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Предисловие

При подготовке специалистов к профессиональной деятельности по
профилю образовательной программы «Землеустройство» важное место
занимает  изучение  такой  дисциплины  профессионального  цикла,  как
«Внутрихозяйственное  землеустройство  агроформирований».  В
результате  ее  изучения  студенты  бакалавриата  должны  на
профессиональном  уровне  решать  проблемы  по  рациональному
использованию  и  охране  земель  агроформирований,  применяя
теоретические знания и практические навыки по внутрихозяйственной
организации территории.

Данная дисциплина рассматривается в системе других дисциплин,
включенных в образовательную программу. Исходным для нее служит
цикл  общественных  наук,  прежде  всего  экономическая  теория;
прикладные  общеэкономические  и  технологические  дисциплины  по
сельскому  хозяйству,  общенаучные  дисциплины,  непосредственно  ее
подстилающие: теоретические основы землеустройства, геодезия.

При  освоении  программы  дисциплины  «Внутрихозяйственное
землеустройство  агроформирований»  студент  должен  знать  основные
задачи  внутрихозяйственного  землеустройства  и  методы  их  решения
применительно к современным условиям и особенностям республики, а
состав и содержание проектной землеустроительной документации.

В  современных  условиях  комплекс  мероприятий  по
внутрихозяйственному  землеустройству  приобретает  особое  значение,
поскольку  в  республике  сложилась  ситуация,  при  которой  в  с.-х.
предприятиях,  реформированных  и  вновь  образованных  в  годы
земельной  реформы,  отсутствует  система  научно-обоснованного
внутрихозяйственного землеустройства. Поэтому изучение и реализация
на  практике  знаний  и  методики  проведения  комплекса
землеустроительных  работ  по  обустройству  территории  с.-х.
предприятий является необходимостью.
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Введение

Основными  производителями  сельскохозяйственной  продукции  в
Казахстане являются агроформирования, за которыми закреплены сель-
скохозяйственные угодья площадью более ста миллионов гектаров.  Их
эффективное  использование  должно  обеспечивать потребности
республики  сельскохозяйственной  продукцией  при  соблюдении
необходимого  условия  -  сохранении  и  улучшении  производительных
свойств  земли.  Вопросы  рациональной  организации  и  охраны  земель
сельскохозяйственного  назначения  изучаются  в  курсе
внутрихозяйственного  землеустройства,  поскольку  повышение
эффективности  использования  земель  на  территории
сельскохозяйственных предприятий  находится  в  неразрывной  связи  с
совершенствованием форм их устройства. 

Теоретические  и  методические  основы  внутрихозяйственного
землеустройства  являются  предметом изучения  в  настоящем учебном
пособии.  В  основу  изучения  материала  положены  основные
закономерности  функционирования  земли  в  сельскохозяйственном
производстве.  В  разделах  учебного  пособия  рассматривается  процесс
развития землеустройства  агроформирований  в  историческом  плане,
обосновывается его современное содержание, отмечаются особенности
производственного  процесса  и,  главным,  образом,  раскрывается
содержание его основной части - проектирования. 

Развитие внутрихозяйственного землеустройства было обусловлено
государственными  преобразованиями  в  сфере  сельского  хозяйства,
которые происходили на протяжении последних ста лет. В соответствии
с  ними  менялись задачи  и  содержание  мероприятий  по  устройству
земли. Современное содержание внутрихозяйственного землеустройства
определяется, прежде всего, задачами по рациональному использованию
сельскохозяйственных  земель  и  соответствует  современным
требованиям  аграрного  сектора  экономики.  Кроме  того,  оно
предполагает его природоохранную направленность, обосновывая ее как
приоритетную. 

Поскольку  внутрихозяйственное  землеустройство  осуществляется
через землеустроительный процесс, в учебном пособии рассмотрены его
особенности  при  проведении  подготовительных  работ,  разработке
проекта и его исполнении. 

Основой  внутрихозяйственного  землеустройства  является  проект,
определяющий новую форму организации территории. Его составление
основывается  на  знании  методических  основ  рационального
использования  и  обустройства  сельскохозяйственных  земель,  а
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результат  оценивается  эффективностью  проектных  решений  с
экономической  и  экологической  позиций.  Поэтому  основная  часть
пособия  посвящена  рассмотрению  вопросов,  касающихся  порядка
разработки  проекта  внутрихозяйственного  землеустройства  и  его
обоснования.  При  этом  решение  проектных  задач  основывается  на
применении методов, обуслов-ленных спецификой землеустроительного
проектирования, а для обоснования проектных результатов  приводится
система показателей.

Наибольшую  значимость  в  современных  условиях  Казахстана
имеет  организация  сельскохозяйственных  угодий  и  их  устройство  с
учетом  региональных  природно-климатических  особенностей.
Содержание  этих  составных  частей  проекта  раскрывается  в  разделах
учебного  пособия.  Особенно  актуальны  вопросы  организации
севооборотов и проектирование основных элементов их обустройства,
так  как  устройство  территории  пашни   территориальная  основа  для
внедрения  современных  почво-водоохранных  технологий.  Для
предотвращения  деградации  пастбищ  большое  значение  имеет  их
упорядоченное  использование,  поэтому  рассмотрена  методика
организации пастбищеоборотов и их обустройство. 

Особое внимание уделено перспективному подходу к  организации
территории  землепользования,  обеспечивающему  его  экологическую
устойчивость   ландшафтному подходу. 

Учебное  пособие  отражает  современные  требования  к
территориальной  организации  сельскохозяйственных  предприятий  и
соответствует программе курса «Внутрихозяйственное землеустройство
агроформирований»  для  бакалавров  по  профилю  образовательной
программы «Землеустройство».
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        1.  Содержание внутрихозяйственного землеустройства

  1.1 Понятие и задачи внутрихозяйственного  землеустройства

Организационной  основой  эффективного  использования  земель  в
сельском  хозяйстве  является  территория  сельскохозяйственного  пред-
приятия. Вопросы  организации  их  территории  рассматриваются  при
внутрихозяйственном  землеустройстве,  поскольку  повышение
эффективности использования земель на территории с.-х. предприятий
находится  в  неразрывной  связи  с  совершенствованием  форм  их
устройства.

 Если при межхозяйственном землеустройстве  определяются  их
местоположения,  границы  и  размеры,  то  внутрихозяйственное
землеустройство  (ВХЗ)  проводится  на  территории  агроформирований
разного  уровня,  занимающихся  производством  сельскохозяйственной
продукции  на  землях,  предоставленных  для  этих  целей.  Поэтому
объектом внутрихозяйственного землеустройства является терри-
тория  сельскохозяйственного  предприятия,  т.е.  конкретного  агро-
формирования,  специализирующегося  на  производстве  сельскохозяй-
ственной  продукции  и  являющегося  землепользователем  или  земле-
пользователем [1-4]. 

Современное внутрихозяйственное землеустройство тесно связанно
с  функционированием  форм  хозяйствования  на  земле.  Среди  них
наибольшую площадь занимают крестьянские (фермерские) хозяйства -
более  60%.  Среди  крупных  и  средних  хозяйствующих  субъектов
преобладают  товарищеские  объединения,  составляющие  более  одной
трети. Остальную часть территории сельскохозяйственного назначения
занимают немногочисленные акционерные объединения, коллективные
предприятия,  производственные  кооперативы  [6]. Преимущественная
часть  землепользователей  сельскохозяйственного  назначения  (около
99%) - негосударственные, они имеет земли во временном возмездном
пользовании  (аренде).  Государственные  сельскохозяйственные
землепользователи,  которым  земля  предоставляется  в  постоянное
пользование,  занимают  незначительную  часть  в  структуре
хозяйствующих  форм.  Они  включают  племенные  хозяйства,
семеноводческие  хозяйства,  опытные  хозяйства  научно-
исследовательских учреждений и т.п. [5].

Основной  законодательный  документ  в  области  управления
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земельными  ресурсами,  Земельный  кодекс  Республики  Казахстан,
определяет  направленность  землеустройства  на  организацию
рационального  использования  и  охрану  земель.  В  соответствии  со
статьей  149,  реализация  этого  положения  осуществляется  через
разработку  проектов  землеустройства,  в  том  числе  и
внутрихозяйственного [5]. Его объекты отличаются специализацией с.-х.
производства,  пространственными и природными условиями.  Поэтому
при  разработке  проектов  внутрихозяйственного  землеустройства
следует  руководствоваться  следующими  основными  положениями  -
принципами:   

 обеспечение рационального использования земель, 
    сохранение земли как природного объекта,
 учет современных экономических условий,
 учет природно-хозяйственной зональности [4].

Цель  внутрихозяйственного  землеустройства  заключается  в
создании  территориальных  условий  для  обеспечения  экономически
эффективного  сельскохозяйственного  производства  при  сохранении  и
улучшении земельных ресурсов.  Эта цель достигается путем решения
ряда важнейших социально-экономических и природоохранных задач. 

Внутрихозяйственное  землеустройство -  это  система
мероприятий  по  организации  территории  сельскохозяйственных
предприятий, обеспечивающая рациональное использование земли и
связанных с ней средств производства, а также охрану земель [1-4,
12, 13]. 

Основной задачей внутрихозяйственного землеустройства является
создание таких форм организации территории, которые обеспечили бы
полное,  рациональное,  эффективное  использование  каждого  участка
земли и связанных с ней средств производства, а также их охрану от
неблагоприятных  природных  явлений  и  антропогенных  воздействий.
Основная задача реализуется через решение ряда частных задач.

Прежде  всего  внутрихозяйственное  землеустройство
функционирует  как  сложная  и  комплексная  система  экономических
мероприятий, направленных на организацию использования земли, как
важнейшего средства производства, и других средств, неразрывно с ней
связанных:  полевых  дорог,  полезащитных  лесополос,  оросительных
систем,  хозяйственных  построек  и  т.д. При  этом  использование
сельскохозяйственных угодий должно быть экономически эффективно и
приносить с.-х. предприятию определенную прибыль. Для этого нужно
учитывать не только природные свойства земли, определяющие уровень
ее  плодородия,  но  и  улучшать  их  путем  проведения  мелиоративных
мероприятий. К ним относится регулярное и лиманное орошение с.-х.
угодий,  коренное  улучшение  пастбищ,  лесомелиорация  и  др.  Нужно
учитывать,  что  интенсивность  использования  с.-х.  угодий
предопределена объемом ресурсов, привлеченных для их улучшения.
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Средства  обустройства  территории  должны  обеспечивать  функ-
ционирование производственного процесса в сельском хозяйстве. Так, с
помощью  оросительной сети осуществляется орошение или осушение
угодий; лесные полосы предотвращают воздействие эрозии; постройки
необходимы для осуществления хозяйственных процессов в растение-
водстве и животноводстве. Капитальные затраты, направленные на их
создание,  должны  окупаться.  Например,  полевая  дорожная. Поэтому
внутрихозяйственное  землеустройство  тесно  связано  с  бизнес-плани-
рованием и с разработкой инвестиционных проектов.

Создавая пространственную организацию территории, необходимо
усчитывать,  что  использование  сельскохозяйственных  земель
неразрывно связано с  использованием труда и с.-х.  техники.  Поэтому
для экономии средств и времени требуется обеспечение оптимальных
условий  для  работы  машинно-тракторных  агрегатов  при  обработке
полей и при переездах.

Таким образом,  к экономическим задачам внутрихозяйственного
землеустройства относятся: 

 обеспечение  максимальной  экономической  эффективности  при
использовании  каждого  земельного  участка  с  учетом  его  природных
свойств; 

 повышение интенсивности использования сельскохозяйственных
угодий на основе внедрения комплекса мелиоративных мероприятий;

 создание  оптимальных  территориальных  условий  для
эффективного использования труда и сельскохозяйственной техники.

Важная роль внутрихозяйственного землеустройства заключается в
том,  что  с  его  помощью  реализуется  система  природоохранных
мероприятий. Они направлены на сохранение природных свойств земли,
определяющих  ее  почвенное  плодородие  и  должны  обеспечивать  ее
защиту  от  негативной  хозяйственной  деятельности,  вызывающей
деградацию земель, эрозию почв, их засоление, заболачивание и др. В
современных  условиях  использование  земель  нужно  рассматривать  с
экологических позиций, предусматривающих формирование стабильных
агроландшафтов,  устойчивых  к  природным  и  антропогенным
воздействиям. В  проектах  внутрихозяйственного  землеустройства  оно
может обеспечиваться установлением экологически сбалансированного
соотношения  различных  видов  угодий.  Кроме  того,  устойчивость
агроландшафта  зависит  от способа устройства  территории пашни,
который  является основой  для  внедрения  систем  земледелия,
обеспечивающих охрану почвы и сохранение влаги.  Следовательно,  к
экологическим  задачам,  которые  должны  решаться  в  системе
мероприятий  внутрихозяйственного  землеустройства,  можно  отнести
следующие:

 сохранение и повышение почвенного плодородия;  
 ликвидация  последствий  и  предупреждение  негативных
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процессов,  таких  как  эрозия  почв,  засоление  и  переувлажнение
орошаемых земель, деградация пастбищ;

 создание  организационно-территориальных  условий  для
внедрения почво-водоохранных систем земледелия; 

 создание экологически устойчивых агроландшафтов. 
Социальные  задачи при  внутрихозяйственном  землеустройстве

решается  опосредованно,  путем  выполнения  поставленных
экономических  и  экологических  задач.  Так,  экономическая
эффективность  использования  земли  обеспечивает  доходы  сельских
жителей  и  повышает  их  благосостояние;  рациональная  организация
труда  и  инженерно-техни-ческое  обустройство  территории  улучшает
условия  труда.  Рационально  организованный  ландшафт  улучшает
экологические условия окружающей среды.  

1.2 Развитие внутрихозяйственного землеустройства и его
 современное содержание

Внутрихозяйственная  организация  территории  имеет  глубокие
исторические  корни.  Севооборот,  как  простейшая  форма  организации
территории,  был  применен  еще  в  древнем  Китае.  В  Европе  в  конце
средневековья  крестьяне  делили  распаханные  земли  на  три  участка,
чередуя в них попеременно с.-х. культуры. Известно, что еще в середине
XVI  века  на  территории  России  выполнялись  работы  по  устройству
территории,  сельских  населенных  мест:  размещение  на  распаханной
территории  простейших  трехпольных  севооборотов,  выделение
крестьянам на этой территории участков (наделов) [2]. 

 Землеустроительная  наука  в  современной  ее  структуре  начала
развиваться  в  первой  трети  ХХ  века,  и  ее  содержание  менялось  в
течение времени в соответствии с возникающими целями, задачами и
содержанием мероприятий по устройству земли [1]. 
          Первоначально  землеустройство  выполняло  функции
межхозяйственного,  «проводилось  в  соответствии  землеуказаниями,
предназначенными для быстрого оформления вновь возникающих форм
земле-пользований и землевладений.  Оно делилось на  межселенное и
внутриселенное»  [2], но  оба  вида  выполняли  функции  разграничения
земель.  Начиная  с  конца  20-х  годов,  постепенно,  землеустройство
переходит  от  упорядочения  существующих  землепользований  и
образования  новых  к  внутреннему  их  устройству,  выходя  из  рамок
межхозяйственного. Первоначально  оно  проводилось  упрощенными
методами,  при  этом  составление  проекта  должно  было  «отвечать
потребностям  текущих  сельскохозяйственных  кампаний  в  отношении
расширения посевов, указаний определенных мест сева, включительно
до отдельных культур, и установления севооборотов» [2]. 
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С  завершением  коллективизации  возникла  необходимость  в
организационно-хозяйственном  укреплении  образованных  хозяйств  и
внутренней  организации  их  территории.  В  связи  с  формированием
крупных  государственных  и  кооперативных  сельскохозяйственных
предприятий  землеустройству  были  приданы  функции
внутрихозяйственной  организации  территории.  На  этом  этапе
землеустройство разделилось на два основных вида - межхозяйственное
и внутрихозяйственное [3].  

