферного увлажнения в Домбаровском районе Оренбургской области, 2024 г

Из группы негативных факторов сельскохозяй-
ственной практики выделены часто наблюдаемое 
отступление от севооборотов, применение влаго-
расточительных приёмов обработки почвы, исполь-
зование семян с низкими посевными кондициями, 
недостаточно эффективная защита от сорной расти-
тельности, исключительно растениеводческая спе-
циализация хозяйств и пренебрежение удобрением 
полей, низкая техническая оснащённость, игнориро-
вание новаций и засилье маржинальных почвоуто-
мительных культур (рис.3).

В результате анализа последствий, лимитирую-
щего урожайность действия факторов природного и 
антропогенного характера, установлено их преиму-
щественное проявление на вовлечённых в обра-
ботку низкоплодородных землях. Оно отмечалось 

на неустойчивых, неполнопрофильных почвах лёг-
кого механического состава, эрозионно разрушен-
ных участках на склонах и в прибрежной зоне, со-
лонцовых пятнах, местах с невысоким содержанием 
органики, отличающихся низкой водопоглотитель-
ной и водоудерживающей способностью. Визуально 
это выражалось в виде низкой полноты всходов, вы-
сокой засорённости, слабой сохранности растений и 
недостаточных для высокой реализации БКП плот-
ности продуктивного стеблестоя и массы зерна с ко-
лоса. Наряду с этим на низкоплодородных землях 
наблюдалась высокая пространственная пестрота 
указанных структурных элементов урожая, дополни-
тельно снижающая усреднённую по полю урожай-
ность (рис. 4). 
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Рис. 3. Обширные поля подсолнечника в Кваркенском (а, 2023 г) и Домбаровском (в, 2024 г) районах 
Оренбургской области 

 

 
Рис. 4. Солонцовые «пустоши» на поле яровой пшеницы в Домбаровском районе Оренбургская области, 

2023 г 
 
В то же время на базе передовых хозяйств мо-

дельных приграничных регионов РФ и РК выявлены, 
проанализированы и систематизированы новацион-
ные технологические решения, позволяющие при их 
качественном исполнении на пахотнопригодных 
почвах добиваться высокой реализации биоклима-
тических ресурсов территории и потенциала продук-
тивности выращиваемых культур даже в условиях 
современной метеорологической нестабильности. 

Среди них выделены технологические приёмы, 
направленные на рациональное расходование ре-
сурсов влаги и почвенного плодородия, включаю-
щие минимизацию обработки почвы или её полное 
исключение с мульчированием поверхности незер-
новой частью урожая (рис. 5). 

Высокая целесообразность отмечена и в отно-
шении экологического сортоиспытания и семено-
водства яровых зерновых культур с окрашенным 
зерном, отличающимся повышенным содержанием 
антоцианов с высокой антиоксидантной активно-
стью и других биологически активных компонентов; 
интродукции нетрадиционных продовольственных 
и технических культур с высокими адаптационными 
и хозяйственными признаками; оснащения техноло-
гического процесса современной компьютеризиро-
ванной техникой; интеграции в производственный 
процесс геоинформационных систем и интеллекту-
ального оборудования (рис. 6). 
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Рис. 5. Уборка урожая яровой твёрдой пшеницы с мульчированием незерновой частью урожая (а) и со-
стояние поверхности поля (в) в КФХ «В.Ф.Низовитин» Целинного района Курганской области, 2024 г 

 

  
 а  в 

Рис. 6. Полигон экологического сортоиспытания яровой мягкой пшеницы (а, фиолетовозёрная пшеница) 
и нетрадиционных масличных культур (б, гвизоция абиссинская) в КФХ «В.А. Волков» Целинного района Кур-
ганской области, 2024 г 

 
Проведёнными нами исследованиями под-

тверждена высокая эффективность использования 
современных геоинформационных систем в поле-
водстве исследуемых территорий. Установлено, что 
они позволяют достаточно оперативно отслеживать 
состояние фитомассы полевых агроценозов и её 
пространственную однородность с помощью вегета-
ционных индексов (NDVI) на основе данных ДЗЗ или 
наземного сканирования и использовать получен-
ные данные для экологического и технологического 
обоснования систем землепользования, ориентиро-
ванных на снижение природозатратности и более 
полную реализацию потенциала продуктивности 
полевых культур. 

Так, при выращивании яровой пшеницы по тра-
диционной технологии, особенно на староосвоен-
ных территориях с длительной экстенсивной исто-
рией, когда поле рассматривается как единый 

массив и к нему применяется одна норма техноло-
гического воздействия на всей площади, отмечена 
отчётливо проявляющаяся неоднородность разви-
тия фитомассы (рис. 7). 