Теоретические  основы  внутрихозяйственного  землеустройства
были  заложены  в  30-х  годах  прошлого  века  видными  учеными  П.Н.
Першиным, И.Д. Шулейкиным, С.А. Удачным. Целью их исследований
был  «поиск  новых  способов  земельного  устройства,  способствующих
организационно-хозяйственному  укреплению  форм  землеустройства»
[2]. 
          Основой современного внутрихозяйственного землеустройства
является  социально-экономическая  теория,  выдвинутая  профессором
П.Н. Першиным. Определяя внутрихозяйственное землеустройство как
«землеустроительное  приспособление  территории»,  он  писал,  что
организация территории с.-х. предприятия «определяется способами ее
хозяйственного использования и прежде всего строем растениеводства и
животноводства.  Таким  образом,  понятие  землеустройства  по  его
производственному существу неизбежно приобретает организационно-
хозяйственное содержание» [4]. Социально-экономическая теория была
противопоставлена распространенному в науке того времени землемер-
но-техническому направлению,  представляющего землеустройство  как
набор технических мероприятий и отрицавших его экономическую роль.
Для  развития  землеустроительной  науки  она  имела  революционное
значение,  так  как  наполнила  землеустройство  новым  содержанием  -
социально-экономическим, позволив выделиться из него и развиваться
самостоятельно новому виду  внутрихозяйственному.
         С 1933 г. в сельскохозяйственных предприятиях на территории
СССР  стали  проводиться  первоначальные  работы  по  устройству
территории  пахотных  земель.  К  задачам  внутрихозяйственного
землеустройства  в  этот  период  относилось  закрепление  пахотных
массивов  за  полеводческими  бригадами  или  звеньями  и  организация
севооборотов, а также создание территориальных условий для использо-
вания  машинно-тракторного  парка.  Проект  внутрихозяйственного
землеустройства  стал  определять  эффективность  с.-х.  предприятий  и
представлять собой проект организации производства и территории [4].
         В период 1930-41 гг. в стране шел активный процесс образования
совхозов  и  колхозов.  В  Казахской  ССР  также  развернулась  широкая
кампания по организации зерновых и животноводческих совхозов.  На
основе  анализа  практических  результатов  при  осуществлении
землеустроительных  проектов  ученые-аграрники  сформировали
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представления  о  социально-экономической  эффективности
землеустройства  внутри  сельскохозяйственных  предприятий  и  была
создана научно-обос-нованная методика устройства территории.  Нужно
сказать,  что  наряду с  этим была  предложена  теория  «универсального
землеустройства»,  в  соответствии  с  которой  предлагалась  всю
территорию  страны  разбить  на  400-гектарные  клетки  без  учета
природных  особенностей,  и  все  землеустроительные  действия
производить  путем  перегруппировки  полученных  «клеток»  [1].  Но
теория  такого  «однократного  устройства»  себя  не  оправдала  на
практике.
          В 1948-1954 гг. сложилась в наиболее завершенном виде теория
внутрихозяйственного  землеустройства.  В  эти  годы  были  созданы
основополагающие  научные  труды  по  землеустроительному
проектированию  на  территории  крупных  сельскохозяйственных
предприятий, автором которых являлся профессор С.А.Удачин [4].

Развитие сельскохозяйственной отрасли  во второй половине ХХ
века ставило  перед  внутрихозяйственным  землеустройством  новые
задачи. Соответственно  углублялась  методика  разработки  проектов
внутрихозяйственного землеустройства с связи с внедрением противо-
эрозионных  и  мелиоративных  мероприятий,  с  учетом  особенностей
природно-хозяйственных  зон,  в  связи  с  инженерно-техническим
обустройством  территории,  с  интенсификацией,  специализацией  и
концентрацией с.-х. производства.

С 1954 г. по 1964 г. в связи с массовым освоением целинных зе-
мель проводились  крупномасштабные  землеустроительные
мероприятия. За  этот  период  было  создано  326  новых  совхозов  на
целинных  землях  и  распахано  более  25  млн  га  целинных  земель,
требующих  обустройства [7].  Это  вызвало  большой  объем  работ  по
внутрихозяйственному  землеустройству.  С  целью  скорейшей
организации производства зерна почти на всей территории Северного
Казахстана была разбита система 400-гектарных клеток и организованы
севообороты. Необходимо заметить, что такой «универсальный» способ
организации территории впоследствии привел к развитию эрозионных
процессов.
         Сплошная распашка огромных массивов земель привело к усиле-
нию процессов водной и ветровой эрозии. Так,  в конце 50-х только на
территории  Северного  Казахстана  12,4  млн  земель  были подвержены
ветровой эрозии  [9]. Распространение эрозии почв в районах освоения
целинных земель послужило причиной к принятию неотложных мер по
борьбе  с  ней.  Поэтому  исключительно  важное  значение  имело
правительственное  постановление  1967-го  года,  в  соответствии  с
которым  государством  были  приняты  меры  по  противоэрозионной
защите  земель.  Были  внедрены  почвозащитные  системы  земледелия,
созданы  системы  полезащитных  лесных  полос,  организованы

12



почвозащитные  севообороты;  повысились  требования  к  размещению
полей,  рабочих  участков  и  линейных  элементов.  В  связи  с  тем,  что
противоэрозионные мероприятия стали осуществляться  через  проекты
землеустройства,  на  этом  этапе  своего  развития  внутрихозяйственное
землеустройство приобрело природоохранный характер.

Экстенсивные  методы  ведения  сельского  хозяйства  не
обеспечивали прироста продукции, и поэтому, начиная с 1965 г.,  курс
аграрных преобразований переориентировался на его интенсификацию:
внедрение мелиорации земель, химизации и комплексной механизации
с.-х.  производства.  Внедрение  этих  мероприятий  базировалось  на
внутрихозяйственной  организации  территории:  мелиорация  земель
вызвала  их  трансформацию  и  улучшение;  внесение  удобрений
согласовывалось  с  системой  правильных  севооборотов;  применение
производительной  с.-х.  техники  требовало  нового  устройства
территории пашни.        
          В 1966-1985 годы значительное развитие получило орошаемое
земледелие.  Только в  Казахстане  площадь орошаемых земель  за  этот
период увеличилась почти в 2 раза и достигла 2,23 млн га [8]. Поскольку
устройство  территории  вновь  освоенных  орошаемых  и  осушаемых
земель  должно  осуществляться  через  проекты  землеустройства,
потребовалось  усовершенствование  их  методики  путем  согласования
землеус-троительных действий с размещением инженерно-технических
систем по орошению и отводу избыточных вод.   
          В  последующие годы  труды экономистов-аграрников  были
посвящены  теории  организации  севооборотов  и  устройству  их
территории.  Так,  в связи  со  специализацией  и  концентрацией
животноводства  на  крупно-товарных  фермах  и  комплексах  возникла
необходимость  в  развитии  интенсивного  кормопроизводства.  Это
привело  к  организации  специализированных  кормовых  севооборотов,
обеспечивающих  кормовую  базу.  Появление  крупногабаритной  с.-х.
техники для обработки пашни вызвало необходимость в концентрации
посевов  и  укрупнении  полей  севооборотов.  Например,  на  равнинных
территориях Северного Казахстана поля предлагалось увеличить до 800
- 1600 га. 
          В последние десятилетия двадцатого века большое значение имело
включение  в  задачи  землеустройства,  наряду  с  традиционными,
экологически  направленной  задачи.  В  широком  плане  речь  идет  об
установлении  экологического  равновесия  в  процессе  взаимодействия
общества  и  природы.  На  основе  концепций  ландшафтного  и
агроэкологического  подходов,  разработанных  под  руководством
академиков А.Н. Каштанова, А.А. Жученко, изменены представления о
землеустроительном  приспособлении  территории.  [3]. Это  послужило
началом  для  развития  нового  направления  в  землеустройстве  -
ландшафтно-экологического.      
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          Во второй половине XX века наука и практика землеустройства
развивается  по  многим  направлениям:  социально-экономическому,
экологическому,  техническому. Оно  перерастает  в  сложную  систему
государственных мероприятий, направленных на устройство территории
крупных  социалистических  предприятий,  выполняя  задачи  по
реализации  народно-хозяйственных  планов  по  развитию
сельскохозяйственного производства и решая природоохранные задачи.
Внутрихозяйственное становится «комплексным и углубленным» [10].  В
современный период       учеными-землеустроителями огромный вклад
внесен  в  развитие  отдельных  теоретических  положений  и  методики
внутрихозяйственного  землеустройства  в  работах  М.А.  Гендельмана,
С.Н. Волкова, В.В. Косинского, А.А. Варламова, М.И., Лопырева, Ю.М.
Рогатнева и других авторов. 
         Землеустроительные работы, начиная с 90-х годов ХХ века и
продолжаясь в ХХI веке,  были направлены  на реализацию земельных
реформ в постсоветских республиках. В Казахстане в результате этих
преобразований была полностью изменена система совхозно-колхозного
землепользования:  наряду  с  крупными  и  средними
землепользователями,  получили  распространение  многочисленные
землепользования крестьянских хозяйств. Огромное количество новых
землепользователей,  появившихся  за  короткий  период  времени
потребовало в спешном порядке проведение землеустройства. Но в годы
земельной реформы землеустройство ограничилось лишь техническими
действиями  по  установ-лению  границ  новых  хозяйств  на  местности
простейшим  беспроектным  способом  (межеванием)  и  юридическими
действиями – выдачей документов, удостоверяющих право на землю [4].
         Кризисная ситуация в аграрной сфере вызвала полное прекращение
работ по внутрихозяйственному землеустройству в связи с отсутствием
государственного  финансирования  и  свободных  денежных  средств  у
сельскохозяйственных  производителей.  Это  кардинальным  образом
повлияло  на  использование  сельскохозяйственных  угодий:  на  пашне
ликвидирована  система  севооборотов;  значительная  часть  пахотных
земель  переведена  в  категорию  запаса;  отсутствует  система
противоэрозионных  мер  на  склонах.  Кроме  того,  бессистемно
используются пастбища, что приводит к их деградации [10]. В конечном
счете  это  приводит  к  невыполнению  землепользователями  и
собственниками земли обязанностей по рациональному использованию
и  охране  земли,  к  снижению  экономической  и  экологической
эффективности сельскохозяйственного производства в масштабах всей
республики. 

Такая  ситуация  обуславливает  крайнюю  необходимость  в
составлении  и  осуществлении  проектов  внутрихозяйственной
организации территории. Но если в условиях плановой экономики перед
внутрихоз-яйственным землеустройством были поставлены задачи как
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государственного, так и внутрихозяйственного уровня, то при рыночной
экономике  внутрихозяйственное  землеустройство  не  является
государствен-ным мероприятием: законодательством закреплена норма,
которая  возлагает  на  землепользователей  (землевладельцев)
финансирование  работ  по  проведению  внутрихозяйственного
землеустройства  [5].  В  итоге  осуществление  задач
внутрихозяйственного  землеустройства  должны  выполнять
землепользователи  за  свой  счет  [15].  А  это  означает,  что  при
ограниченности  финансовых  средств  заказы  на  разработку  этих
проектов  будут  поступают  по  остаточному  принципу.  Поскольку  это
ложится дополнительной финансовой нагрузкой на с.-х. предприятия, в
этом  вопросе  требуется  государственная  поддержка  в  виде
финансирования  капиталоемких  мероприятий,  таких  как
противоэрозионные,  мелиора-тивные,  инженерно-технические.  Ведь
решение  этих  задач  должно  обеспечивать,  с  одной  стороны,
экономическую  эффективность  производства  на  территории
землепользования,  а  с  другой  -  охрану  земель,  кото-рые  является
преимущественно собственностью государства.

В настоящий период важно организовывать конкурентоспособные
агроформирования,  работающие  эффективно  в  рыночных  условиях,
обеспечивающие  устойчивое  развитие  сельскохозяйственного
производства.  Значительную  роль  при  этом  имеет  проект
внутрихозяйственного  землеустройства,  в  котором  создаются  основы
территориальной  организации  производства,  и  обеспечивается
организационно-хозяйственное укрепление с.-х. предприятий. 

 В  основе  эффективной  деятельности  с.-х.  предприятий  лежит
улучшение территориальных и организационно-хозяйственных условий.
Для повышения конкурентоспособности с.-х. предприятий необходимо
повышать  уровень  интенсивности  использования  земли  путем
улучшения ее качества для повышения плодородия земель, что вызовет
увеличение урожайности и выхода продукции. Это возможно, в первую
очередь,  путем  мелиорации  самых  плодородных  земель,  способных
принести высокую прибыль [4]. Поэтому важную значимость в условиях
рыночной  экономики  приобретают  инвестиционные  проекты
внутрихозяйственного  землеустройства,  направленные  на  повышение
интенсивности использования с.-х. земель. Они составляются на основе
бизнес-планов,  учитывающих  качественную  и  пространственную
характеристику  земельных  ресурсов.  Такие  бизнес-планы  связывают
землеустроительные мероприятия с экономическими, содержат порядок
действий  по  реализации  инвестиционных  вложений  и  дают  полное
обоснование  экономической  эффективности  проектных  предложений
[14].  
           Современное внутрихозяйственное землеустройство тесно свя-
занно  с  природоохранными  мероприятиями.   Так,  через  проекты
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внутрихозяйственной  организации  территории  необходимо  внедрение
научно  обоснованных  систем  земледелия  почвозащитного  и
водоохранного  направления,  которые  являются  основой  ландшафтной
организации  территории.  В  связи  с  неблагоприятными  процессами,
связанными  с  опустыниванием  земель  на  территории  Казахстана,
большое  значение  приобретает  экологическое  направление  в
землеустройстве, которое основывается на дифференцированном учете
природных  и  антропогенных  факторов  окружающей  среды.  Оно
предполагает, что хозяйственная деятельность должна согласовываться
с основами функционирования агроэкологических систем, обеспечивая
сохранность их равновесия.  
         Таким образом, современное содержание внутрихозяйственного
землеустройства определяется  объективной  необходимостью
организационно-хозяйственного  укрепления  сельскохозяйственных
предприятий  на  основе  повышения  уровня  интенсивности
использования  земли  и  организации  экологически  устойчивых
агроландшафтов. 
        Необходимо отметить, что в современных условиях меняется и
техническая  сущность  внутрихозяйственного  землеустройства.  Во-
первых,  это  обусловлено  развитием  IT-технологий, во-вторых,
совершенствованием  программного  обеспечения.  Современные
геоинформационные  технологии обеспечивают  получение  актуальной
информации о качестве и количестве природных ресурсов (в том числе и
земельных),  создавая  достоверную  основу  для  разработки  проекта
внутрихозяйственного  землеустройства.  Применение  инновационных
технологий  позволяет  внедрять  в  практику автоматизированное
проектирование,  повышающее  обоснованность  и  точность  проектных
решений.  Необходимо  дальнейшее  развитие  и  повышение  уровня
информационного  и  технического  обоснования процесса
внутрихозяйственного землеустройства.  
         В  связи  с  развитием  рынка,  цифровизации  и  экологизации
общества, проблема организации территории внутри агроформирований
остается актуальной и требует дальнейшего совершенствования. Следо-
вательно,  в современных  условиях  важно  поднять  эколого-эконо-
мическую  роль  внутрихозяйственного  землеустройства,  как
системы  организационно-хозяйственных  и  природоохранных
мероприятий, на новой информационной и технической основе. 

1.3 Разновидности внутрихозяйственного землеустройства
     

     В  связи  с  разнообразием  природно-климатических  и
экономических  условий  в  Республике  Казахстан  внутрихозяйственное
землеустройство делится на разновидности. 
        Первой  разновидностью  является  внутрихозяйственное
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землеустройство в  засушливых  условиях  степной  зоны.  Здесь
распространено бесполивное земледелие и хозяйства специализируются
на выра-щивании засухоустойчивых зерновых культур. В основном это
территории  освоенных  целинных  земель  в  Северо-Казахстанской,
Костанайской,  Акмолинской,  Павлодарской  областях.  Проблемой  при
использовании степных агроландшафтов является то, что естественно-
исторические  причины  и  антропогенная  деятельность  обуславливают
довольно  частое  проявление  эрозии  почв.  Так,  в  условиях  активной
ветровой деятельности на равнинных территориях отмечается развитие
дефляции,  а  на  склонах,  под  воздействием  весеннего  стока,  развиты
эрозионные  процессы.  Поэтому  здесь  особое  внимание  должно
уделяться  учету  эрозионной  опасности  почв  и  предотвращению
эрозионных процессов. 
          В  степных  условиях  основным  фактором,  определяющим
урожайность  с.-х.  культур,  является  увлажненность  почвы.  При  ее
дефиците  важно  задержать  поверхностный  сток,  переведя  его  во
внутрипочвенный.  Эта  проблема  решается  путем  осуществления
системы  противоэрозионных  мероприятий:  территориально-
организационных,  агротехнических,  лесомелиоративных,  простейших
гидротехнических. Поэтому  ос-новной  задачей  внутрихозяйственного
землеустройства в этом регионе является  создание территориальных
условий для внедрения технологий, обеспечивающих защиту почв от
эрозии и сохранение почвенной влаги. 
          К следующей разновидности относится  внутрихозяйственное
землеустройство в условиях орошаемого земледелия.  При орошаемом
земледелии  для  выращивания  с.-х.  культур  применяется  регулярный
полив  с  помощью  ирригационных  систем.  Основные  площади
регулярного орошения сосредоточены, в основном, в пустынной зоне на
территории  Алматинской,  Жамбылской,  Туркестанской,
Кызылординской областей. На орошаемых землях возделываются такие
высокорентабельные с.-х.  культуры  как  хлопчатник,  сахарная  свекла,
рис, овощи и т.д.
          Поливное земледелие дает большой экономический эффект только
при обоснованном и рациональном использовании оросительной воды.
В  противном  случае  она  может  привести  к  ухудшению  эколого-ме-
лиоративного состояния земель и даже выводу их из сельскохозяйствен-
ного оборота.  Так, подъем подземных вод при неумеренных поливах,
способствуют вторичному засолению и заболачиванию земель. В этих
условиях  при  внутрихозяйственном  землеустройстве  решается
комплексная  задача  по  организации  рационального  использованию
земли и оросительной воды, и проекты разрабатываются как с учетом
природных  земельных  участков,  так  и  с  учетом  условий
водопользования.
          Третьей разновидностью можно считать внутрихозяйственное
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землеустройство  в  зоне  отгонного  животноводства.  Отгонное
животноводство  –  исторически  сложившаяся,  традиционная  система
организации территории, позволяющая без больших капитальных затрат
обеспечивать выпас скота на больших территориях низкопродуктивных
пастбищ. Они расположены, в основном, в полупустынной и пустынной
зонах  и  занимают примерно  две  трети  площади  республики.  Задачей
внутрихозяйственного  землеустройства  в  зоне  отгонного
животноводства  является  организация  использования  сезонных
пастбищ.

 Использование  пастбищ  по  сезонам  года  и  разница  в  их
географическом  положении  оказывают  принципиальное  влияние  на
организацию и характер их территориального устройства. Прежде всего,
использование  сезонных  пастбищ  на  огромных  пространствах
сопряжено  с  перемещением  с.-х.  животных  (овец,  лошадей)  на
значительные расстоя-ния. Отличается также и их внутреннее устрой-
ство,  так  как  организация  летних  (горных)  и  зимних  (пустынных)
пастбищ  отличается  видами  пастбищеоборотов  и  способами
проектирования выпасных участков, скотопрогонов и мест временного
содержания скота.

Контрольные вопросы
1. Что называется внутрихозяйственным землеустройством? 
2. Назовите цель и основную задачу ВХЗ. 
3. Дайте характеристику объектам ВХЗ.
4. Перечислите экономические задачи ВХЗ.

2.  Землеустроительный процесс при внутрихозяйственном 
землеустройстве

2.1 Стадии производственного процесса   

        Землеустройство, как система мероприятий, осуществляется через
процесс, который определяет состав и очередность действий. Порядок
его  проведения  регламентируется  Земельным  кодексом  Республики
Казахстан [5]. Для всех видов землеустройства законом определены пять
основных  стадий,  таких  как  возбуждение  делопроизводства,
подготовительные  работы,  разработка  проектной  документации,  ее
рассмотрение, согласование, утверждение и исполнение проекта.
         Производственный процесс при внутрихозяйственной организации
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территории имеет свои особенности, заключающиеся в многообразии и
сложности  задач,  которые  приходится  решать.  Первая  особенность
связана  с  тем,  что  добавлена  дополнительная  стадия,  в  которой
разрабатывается  задание  на  разработку  проекта.  Задание  на
проектирование  содержит  основные  решения  по  организации
территории  и  сельскохозяйственного  производства,  которые
согласовываются  с  заказчиком,  а  затем  детально  разрабатываются  на
следующей стадии землеустроительного процесса. Вторая особенность
заключатся в дополнительных действиях, связанных с осуществлением
всех  мероприятий,  намеченных  в  проекте,  поскольку  для  исполнения
проекта  внутрихозяйственного  землеустройства  недостаточно
выполнить  только  его  техническую  сторону,  необходимо  еще
определить порядок использования земель.
          При  внутрихозяйственном  землеустройстве  выделяются
следующие стадии землеустроительного процесса:
1. Организация  производства  действия  по  внутрихозяйственному

землеустройству.
2. Подготовительные работы.
3. Разработка задания на проектирование.
4. Разработка проекта землеустройства.
5. Рассмотрение, согласование и утверждение проектной документации.
6. Исполнение проекта (перенесение проекта в натуру, осуществление

проекта, оформление и выдача документации) [4].  
Основными  участниками землеустроительного  процесса  при

внутрихозяйственном землеустройстве являются заказчики и исполни-
тели.  Внутрихозяйственное  землеустройство  проводится,  как  правило,
по инициативе землевладельцев или землепользователей, занимающихся
сельскохозяйственным производством; ими же и финансируется [5].

На  первой  стадии  землеустроительного  процесса  заказчик  
землепользователь  или  землевладелец,  возбуждает  ходатайство  на
выполнение работ, заключая договор с будущим разработчиком проекта.
Разработчиком проекта может быть организация или предприятие, или
частное  лицо,  выполняющие  проектные  работы  по  землеустройству.
Заказчик  финансирует  производство  землеустроительных  работ  в
соответствии с договором. В договоре должно быть четко определено:

- сведения о месторасположении объекта проектирования;
- основные задачи проекта; 
- перечень выполняемых работ и сроки их исполнения;
-  состав землеустроительной документации, которая должна быть

выдана заказчику после завершения разработки проекта;
- масштаб разрабатываемых планово-картографических материалов;
- порядок и размер оплаты заказчиком выполненных работ;
- ответственность разработчика проекта [16].

На  второй  стадии разработчик  проводит  подготовительные
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работы, в процессе которых осуществляется сбор, анализ и подготовка
материалов для разработки проекта,  а  также проводятся необходимые
обследования на территории землепользования (землевладения).

На  основе  материалов,  полученных  во  время  проведения
подготовительных работ,  разработчиком проекта составляется  задание
на  проектирование.  Задание  на  проектирование  согласовывается  с
заказчиком.  Если  проект  внутрихозяйственного  землеустройства
упрощенный,  в  котором  решается  один  элемент  (например,
корректировка полевой дорожной сети), то необходимости в разработке
задания может не быть.  

Центральная стадия землеустроительного процесса при ВХЗ  это
составление  и  обоснование  проекта.  Она  является  основной  стадией
процесса,  так  как  две  предыдущие  стадии  обеспечивают  разработку
проекта,  а  потом  результаты  третьей  стадии  реализуются  через
последние две юридически и технически. 

В  ходе  проектирования  могут  быть  разработаны  различные
варианты  организации  территории,  которые  согласовываются  с
заказчиком.  Результатом  является  чертеж  проекта  и  пояснительная
записка к нему. 

На  четвертой  стадии происходит  процесс  рассмотрения,
согласования и утверждения проектной документации.  Разработанный
проект рассматривается заказчиком.  Особое внимание следует обратить
на экспликацию земель и ее соответствие данным земельного учета. При
наличии  расхождений  устанавливаются  их  причины,  а  результаты
сравнения  оформляются  актом,  который  подписывается  заказчиком  и
разработчиком [16]. 

Далее  разработчик  представляет  проект  внутрихозяйственного
землеустройства в уполномоченные органы по земельным отношениям
по  месту нахождения землепользования  (землевладения)  для
согласования.   Согласование  проекта  осуществляется  в  части
соблюдения  норм  земельного,  лесного  и  водного  законодательства
Республики Казахстан, а также экологических и других норм и правил.
На чертеже проекта  и  на  титульной странице  пояснительной записки
делается  отметка  уполномоченного  органа  о  согласовании  этих
документов. 

Согласованный  уполномоченным  органом  проект
внутрихозяйственного утверждается заказчиком проекта.
        На  заключительной  стадии процесса  внутрихозяйственного
землеустройства  утвержденный  проект  переносится  разработчиком  в
натуру путем фиксации на местности принятых проектных решений по
изменению организации территории. Далее разработчиком оформляется
и  выдается  заказчику  документация  к  проекту  (графическая  и
текстовая), оформленная в соответствии с требованиями. Если в составе
проекта намечены  мероприятия,  реализация  которых  требует
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определенного  срока,  то  разрабатывается  план  их  осуществления.  В
соответствии с ним эти мероприятия осуществляются заказчиком [16]. 

2.2 Подготовительные   работы при внутрихозяйственном 
землеустройстве 

         Проект внутрихозяйственного землеустройства разрабатывается на
основе материалов подготовительных работ. Целью подготовительных
работ  является  сбор  и  анализ  материалов,  характеризующих
землепользование  (землевладение)  и  проведение  полевого
землеустроитель-ного обследования. 
          Подготовительные работы принято подразделять на камеральные
и полевые [3, 4].
         Камеральная подготовка включает сбор и изучение материалов,
необходимых  для  составления  проекта: земельно-кадастровых
сведений, планово-картографических и обследовательских материалов,
природно-климатических, экономических сведений и прочих данных.

Земельно-кадастровые  сведения  характеризуют  основные
идентификационные характеристики землепользования (землевладения):
площадь  земельного  участка,  состав  и  соотношение  угодий
(экспликацию),  сведения  о  границах,  форме  собственности,  целевое
назначение,  кадастровый  номер,  ограничения  и  обременениях  на
территории.  Эти  данные  содержатся  в  Автоматизированной
информационной  системе  государственного  земельного  кадастра
Республики  Казахстан  (АИС  ГЗК).  Сведения  о  площади  и  границах
земельных участков, показанные на земельно-кадастровой карте (схеме),
сверяются с  данными идентификационных документов (акта на право
землепользования или акта  на  право собственности)  [5].  Экспликация
земель сверяется с данными государственного земельного учета.

Планово-картографические  материалы включают
топографический план землепользования и карты специализированных
обследований  (почвенного,  почвенно-эрозионного,  почвенно-
мелиоративного, геоботанического и др.). 

В  настоящее  время  актуальный  и  достоверный  планово-карто-
графический  материал  составляется  на  основе  геоинформационных
технологий. Основное назначение ГИС в землеустройстве - это создание
цифровых карт и планов местности, являющихся графической основой
современного  землеустройства. Современные  технологии  позволяют
создавать  цифровые  карты,  характеризующиеся  высокой  точностью
географической информации [17].  
       Обязательным  графическим  документом  является  план
землепользования,  представляющий  собой техническую  основу  для
составления  проекта.  На  плане  землепользования  должны  быть
показаны местоположения, границы, площади всех участков (контуров)
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на  территории  земельных  угодий.  Топографическими  знаками  на
каждом  контуре  отображается  его  вид  использования,  как  для
сельскохозяйственных  угодий  (пашня,  залежь,  многолетние  плодово-
ягодные  насаждения,  пастбище,  сенокос),  так  и  для
несельскохозяйственных (лес, кустарник, болота и т.д.). Отображаются
на плане все линейные контура (дороги, ЛЭП, каналы и т.д.). В условиях
выраженного  рельефа  на  плане  землепользования  должны  быть
показаны горизонтали.
        В зависимости от особенностей объекта внутрихозяйственного
землеустройства,  таких  как  его  площадь,  размеры  контуров  угодий,
рельеф  и  др.,  выбирается  масштаб  плана.  Для  крупных  и  средних
хозяйств  степной  зоны  используются  планово-картографические
материалы  с  масштабом  1:50000  и  1:25000.  Для  хозяйств  с
овцеводческой  специали-зацией  в  пустынной  зоне,  обычно  имеющих
большую площадь, масштаб планов мельче  1: 50000, 1:100000. Самый
крупный масштаб применяют для составления планов землепользований
на орошаемых территориях или в условиях со сложным рельефом   1:
5000,  1:10000.  В  таком  же  масштабе  отображаются  графические
материалы  крестьянских  хозяйств,  так  как  они  имеют  небольшой
размер.
       Достоверно составленный план землепользования имеет большое
значение для технической точности разрабатываемого проекта. В связи с
беспроектным установлением границ агроформирований, образованных
в  годы  земельной  реформы,  в  практике  землеустройства  могут  быть
неточности  в  земельно-учетных  и  планово-картографических
материалах,  которые  обнаруживаются  при  землеустроительном
обследовании  или  при  современных  способах  обработки
аэрокосмических  снимков.  В  этом  случае  необходима  корректировка
имеющегося планового материала.          
        Карты специальных обследований составляются специалистами
соответствующего  профиля.  Почвенные,  мелиоративные,
агрохимические,  водохозяйственные  обследования  дают
количественную  и  качественную  характеристику  ресурсов,
используемых в сельскохозяй-ственном производстве.     
          По материалам почвенного обследования изучается характер
почвенного  покрова  по  его  физико-химическим  свойствам  и
производится агропроизводственная группировка почв.  В зависимости
от  категорий  пригодности  почв  составляются  рекомендации  по  их
использованию.

В условиях эрозии почвенное обследование дополняется почвенно-
эрозионным,  на  основе  которого  устанавливаются  мероприятия  по
защите  почв.  На  почвенно-эрозионной  карте  отмечаются
местоположения и границы почвенных контуров, подверженных эрозии,
а также степень ее интенсивности. 
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      Почвенно-мелиоративные  обследования  земель  проводятся  для
выявления  негативных  почвенных  процессов:  засоления  орошаемых
земель,  осолонцевания  сельскохозяйственных  угодий,  дегумификации
почв на пашне. В процессе проведения агрохимического обследования
оценивается  степень  загрязнения  почвенного  слоя  вредными
веществами.
       Для  организации  использования  пастбищ  и  планирования
мероприятий  по  их  улучшению  необходимо  иметь  материалы
геоботанического  обследования.  Геоботаническая  карта  природных
кормовых  угодий  (сенокосов,  пастбищ)  является  основой  их
характеристики  и  получения  информации  о  видах,  продуктивности
пастбищной растительности и ее кормовой ценности.

Инновационными  способами  получения  актуальных  сведений  о
качественном  состоянии  земель  являются  использование
геоинформационные  технологии.  На  основе  данных  космического
мониторинга можно получить информацию об агрохимическом составе
почв, их засолении, эродированности, о состоянии посевов и др. [18].  

 Агроклиматические  характеристики объекта  проектирования
(температурный  режим,  количество  осадков,  интенсивность  ветровой
деятельности  и  т.д.)  необходимы  для  установления  эффективной
специализации  с.-х.  предприятия,  рациональной  системы  ведения
растениеводства и животноводства.  
       При изучении  экономических условий хозяйствования получают
данные,  характеризующие  существующую  специализацию  с.-х
производства,  структуру  валовой  и  товарной  продукции  и
рентабельность  ее  производства,  структуру  использования  пашни,
урожайность  с.-х.  культур  и  продуктивность  кормовых  угодий,
поголовье скота и его продуктивность, обеспеченность скота кормами и
т. д.

В  процессе  полевых  работ  проводится  землеустроительное
обследование,  целью  которого  является  изучение  на  местности
характера фактического использования каждого участка земли [16].
В ходе его проведения обследуется вся территория, при этом границы
контуров  и  вид  угодий,  показанные  на  планово-картографическом
материале, сличаются с фактическими данными в натуре. 
       На основании визуального обследования и с учетом материалов,
собранных во время камеральных работ, определяется необходимость в
изменении видов угодий и их улучшении. Выявляются местоположения,
границы и площади следующих участков:

-  сельскохозяйственных  угодий,  которые  будут  переведены  в
другие виды в соответствии с их качественной пригодностью;

- кормовых угодий, нуждающихся в проведении мероприятий по
улучшению; 

- эродированных земель;
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- засоленных орошаемых земель и др. 
  В  ходе  полевого  обследования  территории пашни составляется

чертеж  предшественников,  на  котором  показано  размещение
фактических посевов сельскохозяйственных культур за  два последних
года.
Кроме  того,  устанавливается  целесообразность  сохранения  элементов
сложившейся  организации  территории.  Обследуется  внутрихозяй-
ственная  дорожная  сеть  и  устанавливается  целесообразность
функционирования  каждой  существующей  дороги,  необходимость
проектирова-ния новых полевых дорог. Проводится оценка состояния и
необходимость  восстановления  гидротехнических  сооружений,
защитных  лесных  полос,  источников  полевого  и  пастбищного
водоснабжения. [16]. 

Результаты  землеустроительного  обследования  фиксируются  на
чертеже полевого обследования и в полевом журнале.  Итогом полевых
работ  является  акт  полевого  обследования,  в котором  излагается
фактическое  состояние  использования  земельных  угодий,
перечисляются  земельные  участки,  использование  которых  должно
измениться в  проекте путем мелиорации,  трансформации,  улучшения;
указываются  земельные  участки,  на  которых  предусмотрены
гидромелиоративные и природоохранные мероприятия и пр. 