Вариабельность NDVI по элементарным участ-
кам поля оказалась достаточно высокой, что в по-
следующем отразилось и на пространственной ва-
риабельности урожайности и заметном снижении 
валового сбора. 

При реализации ресурсо- и влагосберегающей 
технологии минимальной обработки почвы с муль-
чированием поверхности и дискретным предпосев-
ным внесением азотно-фосфорных удобрений на 
участках с разным уровнем обеспеченности, отме-
чено снижение изменчивости в развитии фитомассы 
яровой пшеницы в фазу колошения до 0,08 единиц 
NDVI (рис. 8), против 0,25…0,30 единиц в традицион-
ных технологиях. 
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Рис. 7. Визуализация высокой неоднородности (гетерогенности) растительной массы яровой пшеницы по 
вегетационному индексу (NDVI) в фазу выхода в трубку, Домбаровский район, Оренбургская область, 2024 г

Рис. 8. Динамика NDVI по элементарным участкам поля в высокопродуктивном агроценозе яровой пше-
ницы, Оренбургская область, Беляевский район, май-июль 2024 г 

Средняя по полю урожайность зерна составила 
1,76 т/га и оказалась выше, чем в традиционных тех-
нологиях (1,23 т/га) на 0,53 т/га или 43,1 %.

Обсуждение
Низкая полнота использования биоклиматиче-

ских ресурсов в производственных урожаях сельско-
хозяйственных культур в приграничных с РК постце-
линных территориях при современном уровне агро-
технологий указывает на далеко не исчерпанные ре-
зервы роста урожайности, составляющие 
2,00…2,1 т/га. 

Факторами, в наибольшей степени ограничива-
ющими реализацию урожайного потенциала поле-
вых культур, являются действующие в комплексе 
факторы природного и антропогенного (связанного 

с уровнем реализуемых технологий) характера, в 
наибольшей степени проявляющиеся на непригод-
ных к обработке почвах. Их земледельческое ис-
пользование не обеспечивает высоких валовых сбо-
ров, а только повышает природозатратность, со-
здаёт риски экологической безопасности и биологи-
ческому разнообразию. 

Лимитирующее действие природных факторов 
в большей степени связано с неблагоприятностью 
климатических условий, характеризующихся высо-
кой нестабильностью, общей тенденцией к повыше-
нию засушливости и проявлением периодов повы-
шенного атмосферного увлажнения, препятствую-
щих качественному и своевременному проведению 
технологических операций (посев, гербицидная 
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обработка, уборка) и значительно снижающих уро-
жайные перспективы. 

Ограничивающее действие факторов сельско-
хозяйственной практики, что подтверждается и дру-
гими исследованиями [19], чаще всего связано с 
низким качеством или недостаточной адаптивно-
стью реализуемых агротехнологий. Их следствием 
становится стремительное истощение почвы, выра-
жающееся в высокой пространственной мозаично-
сти растительного покрова и наличии низкоурожай-
ных участков, приводящее к потере части урожая и 
сопровождающееся существенным снижением ва-
лового сбора. 

Переход к высокоэффективному и экологиче-
ски сбалансированному земледелию, как показы-
вает практика передовых хозяйств, наиболее целе-
сообразен по пути сосредоточения технологических 
усилий природоподобной направленности на луч-
ших землях.  

Их внедрение сопровождается высоким при-
родо- и ресурсосберегающим эффектом и обеспечи-
вает растениям полевой культуры благоприятные 
условия для более полной реализации генетических 
ресурсов, характерных для естественных раститель-
ных сообществ. 

Наибольший природо- и ресурсосберегающий 
эффект отмечается при реализации следующих тех-
нологических решений: 

минимизация обработки почвы или её полное 
исключение с мульчированием поверхности по-
жнивными остатками и незерновой частью урожая, 
защищающая почву от чрезмерного иссушения и оп-
тимизирующая водный, воздушный и пищевой ре-
жимы почвы, а также обеспечивающая благоприят-
ные условия для развития почвенной биоты; 

насыщение севооборотов многолетними тра-
вами и создание травяных экосистем, обеспечиваю-
щих благоприятные условия для почвообразования, 
расширение посевов бобовых культур, обогащаю-
щих почву симбиотически фиксируемым атмосфер-
ным азотом; 