По  материалам  землеустроительного  обследования  должна  быть
уточнена экспликация земель на момент землеустройства, которая будет
являться исходной для составления проекта. 
         Полнота  и  достоверность  материалов,  собранных  во  время
подготовительных работ, важны для принятия обоснованных решений в
проекте внутрихозяйственного землеустройства.
         На основе материалов подготовительных работ осуществляется
третья  стадия  землеустроительного  процесса   разработка задания  на
проектирование.  Его  составляют  разработчики  проекта  с  участием
заказчика. 
         Задание на проектирование содержит основные показатели и
решения по организации с.-х. производства и территории. В нем должны
быть зафиксированы следующие данные:

 специализация хозяйства, объем и виды валовой с.-х. продукции
на перспективу; 

  урожайность с.-х культур и продуктивность с.-х. угодий; 
 предварительная  структура  посевных  площадей  и  виды

многолетних насаждений;
 планируемое поголовье скота и птицы, их продуктивность, нормы

кормления с.-х. животных; 
 экспликация  земель  на  момент  землеустройства  и  возможные

изменения на перспективу;
 направления и примерные объемы мелиорации с.-х угодий;
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 примерные площади кормовых угодий, намеченных к улучшению;
 принципиальная схема устройства территории сельскохозяйствен-

ных угодий;
 перечень мероприятий по охране природы и окружающей среды;
 предложения  по  размещению  животноводческих  ферм  и

комплексов и инженерному оборудованию территории.
Содержание  задания  может  корректироваться  применительно  к

особенностям  устраиваемого  хозяйства  и  в  зависимости  от  перечня
вопросов, которые будут обозначены в договоре с заказчиком проекта
внутрихозяйственного  землеустройства.  Если  проект  носит
комплексный характер и в  нем будут решаться вопросы,  связанные с
детальным устройством  с.-х.  угодий,  то  этом  случае  разрабатывается
предварительный чертеж организации территории.  На этом чертеже
должна быть отображена принципиальная схема устройства территории
сельскохозяйственных угодий.

Контрольные вопросы
1. Назвать  основные  стадии  землеустроительного  процесса  при

внутрихозяйственном землеустройстве.
2. Назовите особенности, отмеченные в производственном процессе

при ВХЗ.
3. Охарактеризуйте виды подготовительных работ и их содержание.
4. Какие материалы должны быть собраны в результате камеральных

подготовительных работ?
5. Перечислите  и  охарактеризуйте  планово-картографических

материалы, которые должны быть собраны во время камеральных
работ.

6. Какой графический документ является технической основой для
составления проекта?

7. В чем заключается задача полевого обследования?
8. Что включают материалы полевого обследования?
9. Содержание задания на проектирование.

3.  Содержание проекта внутрихозяйственного 
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землеустройства

   3.1 Понятие о проекте внутрихозяйственного землеустройства
         
          Реализация  системы  организационно-хозяйственных  и
природоохранных  мероприятий,  направленных  на  рациональное
использование  и  охрану  земель,  осуществляется  через  проекты
внутрихозяйственного  землеустройства.  Основой  для  разработки
проектов  являются  исходные  материалы,  полученные  в  ходе
проведения подготовительных работ. К ним относятся: 

1) план землепользования;
2) материалы специальных обследований; 
3) экспликация земель на момент землеустройства;
4) основные показатели экономического развития хозяйства;
5) природно-климатическая характеристика с.-х. предприятия;
6) материалы полевого землеустроительного обследования;
7) задание на проектирование [16].

          От качества,  полноты и актуальности исходных материалов
зависит  обоснованность  проектных решений по  землеустройству  с.-х.
предприятия.  

Территориальная  основа  с.-х.  предприятия  включает  земельные
участки,  образовавшиеся  в  процессе  проведения  землеустроительных
работ   формы организации территории. На планово-картографических
материалах  они  отображаются  в  виде  контуров  (рисунок  1).  Контура
форм  организации  территории  подразделяются  на  две  группы  в
зависимости от их параметров: 

- контура хозяйственных участков;
- линейного контура. 

         При  внутрихозяйственном  землеустройстве проектируются
следующие  контура хозяйственных  участков:  отделения,
сельскохозяйственные  угодья,  севообороты,  сенокосообороты,
пастбищеобороты,  поля,  рабочие  участки,  летние  лагеря  и  др.  К
линейным контурам  относятся полевые дороги, внутрихозяйственные
оросительные  и  осушительные  каналы,  защитные  лесные  полосы,
скотопрогоны и др. [4].

  В ходе разработки проекта вносятся изменения в существующую
организацию территории с.-х.  предприятия.  При этом на графическом
плане  образуются  новые  контура  форм  землеустройства  и
корректируются существующие (рисунок 2). 

  Размеры  и  местоположения  контуров  обосновываются
экономическими  расчетами  и  проверяются  на  соответствие
природоохранным  требованиям,  поскольку  они  должны  быть
экономически  эффективны  и  экологически  целесообразны.  При
размещении  на  плане  границы  контуров  проектируются  с  заданной
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технической точностью. Следовательно,

Рисунок 1 - План землепользования
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Рисунок 2 - Проект внутрихозяйственного землеустройства

конкретным  результатом  проекта  внутрихозяйственного
землеустройства является установление на плановой основе точного
графического изображения экономически и экологически обоснованных
местоположений,  площадей  и  границ  контуров,  составляющих
территориальную организацию сельскохозяйственного производства [4].
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   Проектные  решения  отображаются  на  чертеже    графическом
проекте внутрихозяйственного землеустройства.  Характеристика и
обо-снование  проектных  решений  содержится  в  пояснительной
записке  к проекту.  Эти документы разрабатываются в соответствии с
землеустроительными инструкциями.

Проектные  задачи  при  внутрихозяйственной  организации
территории и методика их решения имеют свои особенности в разных
природно-климатических зонах. В  зависимости от  зональных условий
Казах-стана  можно  выделить  следующие  подгруппы  проектов
внутрихозяйственного землеустройства: 

- проекты в зоне степных ландшафтов, 
- проекты в условиях орошения, 
- проекты в условиях эрозии почв (ветровой, водной, совместной);

- проекты в условиях мелкоконтурности;
- проекты в условиях отгонного животноводства. 
Дифференцируются  проекты и  по  форме хозяйствования  объекта

землеустройства.  Так,  в  связи  с  различным  содержанием  и  объемом
работ  по  организации  территории  различаются  проекты внутрихозяй-
ственного  землеустройства  крупных  агроформирований  (хозяйствен-
ных  товариществ,  акционерных  объединений  и  др.)  и  крестьянских
(фермерских) хозяйств [4].  

3.2 Методика разработки проекта внутрихозяйственного 
землеустройства

Содержание проекта внутрихозяйственного землеустройства опре-
деляется экономическими и экологическими задачами, которые зависят
от  конкретных  условий  сельскохозяйственного  землепользования:
количественного и качественного состава сельскохозяйственных угодий,
специализации  с.-х.  производства,  экологических  особенностей
территории и др. Тем не менее разработан общий порядок разработки
проектных  предложений  по  организации  территории.  В  обобщенном
виде, по предложению М.А.Гендельмана, можно выделить следующие,
последовательно  расположенные,  составные  части  проекта
внутрихозяйственного землеустройства:

1) размещение  производственных  подразделений  и  хозяйственных
центров;

2) размещение  внутрихозяйственных  дорог,  водохозяйственных  и
других инженерных сооружений;

3) организация угодий;
4) устройство территории пашни;
5) устройство территории плодово-ягодных насаждений;
6) устройство территории кормовых угодий [4].

Каждая составная часть проекта представляет собой определенную
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задачу  по  организации  территории  и  делится  на  составляющие  ее
элементы  (вопросы).  Подробная  структура  проекта  ВХЗ  показана  на
рисунке 3. 

1. Размещение производственных подразделений и хозяйственных   
центров
1) установление состава, количества и размеров производственных 

подразделений;
2) размещение хозяйственных центров;
3)  размещение земельных массивов производственных подразделений. 
2. Размещение внутрихозяйственных дорог, водохозяйственных и 
других инженерных коммуникаций
1) размещение внутрихозяйственных дорог;
1) размещение водохозяйственных и иных инженерных коммуникаций.
3. Организация угодий
1) трансформация угодий, улучшение угодий;
2) установление структуры земельных угодий и их размещение.
4. Устройство территории пашни
1) определении типов, видов, содержания, количества, площадей 

севооборотов; 
2) размещение севооборотных массивов;
3) размещение полей, рабочих участков;
4) размещение полезащитных лесных полос; 
5) размещение полевых дорог; 
6) размещение полевых станов.
5. Устройство плодово-ягодных насаждений
1) размещение пород и сортов;
2) размещение кварталов  (для виноградников и клеток);
3) размещение дорог, защитных лесных насаждений; водных 

источников, оросительной и осушительной сети, подсобных 
хозцентров;

4) устройство территории ягодников;
5) размещение и устройство плодовых и виноградных питомников.
6. Устройство территории кормовых угодий
1) закрепление пастбищ за видами, фермами и группами скота;
2) размещение выпасных участков; 
3) размещение летних лагерей и водопойных пунктов;
4) организация пастбищеоборотов и размещение полей; 
5) размещение загонов очередного стравливания,  
6) размещение скотопрогонов;
7) организация сенокосооборотов и устройство их территории 

(размещение полей, дорог).

Рисунок 3 - Структурное деление проекта внутрихозяйственного 
землеустройства
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Структурное  расположение  составных  частей  проекта
землеустройства агроформирований определяет порядок его разработки.
Нужно заметить, что первые две составные части в настоящее время в
практике разрабатываются редко по следующим причинам. Размещение
производственных  подразделений обычно  производится  в  крупных
землепользованиях  с  несколькими  населенными  пунктами,  а  в
Казахстане их число ограничено. Размещение инженерных сооружений
связано  со  значительным  объемом  капиталовложений,  требующим
инвестиций. 

Чаще всего в практике землеустройства рассматриваются вопросы,
которые  непосредственно  связаны  с  использованием
сельскохозяйственных  угодий.  Они  разрабатываются  в  остальных
четырех  частях  проекта,  начиная  с  третьей  составной  части -
организации  угодий,  которая  определяет  порядок  использования  всех
земель  на  территории  агроформирования  и  поэтому  является
центральной частью проекта  внутрихозяйственного землеустройства. В
общем виде методика организации угодий заключается в переходе от
существующей  к  проектной  структуре  сельскохозяйственных  угодий
путем изменения вида их использования. 
          Устройство территории пашни является содержанием четвертой
части проекта и имеет большую значимость, как для Северо-Казахстан-
ского  региона,  где  сосредоточены крупные массивы богарной пашни,
так  и  для  южной  и  юго-восточной  части  Казахстана  с  орошаемыми
территориями.  Для  рационального  использования  пахотных  массивов
необходимым  условием  является  организация  севооборотов  и  их
внутреннее  устройство,  представляя  собой  сложную  задачу  ввиду
разнообразия пространственных и агроэкологических условий. 

Устройство  территории  плодово-ягодных  насаждений
рассматривается  в  пятой  составной  части  проекта.  Их  устройство  в
комплексном проекте намечается схематически, решаются лишь задачи
по  размещению  основных  элементов.  Так,  на  территории  сада
размещаются  породы,  сорта,  кварталы  и  элементы  обустройства
территории  -   полевые  дороги,  каналы,  лесополосы.  Детальное
устройство предусмотрено в проектах другого вида землеустройства  
участкового.                   
         Шестая    составная  часть,  в  которой  решаются  вопросы
устройства  территории  кормовых  угодий,  довольно  актуальна,
поскольку в настоящее время отмечается бессистемное использование
пастбищ.  Рациональное  их  устройство  заключается  в  упорядочении
выпаса  путем  закрепления  пастбищ  за  группами  с.-х.  животных,
организации водопоя, введения пастбищеоборотов.

Проект  внутрихозяйственного  землеустройства  является  ком-
плексным, поскольку его составные части проекта связаны между собой,
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и в них осуществляется последовательное решение задач по организации
территории.  В  то  же  время  каждая  из  составных  частей  может
выполняться самостоятельно, представляя собой определенную частную
задачу по устройству определенного вида с.-х. угодий (4-ая, 5-ая, 6-ая
составные части), или обустройству территории (2-ая составная часть),
или решая общую задачу по организации угодий (3-я составная часть).
Для  выбора  оптимальных  решений  разработка  и  анализ  вариантов
проекта может производиться по каждой составной части проекта.
              В связи со сложностью вопросов, возникающих при организации
территории, при традиционном проектировании выделяют две стадии:
эскизное  проектирование  и  техническое. На  первой  стадии  создается
комплексный  эскизный  проект,  в  котором  проектные  решения
разрабатываются  предварительно  с  допустимой точностью;  на  второй
стадии  создается  технический  проект,  в  котором  устанавливаются  с
необходимой  точностью  положения  границ  и  определяются
окончательные  площади  контуров  [4]. При  автоматизированном
проектировании  нет  необ-ходимости  в  выделении  стадий,  результат
получается сразу с заданной точностью.

Расчетный  проектный  период  проекта  внутрихозяйственного
землеустройства  зависит  от  срока,  в  течение  которого  должны  быть
освоены  все  проектные  мероприятия.  Например,  при  устройстве
территории  пашни  проектный  период  совпадает  со  сроком  освоения
(ротации) севооборотов и составляет в Северного Казахстана в среднем
5-6 лет.  При организации угодий расчетный период зависит от  срока
окупаемости затрат на трансформацию угодий и может составлять от 2
до  5  лет.  Для  проектов  со  значительными  капитальными  затратами,
например,  на  мелиорацию  земель  или  обустройство  территории,
проектный период может быть увеличен до 10 лет.  
         
         3.3 Методы землеустроительного проектирования

Специфика  проектов,  создающих  территориальную  основу  для
организации  с.-х.  производства,  заключается  в  необходимости
тщательного  учета  природных,  пространственных,  экономических  и
социальных  условий  землепользования. Поскольку  нет  таких
сельскохозяйственных  землепользований,  которые  бы  полностью
повторились по характеру всех условий и пространственным свойствам
земельных  участков,  шаблонные  решения  при  внутрихозяйственном
землеустройстве неприемлемы. 

Дифференцированный  подход  обуславливает  при  составлении
проектов  применение следующих  методов  решения  проектных  задач:
комплексного, последовательных приближений, расчётно-вариантного,
логико-абстрактного [4].
         Комплексный метод заключается в согласованности,  т.е.  во
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взаимоувязанном  решении  всех  проектных  задач. Это  объясняется
тесной  увязкой  структурных  частей  проекта  внутрихозяйственного
землеустройства,  так как формы организации территории конкретного
сельскохозяйственного  землепользования  связаны  пространственно,
экономически  и  экологически.  Так,  изменение  площади  или  границ
любого  вида  с.-х.  угодий  -  пашни,  пастбищ  и  т.д.,  влияет  на  их
внутреннее устройство.  
         При использовании метода последовательных приближений
процесс  проектирования  осуществляется  путем  решения  вопросов  по
принципу «от общего к частному, а потом от частного к общему». При
этом  сначала  проектные  задачи  решаются  приближенно,  а  затем,
поэтапно они детализируются и уточняются. В результате полученные
изменения  вносятся  в  первоначальное  проектное  решение.  Так,
например,  сначала  проектируется  полевая  магистраль  и  с  ней
согласовываются границы севооборота. Если при детальном устройстве
территории  севооборота  проектируются  новые  границы  полей,  то
появляется  необходимость  в  корректировке  границы  севооборотного
массива, а затем и магистральной дороги.    
         Расчетно-конструктивный  метод  используется  при
обосновании  проектных  решений.  Его  суть  заключается  в  том,  что
составляется  несколько  вариантов  проекта  и  осуществляется  выбор
лучшего  из  них  по  техническим,  экономическим,  экологическим
показателям.  Сравнивая  экономические  показатели,  отдают
предпочтение варианту с меньшими затратами. Например, по величине
транспортных  расходов  может  быть  выбрано  лучшее  решение  при
размещении  кормового  севооборота.  При  расчете  экологических
показателей определяют положительный эффект или предотвращенный
ущерб от предлагаемых природоохранных мероприятий.
          Наряду  с  традиционными  технологиями  проектирования
применяются  автоматизированные.  Оптимальный  вариант  проектного
решения может быть получен с помощью современных методов земле-
устроительного  проектирования   экономико-математических
методов.  С  помощью  оптимизационных  задач  линейного
программирования и математического моделирования обрабатываются
большие массивы данных, характеризующих условия землепользования
и с.-х. производства и осуществляется поиск оптимального решения из
множества возможных. 
           В связи с появлением ГИС- технологий, компьютерной техники и
развитием  программного  обеспечения  система  землеустроительных
методов  стала  совершенствоваться  и  преобразовываться  в  методы
автоматизированного проектирования.  Использование
автоматизированных технологий позволяет быстро получать проектные
решения с  заданной точностью. Например,  при проектировании форм
землеустройства,  с  помощью  программы,  при  изменении  границы
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контура  или  его  разделении  автоматически  определяются  площади
вновь  образованных  участков,  длины  их  сторон  и  координаты
поворотных точек [3, 17].
         Все перечисленные методы не применяется без  абстрактно-
логического  метода.  Он  заключается  в  анализе  проектных  решений
посредством  логических  умозаключений  путем  их  зрительного
восприятия на чертеже. Так, опытному разработчику несложно заметить
недостатки изображённого на плане графического решения и устранить
их [4].  
         

3.4 Основные показатели проекта внутрихозяйственного
землеустройства

        При  оценке  целесообразности  проектных  решений  при
внутрихозяйственном  землеустройстве  используются  следующими
показатели:

1) натуральные,
2) экономические,
3) экологические. 

         Натуральные показатели  отражают  расстояния,  количество
контуров, размеры контуров по площади и протяженности, соотношения
видов  угодий  и  другие  показатели,  измеряющиеся  в  натуральных
единицах  (гектарах,  метрах,  процентах  и  т.д.).  Например,  число
пастбищеоборотов, протяженность поля, рабочий уклон, удельный вес
угодий.
         Экономические показатели исчисляются в стоимостном выраже-
нии. Среди них можно выделить:

- показатели экономической эффективности с.-х. производства;
- единовременные затраты;
- ежегодные расходы и потери. 

         Показатели экономической эффективности с.-х. производства
определяются  при  влиянии  проектных  решений  на  результативность
хозяйственной  деятельности  с.-х.  предприятия:  уменьшение  затрат  на
производство  с.-х.  продукции,  прирост  или  предотвращенные  потери
чис-того дохода, валового продукта и др.
          Единовременные (капитальные) затраты – это стоимость едино-
временных затрат на проведение мероприятий (трансформацию, улуч-
шение, рекультивацию угодий) или на создание объектов обустройства
территории (дорог и сооружений, лесополос, многолетних насаждений,
и т.д.). 
          Ежегодные расходы и потери – это расходы, совершаемые в
течение каждого года,  зависящие от принятого в проекте решения по
организации территории и производства. К ним относятся транспортные
расходы на перевозку с.-х. продукции, непроизводительные затраты при
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использовании с.-х.  техники,  расходы на  перегоны с.-х.  животных на
пастбища и т.д.

    Если  проект  внутрихозяйственного  землеустройства
разрабатывается  по  нескольким  составным  частям  и  существенным
образом меняется организация территории, то возникает необходимость
оценки вариантов проектных решений и в выборе лучшего из них. Для
этого  используется  величина  приведенных  затрат,  учитывающая
суммарное значение всех затрат проекта, приведенных к одному году:
                    П = Е К + С,                                                                            (1)

      
где     П – приведенные затраты, тнг;

Е – единовременные (капитальные) затраты на организацию тер-
ритории, тнг;
К – коэффициент эффективности капиталовложений, отражающий
их срок окупаемости;  
С – ежегодные затраты, тнг.

          Но  не  всегда  проектные  решения  можно  оценить  лишь
экономическими показателями. При решении природоохранных задач на
первый  план  выступают  экологические  показатели,  так  как  они
отражают степень улучшения природной среды или оценку негативных
последствий,  которые  удалось  предотвратить.  Например,  при
противоэрозионной  организации  территории  экологическая
эффективность оценивается уменьшением величиной потерь почвенного
слоя  при  эрозии,  т.е.  величиной  предотвращенного  ущерба.  При
установлении и оценке оптимального состава и соотношения угодий в
агроландшафте  рекомен-дуется  использовать  показатель  его
экологической стабильности. 

Иногда  эффект  от  введения  природоохранных  мероприятий
невозможно выразить в количественном исчислении. Но, тем не менее,
он  должен  учитываться  при  оценке  проектных  решений.  Так,
экологический  эффект,  связанный  с  охраной  природы,  заключается  в
сохранение  естественной  среды  обитания  и  обеспечения  ее
средостабилизирующей  функции.  Немаловажное  значение  имеет  и
сохранение эстетически ценных ландшафтов и т.д. В любом случае, при
оценке  результативности  проекта  преимущественное  значение  перед
экономическими  показателями  должна  иметь  экологическая
целесообразность предлагаемых мероприятий.

Контрольные вопросы
1. Назвать исходные материалы для составления проекта ВХЗ.
2. Понятие о проекте ВХЗ.
3. Что понимается под конкретным результатом проекта ВХЗ?
4. Перечислите  хозяйственные  участки  и  линейные  контура,

35



проектируемые при ВХЗ.
5. Назовите структуру проекта ВХЗ.
6. По каким признакам выделяются разновидности проектов ВХЗ?
7. Охарактеризуйте сущность методов решения проектных задач.
8. Какие  экономические  и  натуральные показатели  используются  для

оценки вариантов проекта? 
9. По какому показателю сравниваются варианты проекта?
10.Как оценивается  эффективность экологических показателей проекта

внутрихозяйственного землеустройства? 
4.  Размещение производственных подразделений и 

инженерных сооружений

4.1   Размещение   производственных подразделений и 
хозяйственных центров

Основными  элементам) первой  составной  части  проекта
внутрихозяйственного землеустройства являются:
-   установление  состава,  количества  и  размеров  производственных
подразделений;
-   размещение хозяйственных центров;
-   размещение  земельных  массивов  производственных  подразделений
[4].         

Производственные  внутрихозяйственные  подразделения  это
производственные участки сельскохозяйственного предприятия, за кото-
рыми  закреплены  земля,  рабочая  сила  и  средства  производства.  Они
подразделяются на отделения, бригады, цеха.

К основным хозяйственным центрам с.-х.  предприятий относятся
центральные  усадьбы  и  усадьбы  отделений.  Центральная  усадьба
обычно  располагается  в  самом  крупном  населенном  пункте  на
территории предприятия, это административно-хозяйственный центр с.-
х.  предприятия.  Усадьба отделения  хозяйственный центр отделения,
он   может  совмещаться  с  центральной  усадьбой  или  может  быть   в
другом  населенном  пункте.  К  прочим  хозяйственным  центрам  могут
относиться бригадные центры, животноводческие фермы и комплексы,
летние лагеря, зимовки и т.д. 

При  размещении  производственных  подразделений  и
хозяйственных  центров  происходит  согласованное  решение  вопросов
организации территории и с.-х.  производства.  Первая  составная часть
проекта разрабатывается обычно при наличии следующих факторов:

- крупный размер землепользования;
- сложная хозяйственная структура производства; 
- наличие на территории объекта нескольких населенных пунктов.

Виды,  количество  и  размеры  подразделений,  размещение  за-
крепляемых за ними земельных массивов формируют территориально-
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производственную структуру с.-х.  предприятия.  Она  тесным образом
зависит  от  размера  площади  землепользования,  производственной
специализации  хозяйства  и  расселения  людей,  занятых  в  с.-х.
производстве.

Территориально-производственные  структура  агроформирования
обычно  представлена  двумя  основными  типами,  и  может  быть
территориальной или отраслевой. При первом типе территория делится
на  отделения,  в  которых  пахотные  массивы могут  подразделяться  на
бригады.  При  отраслевой  структуре  в  растениеводческой  отрасли  на
пашне  образуются  бригады,  а  в  животноводстве  кормовые  угодья
(пастбища и сенокосы), закрепляются за фермами. 
            В хозяйствах крупного размера с несколькими населенными
пунктами предпочтительна территориальная организационно-производ-
ственная  структура. В  Казахстане  имеются  довольно  крупные
сельскохозяйственные землепользования, площадь которых превышает
20  тыс.  га,  это  характерно  для  агроформированиях  степной  зоны,
которые  образованы  в  границах  прежних  совхозов.  В  хозяйствах
зерновой  специализации  обычно размеры  внутрихозяйственных
производственных подразделений составляют 5 –12 тыс. га по площади
пашни;  в  овцеводческих–  25  –85  тыс.  га  по  площади  пастбищ  [4].
Пример территориальной трехступенчатой структуры (с.-х. предприятие
- отделение – брига-да) показан на рисунке 4а, двухступенчатой (с.-х.
предприятие - отделение) - на рисунке 4б.

Сложная  производственная  структура  возникает  при  сочетании
нескольких  отраслей:  растениеводства,  животноводства,
кормопроизводства,  семеноводства  и  т.д.  В  этом  случае  выбирается
отраслевая  организационно-производственная  структура:  с.-х.
предприятие  -  цех  -  бригада  (рисунок  4в).  Отраслевую  (цеховую)
структуру  наиболее  часто  применяют  при  организации  территории
компактно расположенных с.-х. землепользований с одним населенным
пунктом,  высоким  уровнем  концентрации  отраслей  и  углубленной
специализацией.
        При  размещении  производственных  подразделений    и
хозяйственных    центров  предполагается  определенный  порядок
действий:

-  изучаются  и  систематизируются  материалы  подготовительных
работ, характеризующие организацию производства, сложившуюся ор-
ганизационно-хозяйственную  структуру,  специализацию  хозяйства,
уровень концентрации отраслей и их размещение по подразделениям,
пространственные особенности территории;

- изучаются рекомендации научных учреждений по оптимальным
размерам подразделений;

- анализируются прогнозные проработки по развитию населённых
пунктов, находящихся на территории землепользования, на отдаленную
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перспективу;
-  уточняется  внутрихозяйственная  специализация  и

рассматриваются предложения по ее изменению;
-  разрабатываются  проектные  предложения  по  организации

подразделений  и  хозяйственных  центров:  уточняется  местоположение
хозяйственных  центров,  определяются  виды  и  количество  территори-
альных производственных   подразделений, их специализация площади
и границы; при необходимости разрабатывают вариантные решения;

-  производится  экономический  и  логический  анализ  по  опреде-
лённым  условиям  и  показателям,  принимают  мотивированное  заклю-
чение о наиболее приемлемом варианте [4]. 

а) трехступенчатая структура

б) двухступенчатая структура
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в) отраслевая структура

                   центральная усадьба                      усадьба отделения
                              граница отделения                          граница бригады                   

                   
        населенный пункт                  пашня                     пастбище

Рисунок 4 – Территориальные организационно-производственные
структуры с.-х. предприятия

При  проектировании  земельных  массивов  отделений  следует
исходить из следующих требований:

- соответствие  состава  и  соотношения  угодий  в  отделении  его
внутрихозяйственной специализации;

- компактность земельных массивов отделений, обеспечивающая
минимальное расстояние от хозяйственного центра отделения к основ-
ным с.-х.  угодьям;

- совмещение  границ  земельных  массивов  отделений  с
естественными  урочищами  и  существующими  искусственными  со-
оружениями.

- проектирование  границ  отделений  линиями  без  излишних
изломов  с  прямоугольными  пересечениями,  с  таким  расчётом,  чтобы
впоследствии можно было образовать поля правильной конфигурации,
удобные для механизированной обработки;

- размещение границ отделений в условиях эрозии почв должно
обеспечивать  в  дальнейшем правильную ориентацию сторон  полей  и
лесных  полос  (в  условиях  ветровой  эрозии  с  учетом  направления
эрозионно-опасных ветров, в условиях водной эрозии  с учетом рельефа
местности) [4].

4.2 Размещение внутрихозяйственных дорог и других 
инженерных сооружений

Задачей  второй  составной  части  проекта  внутрихозяйственного
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землеустройства является  размещение  внутрихозяйственных  дорог,
водохозяйственных  сооружений  и иных  объектов  инженерного
оборудования территории. [4]. 

Вторая составная часть проекта ВХЗ разрабатывается только в том
случае,  если  на  территории  землепользования  (землевладения)
предусматривается  создание  или  реконструкция  инженерных
сооружений и коммуникаций, которые обеспечивают функционирование
с.-х.  производства.  Они  размещаются  на  основе специальных
инженерных проек-тов (например,  водохозяйственного  строительства,
мелиоративных, гидротехнических). В случае создания новых объектов
их  проектиро-ванием  занимаются  в  организациях  и  предприятия
соответствующего  профиля.  Специалист  по  землеустройству  должен
лишь  проконтролиро-вать  согласованность  размещения  инженерных
сооружений  и  коммуни-каций  с  расположением  других  элементов
организации  территории:  границ  производственных  подразделений,
границ сельскохозяйствен-ных угодий, севооборотов, полей, лесополос
и т.д.

Проектирование объектов инженерного оборудования территории
в  проектах  внутрихозяйственного  землеустройства  первоначально
ведется  на  уровне  схемы,  а  в  дальнейшем  составляются  рабочие
проекты. По  всем  элементам  инженерного  оборудования  территории
определяет-ся объем капиталовложений и очередность их освоения. При
наличии  ранее  составленных  рабочих  проектов  размещение  объектов
инженерного  оборудования  согласовывают  с  решениями  в  остальных
составных  частях  проекта  внутрихозяйственного  землеустройства  и
включают в общую систему организацию территории.

Размещение  объектов  инженерного  оборудования  территории
должно соответствовать определенным требованиям,  в  соответствии с
которыми следует:

- обеспечить  территориальные  условия  для  нормального
функционирования объектов;

- согласовывать  размещение  с  решениями,  принимаемыми  в
других составных частях проекта ВХЗ;

- размещать, по возможности, на территории малоценных угодий;
- учитывать природоохранные требования;
- обеспечить минимальные единовременные затраты [3].  

  Внутрихозяйственные  дороги,  размещение  которых
рассматривается в этой составной части, имеют улучшенное покрытие и
относятся  в  основном,  к  V  технической  категории.  Обычно  они
соединяют  населённые  пункты,  существующие  на  территории  с.-х
предприятия и обеспечивают связь с дорогами общего пользования. 

При  размещении  основных    внутрихозяйственных  дорог
проводится  специальное  дорожное  обследование,  при  котором
осуществляется анализ существующей дорожной сети, целесообразность

40



ее  сохра-нения.  Проектирование  внутрихозяйственных  дорог
осуществляется  в  специальных  проектах.  При  этом  определяется  на-
правление  новых  дорог;  устанавливается  их  категории  дороги  и  тип
покрытия  в  зависимости  от  интенсивности    движения  и  от  объема
грузоперевозок.  Также  рассчитывается  экономическая  эффективность
строительства.
          При  внутрихозяйственном  землеустройстве  проводится
согласование  устройства  территории  с  объектами  мелиоративного  и
гидротехнического  строительства. К  ним  относятся  массивы
орошаемых и осушаемых земель, пруды, лиманы, внутрихозяйственные
распределительные оросительные и водоотводные каналы, водопойные
сооружения для с.-х.  животных, противоэрозионные гидротехнические
сооружения  (водозадерживающие  валы,  нагорные  канавы  и  т.д.).  Их
расположение  определяется  на  основе  специальных  обследований:
мелиоративных,  гидротехнических,  противоэрозионных.  При  их
размещении  руководствуются  хозяйственной  целесообразностью,
задачами  интенсивного  использования  земель,  природоохранными
требованиями, техническими нормами и правилами.
         Регулярное орошение на пашне - наиболее распространенный в
Казахстане  вид  улучшения  земель  с  целью  их  более  интенсивного
использования.  Для  этого  предварительно  проводятся  обследования:
земле-устроительное,  почвенно-мелиоративное,  водохозяйственное,
гидро-геологическое. При создании объекта орошения проектирование
гидротехнических  каналов  ведется  в  соответствии  с  техническим
нормами, но границы и конфигурация орошаемых земель (севооборотов
на  пашне,  садов,  ягодников,  культурных  пастбищ)  согласовывают  с
размещением  хозяйственной  инфраструктуры  и  расположением
сельскохозяйственных угодий. При формировании орошаемых пахотных
участков  учитывают  параметры  дождевальной  техники  для
проектирования полей оптимального размера.   

Для  Казахстана  перспективным  является  лиманное  орошение
кормовых угодий, которое осуществляется за счет задержания воды во
время  снеготаяния.  Проектирование  лиманов  ведется  на  основе  топо-
графической  съемки,  гидрологических,  почвенных  и  других
обследований.  В  соответствии  с  рельефом,  почвенными  и
гидрологическим  условиями  определяется  вид  использования  лимана.
Чаще  всего  устройство  лиманов  предполагается  для  орошения
сенокосов.
         В степной, полупустынной и пустынной зонах Казахстана большое
значение имеет создание водохозяйственных сооружений, используемых
для обводнения пастбищ. Возможность их строительства определяется в
процессе  проведения  специальных  водохозяйственных  и
гидрогеологических  обследований,  на  основе  которых  в  проекте
внутрихозяйственного  землеустройства  намечают  строительство  и
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реконструкцию водных источников:  артезианских скважин,  трубчатых
колодцев,  используемых  для  организации  водопоя.  При  устройстве
территории  пастбищ  с  ними  согласовывают  размещение  выпасных
участков и летних лагерей.

Контрольные вопросы
1. Какие задачи решаются при размещении производственных

подразделений и хозяйственных центров?
2. Назвать виды внутрихозяйственных подразделений.
3. Типы  территориальных  производственных  структур  с.-х.

предприятий.
4. Какие  требования  предъявляются  при  размещении

земельных массивов отделений?
5. Требования, предъявляемые к размещению объектов инже-

нерного оборудования территории.
6. Перечислить  объекты  инженерного  оборудования,

размещаемые в проекте ВХЗ.