выращивание скороспелых, засухоустойчивых 
и жаростойких сортов, способных формировать 
зерно за короткий период вегетации, противостоять 
болезням и эффективно конкурировать с сорняками 
без излишней химической нагрузки, своевременная 
сортосмена и сортообновление районированных 
сортов; 

экологическое сортоиспытание перспективных 
сортов, устойчивых к наиболее вредоносным болез-
ням (ржавчина, мучнистая роса), в т.ч. селекция сор-
тов яровых культур с длительным периодом после-
уборочного дозревания, пригодных для апробируе-
мого отдельными хозяйственниками подзимнего 
посева (по аналогии с природой), имеющего не-
оспоримые преимущества в эффективности исполь-
зования зимних и весенних осадков перед традици-
онным весенним посевом и существенном 

снижении напряжённости (технической, кадровой) 
в период проведения посевной компании; 

интродукция нетрадиционных культур с высо-
кими адаптационными и хозяйственными призна-
ками (в т. ч. новых сортов традиционных культур, бо-
гатых антоцианами, антиоксидантами и даже обла-
дающих лечебными свойствами), совершенствова-
ние технологических приёмов их возделывания к 
условиям современных климатических и антропо-
генных изменений. 

В особую группу высокоэффективных техноло-
гических решений следует выделить использование 
цифровых ресурсов для мониторинга развития рас-
тительной массы с целью управления продуктивно-
стью полевых культур.  

Уровень развития современных геоинформа-
ционных систем (ГИС) позволяет в значительной сте-
пени автоматизировать процесс сбора информации 
об исследуемых территориях, в том числе о находя-
щихся на ней объектах, их параметрах и пр. Исполь-
зование ГИС значительно облегчает выполнение за-
дач по упорядочению землепользования, террито-
риальному и внутрихозяйственному землеустрой-
ству, ландшафтному планированию и землеустрои-
тельному проектированию [20]. 

В сельскохозяйственном отношении данные 
ДЗЗ активно используются для автоматизации про-
цесса геоморфометрического анализа рельефа тер-
ритории и построения тематических карт крутизны и 
экспозиции склонов, индекса расчленённости рель-
ефа, потенциала плоскостной эрозии и др. [21]. 

Использование интеллектуальных ресурсов в 
земледелии, как показали наши исследования, поз-
воляет в допустимых пределах нивелировать неод-
нородность условий внешней среды, например, 
почвенных условий и повышать урожайность расте-
ний на участках с низким потенциалом. Это достига-
ется посредством мониторинга однородности рас-
тительного покрова, построения карт плодородия, 
засорённости посевов, поражённости болезнями и 
вредителями и дифференцированием на их основе 
норм высева семян, доз удобрений, средств защиты 
растений с использованием современной компью-
теризированной техники и сельскохозяйственных 
орудий. Внедрение подобных интеллектуальных 
подходов сопровождается повышением валового 
сбора с общей площади поля при пониженной эко-
логической нагрузке, в том числе на прилегающие 
ландшафты.  

Таким образом, реализация экологически и 
технологически обоснованных систем землепользо-
вания, основанных на природоподобных подходах, 
использовании современного интеллектуального 
оборудования и информационных систем и ориен-
тированных на снижение затрат природных ресур-
сов и более полную реализацию потенциала про-
дуктивности полевых культур, может рассматри-
ваться в качестве весомого аргумента к оптимиза-
ции структуры степного землепользования в 
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приграничных с РК постцелинных степных регионах 
РФ посредством вывода из обработки малопродук-
тивных земель и повышения продуктивности пахот-
нопригодных почв. 

Заключение 
В приграничных с РК постцелинных степных 

территориях РФ отмечается низкая полнота исполь-
зования биоклиматических ресурсов и высокие ре-
зервы роста урожайности яровой пшеницы, состав-
ляющие 2,0…2,1 т/га. Наряду с метеорологической 
нестабильностью к значительному снижению 
уровня реализации потенциала продуктивности по-
левых культур приводят факторы сельскохозяй-
ственной практики, отличающиеся ещё и высокой 

природозатратностью. Наиболее целесообразным 
путем перехода к высокоэффективному и экологиче-
ски сбалансированному земледелию, как показы-
вает практика передовых хозяйств, является сосре-
доточение технологических усилий природоподоб-
ной направленности на лучших землях и использо-
вание геоинформационных систем для управления 
продукционным процессом полевых культур. Их 
внедрение сопровождается высоким природо- и ре-
сурсосберегающим эффектом и обеспечивает расте-
ниям полевой культуры благоприятные условия для 
более полной реализации генетических ресурсов, 
характерных для естественных растительных сооб-
ществ. 
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