5. Организация   угодий

5.1 Характеристика земельных угодий Республики Казахстан
    
 К земельным угодьям относятся все земельные участки земли на

территории  с.-х.  предприятия,  которые  различаются  по  характеру  их
использования в хозяйственных целях и имеют различные природные
свойства.  В  Земельном  кодексе  РК  дается  классификация  земельных
угодий и определения их видов.

Все  земельных  угодья  разделяются  на  сельскохозяйственные и
несельскохозяйственные.

К  сельскохозяйственным угодьям  относятся земельные участки,
которые  систематически  используются  для  получения
сельскохозяйственной  продукции.  Самым  ценным  угодьем  для
Казахстана является пашня, так как она является главным средством для
производства растениеводческой  продукции.  Пашней  называются
земельные участки,  систематически  обрабатываемые  и  используемые
под  посевы  сельскохозяйственных  культур,  включая  посевы
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многолетних  трав  и  пары.  Орошаемая  пашня  имеет  на  своей
территории оросительную сеть (посто-янную, временную), связанную с
источником  орошения,  обеспечивающим  водой  для  поливав
оптимальные сроки с высокой обеспеченностью (не ниже 75%) [5].

Многолетние насаждения являются также ценным видом угодий,
поскольку  требуют  значительных  затрат  на  их  выращивание.  К
многолетним насаждениям относят  земельные участки  под искус-
ственно выращенными многолетними насаждениями, предназначенные
для  получения  плодово-ягодной,  технической  и  лекарственной  про-
дукции,  а  также  для  декоративного  оформления  территории [5]. Они
представлены, в основном, древесными и кустарниковыми растениями.
Плодово-ягодные  насаждения    это сады,  виноградники,  ягодники.  К
техническим  многолетним  насаждениям  относятся  сады  тутовника,
плантации эфиро-масличных культур, чая и др. 

        Земельные угодья, которые ранее входили в состав пашни, но в
данный  момент  не  используются,  считаются  залежным  землями.
Залежь  земельные  участки,  которые  ранее  использовались  под
пашню  и  более  одного  года,  начиная  с  осени,  не  заняты  посевами
сельскохозяйственных культур или паром [5].

Сенокосы и пастбища относятся к кормовым угодьям и могут быть
естественными или улучшенными.  

        Сенокосами  называются земельные участки,  систематически
используемые под сенокошение» [5].  Сенокосы естественные делятся
на  суходольные  и  заливные.  Заливные  сенокосы расположены  на
почвах  луговой формации в поймах рек и озер, и заливаются талыми
водами  в  весенний  период.  Суходольные сенокосы  находятся  на
равнинах  в  понижениях  рельефа  с  повышенным  увлажнением
(западинах,  балках).  Сенокосы  лиманного  орошения -  участки,  на
которых  растительность  обеспечивается  влагой  за  счет  талых  вод,
задержание которых происходит за счет создания водоудерживающих
валов,  дамб  и  др.  На  сенокосах  коренного  улучшения  естественная
растительность заменена культурной.
          К пастбищам относятся земельные участки, систематически
используемые  для  выпаса  сельскохозяйственных  животных  [5].
Значительная часть пастбищ естественных располагается в Казахстане
на  засолённых,  солонцеватых  или  щебнистых  почвах  степи,
полупустынь и пустынь. Культурные орошаемые пастбища  участки
пастбищ с оросительной сетью, регулярно орошаемые из постоянного
водного  источника. Пастбища  коренного  улучшения -  земельные
участки,  на  которых создан  культурный травостой.   Среди  пастбищ
выделяются  обводненные; к ним относятся пастбища, на территории
которых  имеются  водные  источники  (озера,  реки,  пруды,  копани,
каналы,  трубчатые  или  шахтные  колодцы),  способные  обеспечить
питьевой водой определенное поголовье скота [5].
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Несельскохозяйственные угодья можно разделить на две группы:
-  земельные  участки,  занятые  объектами,  которые

обеспечивающие функционирования с.-х. производства;
-  прочие  угодья,  непригодные  для  сельскохозяйственного  ис-

пользования,  вкрапленные в  массивы с.-х.  угодий на территории с.-х.
предприятия [5].  

Объекты,  обслуживающие сельскохозяйственное  производство  
это  дороги,  постройки,  скотопрогоны,  лесные  защитные  насаждения,
водоемы и прочие коммуникации и сооружения. 

Прочие угодья по своим качественным свойствам непригодны для
перевода  в  сельскохозяйственные  виды  угодий.  К  ним  относятся
кустарники,  болота,  засолённые земли,  пески,  солонцы,  такыры и  др.
Некоторые из них могут быть освоены для использования в сельском
хозяйстве при вложении больших затрат. Например, кустарники могут
быть раскорчеваны, солонцы мелиорированы, болота осушены.

 В результате действия природных и экономических факторов на
территории как отдельных с.-х. предприятий, так и республики в целом,
складывается определенная структура угодий. Структура угодий – это
характеристика  состава  и  соотношения  площадей  земельных  угодий.
Для  ее  характеристики  используются  определенные  показатели.
Соотношение  площадей  сельскохозяйственных  и  земельных  угодий
называется  уровнем  земельного  использования.  Удельный  вес  пашни,
многолет-них  насаждений  и  улучшенных  кормовых  угодий  в  составе
сельскохозяйственных  угодий  свидетельствует  об  уровне
интенсивности использования земель.  Уровень  распаханности
определяется  удельным  весом  пашни.  Значения  этих  показателей
выражаются  в  процентном  отношении,  но  если  их  представить  в
натуральном выражении, то они будут называться коэффициентами.

Рассмотри структуру земельных угодий Республики Казахстан по
данным от 01.11.2021. Из всей площади, которая составляет 272.5 млн
га,  значительно  преобладают  сельскохозяйственные  угодья,
занимающие 219.6 млн га или 80,6% площади земельного фонда. Из них
в составе земель сельскохозяйственного назначения находится 111.0 млн
га,  или  51%.  Именно  эти  с.-х.  угодья  закреплены в  пользование  или
частную  собственность  за  предприятиями,  ведущими  сельское
хозяйство.  За  ними  же  закреплена  почти  вся  площадь  пашни;  а
значительная  часть  остальных  угодий,  таких  как  залежь,  сенокосы,
пастбища, находятся в составе земель запаса.
         В  составе  сельскохозяйственных  угодий  большую  часть
территории занимают пастбища - 185.0 млн га (83,8 %), площадь пашни
относительно  невелика  -  26.7  млн  га  (12.1%);  остальные
сельскохозяйственные угодья занимают небольшие площади:  залежь -
3.7 млн га; сенокосы - 5.6 млн га; многолетние насаждения - 148 тыс. га
(рисунок 5); 
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Рисунок 5 - Структура сельскохозяйственных угодий
на 1 ноября 2021 года, % [6]

        В  последнее  десятилетие  структура  угодий  приобрела
относительную стабильность с незначительными колебаниями площадей
по годам. 

 Природно-климатические  условия  Казахстана  обуславливают
различия  в  структуре  угодий  по  регионам.  В  степной  зоне  имеются
наиболее  благоприятные  условия  для  развития  зернопроизводства.
Наличием  плодородных  почв  (черноземных  и  темно-каштановых),  и
равнинный рельеф  позволили  сосредоточить  здесь  основные  массивы
неорошаемой пашни. Поэтому здесь высок коэффициент распаханности:
по северным областям он колеблется от 0,5 до 0,7, но на территориях
некоторых землепользований, со сплошной распашкой земель, удельный
вес  пашни  может  составлять  0,9.  Для  пустынной  зоны  республики,
наоборот, характерен низкий коэффициент распаханности с.-х. угодий,
что  обусловлено  наличием  почв  с  низким  содержанием  гумуса,  их
засоленностью,  каменистостью  и  крайне  выраженной  засушливостью
климата.  Поэтому  здесь  хозяйства  специализируются  на  отгонном
животноводстве. 

В  целом  республика  имеет  земельные  ресурсы,  которые
обеспечивают  объем  производства  сельскохозяйственной  продукции,
удовлетворяющий внутренние потребности и  экспорт  [6]. Но  в  целом
характер  использования  земель  свидетельствует  о  низком  уровне
интенсивности  использования  сельскохозяйственных  угодий,  что
объясняется  специфическими  природными  условиями  Казахстана.
Прежде  всего  нужно  отметить,  что качественное  состояние  почв  на
значительных  территориях  осложняется  наличием  признаков,
отрицательно  влияющих  на  их  плодородие.  Поэтому  возможности
освоения  земель  в  пашню  весьма  ограничены,  и  распаханные
территории характеризуется невысоким плодородием. 
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5.2 Содержание   организации угодий

Организация  угодий  рассматривается  в  третьей  составной  части
проекта  внутрихозяйственного  землеустройства.  Под  организацией
угодий подразумевается  установление  их  состава  и  соотношения
посредством трансформации и улучшения и размещение на терри-
тории [4].    

Основной  задачей организации  угодий  является  установление
такого  состава  площадей,  при  которых  можно  создать  необходимые
условия для высокоинтенсивного использования земель при сохранении
и увеличении плодородия почв. 

В результате организации угодий устанавливается их проектная
структура,  определяющая  перспективный  состав  и  соотношение
земельных угодий на территории сельскохозяйственного предприятия.
Она определяется качественным составом с.-х. угодий и специализацией
хозяйства и устанавливается в результате агроэкономических расчетов.

При  переходе  от  фактической  структуры  угодий  к  проектной
реализуются следующие элементы организации угодий:

1) трансформация угодий, улучшение и размещение угодий;
2) установление проектной структуры земельных угодий,

Трансформация -   это  видоизменение  угодий,  то  есть  перевод
земель из одного вида угодий в другой. В ст. 98 Земельного Кодекса
Республики  Казахстан  записано,  что  «необходимость  проведения
трансформации  обосновывается  природными  факторами  и
экономической  целесообразностью»  [6]. Например,  трансформация
осуществляется при переводе залежи в пашню.    

Улучшение угодий – это мероприятия, повышающие интенсивность
использования  сельскохозяйственных  угодий  с  увеличением  их
продуктивности,  но  не  вызывающие  изменение  их  вида.  Например,
улучшение происходит при орошении, осушении с.-х. угодий.

Проектный  состав  и  соотношение  (структура)  угодий,  их
размещение на территории должны отвечать следующим требованиям:

-  использование  всех  земель  в  соответствии  с  их  природными
свойствами;

- сохранение и повышение плодородия почв;
- предупреждение эрозионных процессов;        
- соответствие  структуры  сельскохозяйственных  угодий

специализации с.-х. предприятия;
- оптимизация структуры агроландшафта;
- размещение с.-х. угодий, обеспечивающее минимальные затраты на

транспортировку  продукции  к  хозяйственным  центрам  и  создающее
благоприятные условия для использования с.-х. техники;

- окупаемость затрат на трансформацию и улучшение с.-х. угодий.
Применительно к современным условиям можно выделить 
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следующие направления трансформации земельных угодий:
1. Повышение интенсивности использования сельскохозяйственных

угодий при их переводе в более ценные виды.
При этом важно увеличить площади пашни, как наиболее ценного

вида  сельскохозяйственных  угодий.  Но  возможности  увеличения
площади пашни в Казахстане ограничены. Так, в степной зоне основным
резервом  будет  вовлечение  в  пашню  залежи,  пригодной  по
агропроизводственным характеристикам. 

2.  Перевод  угодий  в  менее  ценные  в  связи  с  несоответствием
качественного состава.  

Согласно  статье  98  Земельного  Кодекса  РК,  «основанием  для
перевода более ценных сельскохозяйственных угодий в менее ценные
является:        

- для  пашни  –  несоответствие  агропроизводственных  почвенных
характеристик  земель  их  фактическому  использованию,  высокий
уровень загрязнённости токсичными веществами;    

- для многолетних насаждений – предельный возраст насаждений, 
их изреженность, неудовлетворительный породный состав;  

- для  сенокосов   опустынивание  земель  с  выпадением  луговой
растительности;

- для пастбищ  сбитость» [6].     
3. Ликвидация мелкой контурности и спрямление границ участков

пашни с  целью создания  условий  для  производительной  работы с.-х.
техники. 

  Рекомендуется  не  трансформировать  в  пашню  обособленные
участки менее 30 га, так как в этом случае не окупаются затраты на их
обработку  при использовании крупногабаритной с.-х.  техники.  Кроме
того, для эффективной работы машинно-тракторных агрегатов границы
участков  следует  проектировать  прямолинейно,  но  с  максимальным
приближением к границам почвенных контуров. 

4. Увеличение  площади  сельскохозяйственных  угодий  за  счёт
пригодных, но не используемых в сельском хозяйстве земель. 

Этот  вид  трансформации  возможен  в  результате  осуществления
мелиоративных  или  культуртехнических  мероприятий,  позволяющим
коренным образом улучшить  физико-химические,  агромелиоративные,
пространственные  свойства  земельных  участков.  В  РК  главным
источником  увеличения  площади  сельскохозяйственных  угодий
является  рекультивация  земель  (западины,  вкрапленные  в  пахотный
массив,  отработанные  карьеры,  развалины  сельских  населённых
пунктов, свалки).

5. Выделение участков для инженерных сооружений, дорожного и
иного внутрихозяйственного строительства. 

При этом происходит сокращение площади сельскохозяйственных
угодий,  но  повышается  уровень  обустройства  территории инженерно-
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техническими  объектами,  улучшает  условия  использования  и
обслуживания сельскохозяйственных угодий. 

6. Выделение участков для природоохранных целей.  
Определяется  местоположение  и  площади  участков,

предназначенных  для  размещения  лесных  посадок,  природоохранных
зон, полос и других объектов. Кроме того, выделяются эродированные
участки,  на  которых  должны  быть  проведены  лесомелиоративные,
гидротехнические  мероприятия.  Обычно  для  этих  целей  используется
картограмма противоэрозионных мероприятий. [4].   

 К мероприятиям по улучшению угодий относятся:
1. Орошение  (регулярное  орошение  пашни,  пастбищ,  лиманное

орошение сенокосов).
2. Осушение избыточно увлажнённых земель.
3. Коренное улучшение кормовых угодий.
4. Поверхностное улучшение кормовых угодий.
5. Мелиорация солонцов.
Коренное улучшение кормовых угодий  это  замена  малопродук-

тивного  травостоя  культурным. Для этого проводят их распашку или
дискование,  проводят  необходимые  агротехнические  мероприятия  и
производят посев многолетних трав (залужение).

Поверхностное улучшение    проведение  культуртехнических  ме-
роприятий  с  сохранением естественной дернины: подсев трав, внесение
(разброс)  удобрений,  расчистка  от  камней,  раскорчевка  кустарников.
Мероприятия по поверхностному улучшению целесообразно проводить
в тех случаях, когда в травостое кормовых угодий сохранились ценные
кормовые травы [4].       

Важное значение при улучшении сельскохозяйственных угодий, в
первую  очередь,  пашни,  имеет  мелиорация  солонцов,  поскольку  в
Казахстане  солонцы  занимают  около  70  млн  га,  и  солонцовые
комплексы распространены практически повсеместно. 

5.3 Методика организации угодий

Трансформация  и  улучшение  угодий  осуществляется  на  основе
детального анализа материалов всех видов обследований на территории
с.-х. предприятия. Решение задачи по организации угодий начинают с
изучения  материалов  подготовительных  работ,  в  которых  даются
рекомендации  о  трансформации  и  улучшении  контуров
сельскохозяйственных угодий. Предварительно выявляется потребность
с.-х.  предприятия  в  изменении  состава  угодий  и  повышении
интенсивности их использования. 

Предлагается следующий порядок действий по организации угодий:
1.  Выявляются  участки  земель  природоохранного  назначения  с

особым  режимом  использования:  водоохранные  полосы  и  зоны,
охранные  зоны  линий  электропередач  и  трубопроводов  и  т.д.  Их
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размеры  и  условия  размещения  определяются  природоохранными
нормативами;  на  плановой  основе  показываются  только  границы
отведенных участков.

2.  На  плановой  основе  определяют  местоположения,  границы  и
площади участков, предназначенных:

-  для размещения регулярного и лиманного орошения,  водоемов,
мелиоративных,  гидротехнических,  водохозяйственных  и  других
сооружений; 

-  под  внутрихозяйственную  застройку  и  внутрихозяйственные
дороги;

- под защитные лесные полосы вокруг ферм, прудов и водоемов,
балок, оврагов; 
        - под многолетние плодово-ягодные насаждения (сады, ягодники,
виноградники).
       Условия  их  размещения  устанавливаются  специальными
инженерными или рабочими проектами.
        3. Производится трансформация земельных угодий. 

На  основе  анализа  материалов  полевого  землеустроительного
обследования,  проведенного  в  период  предпроектной  подготовки,  и
других  специальных  обследований  (почвенного,  эрозионного,
геоботанического и др.), устанавливаются возможности изменения вида
сельскохоз-яйственных  угодий.  Проектный  вид  использования
устанавливается  в  соответствии  с  категориями  агропроизводственной
пригодности земель по земельно-кадастровой документации следующим
образом: 

В пашню трансформируются участки залежи, сенокосов и пастбищ
1-ой  категории,  пригодные  по  природным  свойствам  для  получения
устойчивых  урожаев  сельскохозяйственных  культур,  на  которых
обеспечивается окупаемость затрат на их возделывание.    

При проведении трансформации важно учитывать размер участка,
его  местоположение  и  форму.   Если  пахотнопригодный  участок  с
небольшой  площадью  значительно  удален  от  массива  пашни  или
хозяйственного центра, то его перевод в пашню экономически нецелесо-
образен. Но если такой участок находится среди пастбищ, на которых
содержится  скот,  то  он  может  быть  трансформирован  в  пашню  для
размещения  кормовых  культур.  Кроме  того,  не  следует  распахивать
участки  в  виде  узкой  полосы  или  сложной  формы,  что  снижает
производительность с.-х. техники при их обработке. 

В  сенокосы  переводятся  земли  2-ой  категории  пригодности,
отличающиеся  хорошей  влагообеспеченностью  и  приемлемыми  для
применения  механизации  рельефом  и  конфигурацией.  Следует
использовать  под  сенокосы  вкрапленные  в  пашню  участки  пастбищ,
расположенные в микропонижениях, так как они не удобны для выпаса.

Под  пастбища  отводятся  земли  3-ей  категории  пригодности,
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находящиеся  в  составе  пашни,  залежи  и  сенокосов.
Непахотнопригодные  участки  залежи  и  участки,  исключенные  из
состава пашни, трансформируются в пастбища коренного улучшения.

На  проектном  плане  устанавливаются  границы
трансформированных участков и вычисляются их площади (рисунок 6).
При  проектировании  границ  трансформации  учитывается,  что  для
обкатываемых  участков  требуется  прямоугольная  конфигурация.
Поэтому  для  эффективного  использования  с.-х.  техники  необходимо
проектировать  границы  трансформируемых  участков  по  возможности
прямолинейно,  с  максимальным  приближением  их  к  границам
почвенных контуров. 

4.  Составляется  план  мероприятий  по  улучшению  угодий.
Проектируются  участки  коренного  и  поверхностного  улучшения на
сенокосах и пастбищах.    

Участки естественных сенокосов и пастбищ могут быть улучшены
коренным образом, если они имеют условно пахотнопригодные почвы и
рельеф, пригодный для механизированной обработки. В первую очередь
следует улучшать участки, прилегающие к существующим пастбищам
коренного  улучшения  или  разобщающие  их.  Расширение  площадей
улучшенных пастбищ может осуществляться за счёт мелиорированных
солонцовых земель. 

5.  Составляется  предварительный  план  трансформации  и
улучшения угодий. 

6. Составляется   проектная экспликация, в которой отражается про-
ектная структура земельных угодий.

7.  Определяется  ожидаемая  экономическая  эффективность
трансформации  и  улучшения  земельных  угодий.  При  этом
рассчитывается срок окупаемости капитальных затрат, необходимых для
проведения мероприятий:
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а) план землепользования

б) проект организации угодий

Рисунок 6 - Организация угодий на примере ТОО «Достык»
Акмолинской области

                              К
                   Т =                + п,                                                          (2)
                             Д 

где  Д –  прирост чистого дохода при реализации мероприятий, 
тенге/га, 

п –   число лет, необходимых для осуществления мероприятий по 
трансформации и улучшению. 

Экономический  эффект  от  трансформации  и  улучшения  угодий
определяется  в  стоимостном  выражении.  Но  так  как  величину
экологического  эффекта  трудно  определить,  можно  сказать,  что
экологическая эффективность организации угодий определяется:

- увеличением  площади  с.-х.  угодий,  близких  к  естественным
ландшафтам по экологическому состоянию, т.е. естественных пастбищ и
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сенокосов;
- созданием искусственных посадок леса – в виде лесополос или

участков;
- увеличением  площади  искусственно  созданных  водоемов

(прудов, водохранилищ, лиманов и др.);
- прекращением эрозионных процессов;
- расширением территорий с ограниченным режимом использова-

ния (микрозаповедников, миграционных полос и др.).           

Контрольные вопросы
1. Какие угодья называются сельскохозяйственными?
2. Классификация сельскохозяйственных угодий.
3. Дайте определения различным видам с.-х. угодий. 
4. Назовите виды несельскохозяйственных угодий.
5. Охарактеризуйте структуру угодий Республики Казахстан.
6. Понятие организации земельных угодий.
7. Понятие трансформации земельных угодий.
8. Назовите направления трансформации с.-х. угодий.
9. Перечислите виды улучшения земельных угодий.
10.Перечислить требования к организации угодий.
11.Каков порядок проведения организации угодий?
12.Как может быть определена экономическая эффективность транс-
    формации угодий?
13.Как может быть повышена экологическая устойчивость территории?

  

6. Устройство территории пашни

Для рационального использования пашни необходимым условием
является  формирование  территориальной  структуры,  основу  которой
составляют  севооборотные  массивы,  поля  и  объекты  оборудования
территории. Устройство  территории  пашни  заключается  в
организации севооборотов и устройстве их территории. Эта задача
решается  в  четвертой  составной  части  проекта  внутрихозяйственного
землеустройства  с  учетом  природных,  экологических  и
пространственных  особенностей  пахотных  массивов  на  территории
каждого с.-х. предприятия.

6.1 Содержание организации севооборотов
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На  территории  пашни  с.-х.  предприятия  основной  формой
землеустройства  является  севооборот,  являющийся  главным  звеном
системы  земледелия.  Севооборот -  это  территория,  на  которой
происходит  чередование  с.-х.  культур  во  времени  и  в  пространстве
(рисунок 7). 

Задачей внутрихозяйственного  землеустройства  при  организации
севооборотов  является  создание  территориальных  условий  для
обеспечения  производства  планируемого  объема  с.-х.  продукции
растениеводства, рационального использования труда и с.-х. техники, а
также сохра-нение почвенного плодородия.

Совокупность  севооборотов  на  территории  с.-х.  предприятия
называют  системой  севооборотов.  Через  систему  севооборотов
поднимается  культура  земледелия,  повышается  плодородие  почв,  а
значит  и  урожайность  с.-х.  культур.  Севообороты  различаются
назначением, которое определяет их виды и типы, структуру посевов.

Организация  севооборотов заключается  в  определении  типов,
видов, схем чередования посевов, количества, площадей севооборотов и
размещении их на территории [4]. 

Типы  севооборотов определяются  специализацией  хозяйства.
Выделяются  следующие  основные  типы  севооборотов:  полевые,
кормовые, почвозащитные, специальные.

Для  производства  товарной  продукции  организуются  полевые
севообороты. При наличии в хозяйстве животноводческой отрасли, для
обеспечения  потребности  в  кормах  вводится  кормовые  севообороты.
Почвозащитные    севообороты  вводятся  на  эродированных  почвах.
Специальные  севообороты  имеют  в  своем  составе  с.-х.  культуры  со
сложными технологическими процессами их возделывания. 

Виды  севооборотов различаются  посевами  различных  культур.

Схемы чередования посевов  выбираются  в  зависимости от  зональных
рекомендаций  и  отличаются  набором  культур,  продолжительностью
ротации, количеством полей и определяются зональными условиями. 

Количество и площади севооборотов зависят от размера площади 
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Рисунок 7 – Размещение севооборотов
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пашни,  хозяйственной специализации, от качества почв и особенностей
размещения пахотных массивов. 

 При  проектировании  севооборотов  необходимо  соблюдать
следующие требования:

1. Система севооборотов должна соответствовать специализации с.-
х.  предприятия.  Она  должна  обеспечивать  объем  производства
продукции  растениеводства  в  размерах,  необходимых  для
удовлетворения  внутренних  потребностей  с.-х.  предприятия  и  для
реализации на рынке. 

2.  Севооборотные  массивы  должны  быть  пригодны  по
агроэкологическим свойствам для возделывания сельскохозяйственных
культур,  предусмотренных  схемой  чередования.  При  размещении
севооборотов  необходимо  учитывать  требовательность
сельскохозяйственных культур к почвам. 

3.  Состав  сельскохозяйственных  культур  в  севооборотах  и  их
размещение на территории пашни должны обеспечивать сохранение и
повышение плодородия почвы и ее противоэрозионную безопасность.

4. Севооборотные массивы должны быть однородны по природным
условиям: типу почв и их признакам (солонцеватости, эродированности,
засолению и т.д.), рельефу местности, водному режиму.

5. При размещении севооборотных массивов необходимо создавать
условия  для  снижения  затрат  при  использовании  труда  и
сельскохозяйственной техники. С этой целью:

-  севообороты  с  грузоемкими  и  трудоемкими  культурами
размещают вблизи населенных пунктов и хозяйственных центров;

-  севооборотные  массивы  размещают  компактно,  т.е.  с
минимальной протяженностью;

- границы севооборотных массивов проектируют по возможности
прямолинейно,  без  лишних  изломов  и  совмещают  с  естественными
урочищами и существующими инженерными элементами оборудования
на территории пашни.

6.  В  условиях  водной  эрозии  почв  границы  севооборотов
желательно совмещать со структурными линиями рельефа и размещать
перпендикулярно к ним; в условиях ветровой эрозии - параллельно или
перпендикулярно направлению эрозионно-опасных ветров. Выполнение
этих условий позволяет создавать удобные условия для проектирования
полей [3,4]. 

6.2 Особенности организация севооборотов различных типов

        Почвозащитные севообороты предназначены для  противоэро-
зионной защиты земель. Они проектируются на почвах, подверженных
водной и ветровой эрозии. Особенностью почвозащитных севооборотах
является размещение в них с.-х. культур, которые обладают наибольшей
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противоэрозионной устойчивостью – многолетних трав. 
Среди  почвозащитных  севооборотов  выделяются  следующие  ви-

ды: севообороты с полосным размещением посевов сельскохозяйствен-
ных культур и севообороты со сплошными посевами многолетних трав.

Почвозащитные  севообороты  с  полосным  размещением  посевов
с.-х.  культур, в  соответствии с  зональными рекомендациями,  обычно
проектируют на землях,  подверженных эрозии в средней степени:  на
среднесмытых почвах в условиях водной эрозии, в условиях ветровой
эрозии – на  среднедефлированных.  Но для предупреждения развития
эрозионных  процессов  можно  рекомендовать  их  размещение  и  на
почвах со слабой степенью развития эрозионных процессов.

В севооборотах полосного типа чередуются полосы многолетних
трав,  обладающие  высокой  почвозащитной  способностью,  и  полосы
зерновых, пропашных культур и пара. Ширина полос составляет 50-200
м и зависит от почв и уклона. 

Для  схем  чередования  почвозащитных  севооборотов  характерна
длинная ротация: 5-и польные с 10-летним периодом, 6-и польные с 12-
летним периодом,  4-х  польные  с  8-летним.  Севообороты с  короткой
ротацией проектируют на землях с большей эрозионной опасностью.

Границы  размещении  севооборотов  их  границы  должны  быть
согласованы с  оптимальным направлением обработки почв:  с  учетом
рельефа в условиях водной эрозии, с направлением ветра в условиях
дефляции почв. 

Почвозащитные севообороты  со сплошными посевами многолет-
них трав рекомендуется размещать на сильноэродированных землях. В
этих  севооборотах  них большая  часть  полей  занята  посевами  много-
летних трав, одно или два поля   однолетними сельскохозяйственными
культурами сплошного сева (чаще всего зерновыми). Для прекращения
эрозионных процессов в течение 4-6 лет поля занимают многолетними
травами, а затем по их пласту размещают зерновые культуры. 

Если  сильноэродированный  участок,  подлежащий  временному
залужению, незначительный по площади, то на нем вводится севооборот
с чередованием посевов во времени [3,4]. 

Кормовые  севообороты  предназначены  для  выращивания  с.-х.
культур, предназначенных для обеспечения потребности с.-х. животных
в кормах. Для уменьшения транспортных расходов на перевозку кормов
основным  требованием  при  проектировании  кормовых  севооборотов
является их приближение к месту содержания с.-х. животных. Кроме того,
при  их  размещении  необходимо  учитывать  пригодность  почв  для
выращивания кормовых культур.    

Площадь  кормового  севооборота  определяется  на  основе  потреб-
ности в кормах с.-х. животных. Обычно в хозяйстве проектируется один
кормовой севооборот.

Кормовые севообороты делятся на два вида: прифермские и при-
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лагерные. 
Прифермские  севообороты размещают  на  участках  пашни,

пригодных для выращивания кормовых культур и находящихся вблизи
животноводческих ферм или комплексов (рисунок 7).  Они предназна-
чены для производства кормов, которые используются для кормления
скота, находящегося на фермах. В них выращиваются силосные куль-
туры (кукуруза, однолетние травы), корнеплоды (сахарная свекла, мор-
ковь),  многолетние  и  однолетние  травы,  используемые  для  заготовки
сена,  сенажа  и  зеленого  конвейера.  Если  возле  фермы  недостаточно
пастбищ, то в кормовой севооборот включаются травы, используемые на
зеленый корм. 

Прилагерные севообороты размещаются на пашне, расположенной
вблизи мест  летнего содержания скота  (летних лагерей)  и  предназна-
чены для производства зеленого корма при его недостатке. В этих сево-
оборотах выращиваются культуры на зеленый корм: кукуруза и травы на
зеленый корм [4].

В  специальные  севообороты  включены  сельскохозяйственные
культуры, характеризующиеся повышенной требовательностью к поч-
вам,  рельефу,  водному  режиму  или  требующие  сложной  технологии
возделывания. Это овощные, лекарственные, рисовые, табачные и дру-
гие севообороты. Большинство из них требуют размещения на плодо-
родных почвах с легким механическим составом. Овощные культуры и
рис нуждаются в регулярном поливе, поэтому размещаются на орошае-
мых  землях.  Рисовые  и  табачные  севообороты  требуют  сложной
технологии возделывания. 

В  Казахстане  распространение  получили  овощные  севообороты.
Их размещают на орошаемых землях, поскольку большинство овощных
культур  требовательны  к  влаге;  особенно  нуждаются  в  регулярном
поливе:  капуста,  огурцы, помидоры, баклажаны, перец.  Лучшими для
них  считаются  плодородные  рыхлые  почвы  легкосуглинистого  или
супесчаного  механического  состава,  расположенные  на  повышенных
местах рельефа, на южных склонах. Как правило, овощные севообороты
размещают вблизи населенных пунктов для уменьшения транспортных
расходов на перевозку продукции и рабочей силы [4]. 

Полевые  севообороты предназначены  для  производства  про-
дукции для рыночных целей для получения продовольствия и сырья и
размещаются на основной территории хозяйства (рисунок 7). В полевых
севооборотах  обычно  возделываются  культуры,  рекомендованные  и
распространенные в определенной климатической зоне. В Казахстане в
полевых  севооборотах  возделываются  зерновые  культуры,  картофель,
сахарная  свекла,  подсолнечник,  лен  и  др.  Выбор схем полевых сево-
оборотов зависит от многих факторов, основными из которых являются:
рыночный спрос, пригодность почв для возделывания выбранных с.-х.
культур и технические возможности организации труда. 
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Наиболее широкое распространение в северных областях  Казах-
стана получили зерновые севообороты с одним полем чистого пара и
несколькими полями зерновых культур. В соответствии с зональными
рекомендациями в  зоне  светло-каштановых и  каштановых почв  реко-
мендуются 3-х польные зернопаровые севообороты; в зоне тёмно-каш-
тановых  почв   4-х-  и  5-и  польные,  в  степной  зоне  с  черноземными
почвами  6-и польные. 

Картофельные  севообороты обычно  размещаются  вблизи  сель-
ских населенных пунктов, что связано с большой трудоемкостью воз-
делывания  картофеля.  Учитывая  его  отзывчивостью на  полив,  карто-
фельные  севообороты  рекомендуется  организовывать  на  орошаемой
пашне.

Свекловичные  севообороты рекомендуется  размещать  на  плодо-
родных и орошаемых участках. Учитывая наличие значительного коли-
чества  побочной  продукции  (ботвы),  идущей  на  корм  скоту,  трудо-
емкость  и  грузоемкость  производства,  свекловичные  севообороты
размещают  вблизи  селений,  животноводческих  ферм  и  транспортных
магистралей, ведущих к местам сбыта продукции [4].

К внесевооборотным участкам относят участки пашни, на кото-
рых проектом предусматривается выращивание бессменной культуры.

Внесевооборотные участки проектируют в следующих случаях:
1.На  участках  пашни,  максимально  приближенных  к  живот-

новодческим комплексам или животноводческим фермам,  размещается
кукуруза или многолетние и однолетние травы. При размещении куку-
рузы  учитывается  ее  требовательность  к  качеству  почв. Недостатком
является  недоиспользование  ее  как  предшественника  в  кормовом
севообороте, т.к. зерновые культуры, при размещении их после посевов
кукурузы, дают хорошую прибавку урожая – до 30%.

2.На  обособленных  участках  пашни,  удаленных  от  основного
массива и расположенных среди пастбищ, размещают посевы кукурузы
и  многолетних  трав  на  зеленый  корм  для  подкормки  скота  в  паст-
бищный период.

3.На  небольших  участках  пашни,  отличающихся  по  качеству  от
основного массива - эродированных или солонцеватых, размещают по-
севы многолетних трав.

6.3 Устройство территории севооборотов

        Устройство территории севооборотов включает в себя разме-
щение полей, рабочих участков, полезащитных лесных полос, полевых
дорог, полевых станов.
       Задачи по устройству территории севооборотов должны решаться с
учетом следующих требований:
1) создание условий, обеспечивающих повышение плодородия почв и
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снижение эрозионной опасности;
2) организация  территориальных  условий  для  эффективного

использования с.-х. техники и транспортных средств.
3) обеспечение  наименьших  капитальных  затрат  на  размещение

объектов обустройства территории внутри севооборотных массивов
[4].

Основными  структурными  элементами  севооборотов  являются
поля. Поля  севооборота -  это  равновеликие  части  севооборотного
массива, предназначены для размещения сельскохозяйственных культур
и  выполнения  комплекса  работ  по  их  выращиванию. Они  обычно
ограничиваются полевыми дорогами, но иногда они могут отделяться и
границами земельных угодий. 

В  некоторых  случаях  предполагается  внутриполевое  устройство
территории:

- при разделении поля на рабочие участки;
- при размещении внутри поля посевных полос;
- при размещении внутри поля лесных полос;
- при размещении внутри поля гидротехнических сооружений.

Поле может состоять из обособленных частей   рабочих участков,
разделенных другими видами угодий. Рабочие участки проектируются
внутри  поля,  если  оно  неоднородно  по  агроэкологическим  условиям.
При  проектировании  противоэрозионных  мероприятий  через
определенные расстояния размещают посевные полосы с.-х. культур в
зернопаровых  и  почвозащитных  севооборотах,  полезащитные  лесные
полосы,  противоэрозионные  гидротехнические  сооружения  (валы,
канавы и т.д.). В условиях орошения, в зависимости от способа полива,
внутри  поля  севооборота  предусматривается  размещение  временной
оросительной сети.         

Поля  размещаются  с  учетом  ландшафтных  условий:  характера
почвенного  покрова,  условий  рельефа  местности,  проявления
негативных процессов, таких как эрозия, засоление и т.д. Кроме того,
принимаются  во  внимание  существующие  элементы  обустройства
территории  и  механизированной  обработки.  Поэтому  при
проектировании  полей  необходимо  выполнять  требования,
учитывающие все эти факторы. 
        Требование первое. Поле севооборота должно быть однородным по
почвенным  условиям  для  проведения  агротехнических  работ  в
оптимальные  сроки.  Однородный  почвенный  покров  позволяет
проводить  полевые  работы одновременно  на  всей  территории  поля  с
соблюдением  правильной  агротехники,  что  создает  условия  для
получения урожая в запланированном объеме.          
       Требование  второе.  На  территории  склонов  поле  следует
проектировать  однородным  по  рельефу  с  учетом  направления
горизонталей, экспозиции склона, рабочего уклона.  
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       В условиях выраженного рельефа местности для предотвращения
эрозионных процессов необходимо обеспечить правильное направление
обработки  полей.  Для  этого  длинные  стороны  поля  должны  быть
размещены поперек склона,  в  направлении горизонталей.  Кроме того,
такое  размещение  обеспечивает  минимальный  уклон  в  рабочем
направлении,  что  является  важным  для  снижения  затрат  машинно-
тракторных  агрегатов  при  обработке  поля.  Кроме  того,  каждое  поле
желательно  размещать  на  склоне  одной  экспозиции,  тогда  оно  будет
однородным по условиям инсоляции.

Если нет возможности запроектировать поле равнокачественным по
рельефу или почвам, его делят на однородные рабочие участки. 

Требование  третье. Форма  поля  и  его  размеры  должны
проектироваться с учетом эффективного использования с.-х. техники и
правильной  организации  технологических  процессов.  Оценка
конфигурации поля в конечном счете определяется размером затрат на
выполнении  механизированных  процессов.  Наиболее  приемлемой
считается прямоугольная форма поля. Не рекомендуется проектировать
поле  с  острыми  углами,  т.к.  в  этом  случае  при  механизированной
обработке образуются остаточные треугольники.     

Требование четвертое. Поля севооборотов должны быть примерно
равновеликими  по  площади  для  обеспечения  равномерного  выхода
продукции во все годы ротации. Отклонения от равновеликости будут
нивелироваться при уменьшении площади поля с относительно высоким
уровнем урожайности  с.-х.  культур,  и,  наоборот,  при  увеличении  его
площади при низком уровне.

 Требование  пятое.   Следует,  по  возможности,  сохранять
существующую организацию территории  пашни,  а  при  ее  изменении
необходимо учитывать затраты на создание новых линейных элементов
и ликвидацию существующих. 

На  местности  имеются  существующие  элементы  обустройства
территории:  границы  полей  севооборотов,  полевые  дороги,
полезащитные лесополосы, простейшие противоэрозионные сооружения
(валы,  канавы  и  т.д.).  Изменение  существующей  организации
территории  считается  обоснованным  в  следующих  случаях:  при
неоднородных  агроэкологических  условиях  (рельефе  и  почвенном
покрове), при не равновеликости полей, при нерациональных размерах
полей и рабочих участков и их неправильной конфигурации.

Но  всегда  сохранение  существующих  элементов  бывает  целе-
сообразным.  Иногда  на  территории  с.-х.  предприятия  наблюдается
неправильное  с  точки зрения  противоэрозионной защиты размещение
лесополос; необоснованная извилистость дорожной сети; часто имеются
излишества в отводах площади под дороги. В этом случае сохранность
существующей  организации  обосновывается  снижением  эрозионной
опасности, сокращением транспортных расходов, уменьшением занятой
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площади.
Полезащитные  лесные  полосы проектируются  для  защиты

обрабатываемых  участков  пашни  от  водной  и  ветровой  эрозии  и
создании  микроклимата,  благоприятного  для  роста  и  повышения
урожайности     с.-х.  культур.  Лесополосы размещаются  по  границам
полей  и  внутри  них,  образуя  отдельно  обрабатываемые  участки,
вытянутые по длине поля [4].

Полезащитные лесополосы подразделяются на приводораздельные,
ветроломные,  водорегулирующие.  Условия  их  размещения
определяются лесомелиоративными проектами.
       Ветроломные лесополосы проектируется в условиях равнинной
местности. Для обеспечения противоэрозионного эффекта их размещают
с учетом направления эрозионно-опасных ветров. 

В условиях сложного рельефа размещаются приводораздельные и
водорегулирующие  лесные  полосы.  Они  предназначены  для
предотвращения водной эрозии почв.  Для задержания поверхностного
стока  водорегулирующие  лесополосы  размещаются  в  поле  поперек
склона  на  определенном  расстоянии  в  зависимости  от  типа  почв  и
уклона  местности.  Приводораздельные  лесополосы  проектируют  в
направлении водораздельных линий для регулирования водного режима.
      Одновременно и  во  взаимосвязи  с  границами полей  и  рабочих
участков  проектируется  полевая  дорожная  сеть.  Полевые  дороги
должны обеспечивать удобный подъезд к каждому рабочему участку и
быть по возможности прямолинейными, без необоснованных поворотов
и изломов.  В то же время, исходя из противоэрозионных требований,
они должны быть размещены с учетом рельефа местности.
      Полевые дороги (магистральные, линии обслуживания, вспомога-
тельные) проектируется по границам полей и рабочих участков. Магист-
ральные полевые дороги служат для сообщения между основными па-
хотными массивами и хозяйственными центрами. Линии обслуживания
размещаются  по  коротким  сторонам  полей  для  выполнения  произ-
водственных  операций.  Вспомогательные  дороги  обеспечивают
транспортную связь на территории пашни и проектируются по длинным
сторонам  полей.  Полевые  дороги  рекомендуется  проектировать
шириной 6 - 8 метров в зависимости от их назначения.
       Полевые станы – это вспомогательные хозяйственные центры, ко-
торые предназначены для временного хранения с.-х. техники и пребы-
вания  механизаторов. Они  проектируются  в  хозяйствах  с  крупными
землепользованиями и устраиваются при удалении пашни от основного
хозяйственного центра более чем на 10 км. 
      Основное требование при размещении полевых станов - размещение
их  в  центре  обслуживаемого  пахотного  массива  возле  пересечения
полевых дорог.
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6.4 Методика устройства территории пашни

Задача  по  проектированию  севооборотов  и  устройству  их
территории решается методом последовательных приближений. В слу-
чаях,  когда  требуется  полное  изменение  существующей  организации
территории пашни, рекомендуется следующий порядок работы:

1.  Устанавливаются  типы,  виды  севооборотов  и  их  содержание.
Типы  и  виды  севооборотов  определяются  в  зависимости  от
специализации с.-х. предприятия, от способов содержания поголовья с.-
х.  животных, от наличия и степени эродированности земель и других
условий. Схемы чередования  с.-х.  культур  в  севооборотах  зависят  от
планируемой  структуры  посевных  площадей  и  выбираются  в
соответствии  с  зональными  рекомендациями  в  данной  природно-
климатической зоне.

2.  Определяется  количество  и  площади  севооборотов  и
осуществляется их размещение на территории. Площади севооборотных
массивов  зависят  от  величины  земельных  участков,  от  сложившихся
размеров  полей,  от  числа  лет  ротации  с.-х.  культур  в  схемах
чередования.  В  первую  очередь  размещаются  севообороты,  место-
положение  которых  определяется  особыми  условиями,  такие  как
специальные,  почвозащитные.  Затем  на  участках,  приближенных  к
месту  потребления  кормов,  размещаются  кормовые  севообороты.  На
остальной площади пашни размещаются полевые севообороты.

3.  На  территории  пахотного  массива  определяется  направление
полевой магистрали, связывающей его с хозяйственным центром.

4. На территории каждого севооборотного массива проектируются
поля,  а  при  необходимости  в  них  размещаются  рабочие  участки.
Количество полей в севообороте устанавливается на основе выбранной
схемы  чередования  посевов.  Проектирование  полей  выполняется  с
учетом рельефа и почвенных условий, равновеликости их по площади,
сохранении  существующих  элементов  организации  территории.  С
учетом требований к конфигурации и размерам сторон устанавливается
форма полей (рабочих участков).

5. Размещаются полезащитные лесные полосы и полевая дорожная
сеть. При этом согласовывается взаимное расположение границ полей,
лесополос и полевых дорог. 

6. В крупных землепользованиях севообороты могут закрепляться
за  тракторно-полеводческими  бригадами  и  проектируются
вспомогательные хозяйственные центры (полевые станы) [19].

7.  При наличии проектных вариантов при устройстве территории
пашни производится их сравнение по экономическим показателям. 
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При  создании  в  проекте  элементов  обустройства  территории
определяется  величина  единовременных  затрат  на  создание  полевых
дорог,  полезащитных  лесных  полос,  простейших  гидротехнических
сооружений, полевых станов. 

Ежегодные  затраты  и  потери  определяются  при  изменении
организационно-территориальных условий при устройстве пашни. 

При  разнице  проектных  решений  при  организации  севооборотов
рассчитываются следующие ежегодные показатели. 

Увеличение  выхода  валовой  продукции  считается  основным
экономическим  критерием  при  выборе  лучшего  решения  при
организации  севооборотов.  Если  варианты  отличаются  схемами
чередования с.-х. культур, то рекомендуется учитывать прибавку урожая
с.-х. культур за счет лучшего использования предшественников. 

При разнице в размещении севооборотных массивов оценивается их
компактность  путем  определения  величины  потерь  на
непроизводительное перемещение с.-х. техники с одного поля на другое
после завершения операций. 

 Если варианты отличаются размещением кормовых севооборотов,
то  рассчитываются  транспортные  расходы  на  перевозку  грузов  к
хозяйственному  центру,  которые  зависят  от  расстояния  до
хозяйственного центра (фермы, летнего лагеря):

        СТР = РК × Ук × RСР × А АВТ.,                                                                                               (3)    

где    РК –  площадь кормовых культур в севообороте, га;
Ук –  урожайность кормовых культур, ц/га;
RСР – среднее расстояние перевозки грузов, км;
А АВТ., – стоимость автотранспортных перевозок, тенге/км за 1 ц. 
 

         Проектные  решения  при  устройстве  территории  пашни
оцениваются  следующими  ежегодными  расходами.  При  изменении
конфигурации полей и их размеров в вариантах проекта рассчитываются
потери  на  холостые  повороты  и  заезды  с.-х.  техники  при  обработке
полей, зависящие от длины рабочего гона. Расчет ведется по каждому
севооборотному массиву по формуле:

                    4 Р× Fср × АО

        СХП.=                            ,                                                             (4)     
                           100

где    СХП. –  стоимость  потерь  на  холостые  повороты  и  заезды  с.-х.
техники на севооборотном массиве, тенге;  
        Р –  суммарная площадь обрабатываемых участков, га;
        Fср  –   процент  холостых  поворотов  (определяется  как
средневзвешенная  величина  и  зависит  от  длины  обрабатываемого
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участка в рабочем направлении), %;
        АО –  стоимость обработки 1 га, тенге.

При проектировании полей  с  учетом рельефа  местности  лучшим
вариантом  окажется  тот,  в  котором  будут  наименьшие  затраты  на
преодоление рабочего уклона при обработке поля. 

Варианты  размещения  полезащитных  лесных  полос  оцениваются
дополнительным выходом с.-х.  продукции за  счет прибавки урожая с
защищенной  площади.  Но  в  этом  случае  этот  показатель  важно
сопоставить с потерями продукции урожая с площади, занятой лесными
полосами.

Варианты проектных решений в итоге оцениваются  приведенными
затратами,  но  обязательно  учитывается  экологическая
целесообразность  проектных  решений,  зависящая  от  сохранения
плодородия  почв,  противоэрозионной  защиты  земель  и  других
природоохранных мероприятий. 

 В зависимости от ландшафтных условий применяются различные
способы организации территории. 
         При однородном почвенном покрове и равнинном рельефе исполь-
зуется  прямоугольно-прямолинейный  способ организации.  Он
характеризуется  тем,  что  на  плоских  водораздельных  участках  и
слабопологих склонах при уклоне до 0.003 при однородном почвенном
покрове  поля  севооборотов  проектируются  прямоугольной  формы  и
имеют  размеры,  обеспечивающие  производительное  использование
техники  (рисунок  7).  Такая  организация  территории  характерна  для
степной зоны Казахстана. Здесь на распаханных массивах преобладают
поля  правильной  конфигурации  со  средней  длиной  гона  около  2000
метров и средней площадью 400 гектаров. 
        Лесостепная  зона  характеризуется  разнообразием  земельных
угодий,  их  мелкоконтурностью,  которая  обусловлена  неоднородным
почвенным  покровом.  Поэтому  здесь  при  организации  территории
пашни  используется  способ  набора  контуров,  при  котором  в  состав
севооборота  включают  близко  расположенные  обособленные  участки
пашни.  В результате  поля часто имеют неправильную форму,  мелкие
размеры,  отклонения  от  равновеликости  и  разобщены  лесными  и
пастбищными угодьями.

В  условиях  с  выраженным  рельефом  используется  контурный
способ организации  территории  пашни,  при  котором  на  склонах
линейные элементы (границы полей, полевые дороги, лесные полосы и
т.д.)  проектируются  по  направлению  наиболее  характерных
горизонталей. При этом сначала проектируются однородные по рельефу
рабочие участки, а затем из них формируются поля севооборотов. Поля
часто состоят  из  рабочих участков неправильной формы (рисунок 8).
Использование  контурной  организации  на  пашне,  расположенной  на
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склонах,  способствует  сокращению  поверхностного  стока  и
предупреждает развитие эрозии [22].

Контрольные вопросы
1. В чем заключается устройство территории пашни?
2. В чем заключается организация севооборотов?
3. Назовите требования к организации севооборотов.
4. Назовите и охарактеризуйте типы севооборотов. 
5. Для чего предназначены и где размещаются полевые, кормовые,

овощные севообороты?
6. Основное требование при размещении кормового севооборота.
7. Понятие о внесевооборотных участках.
8. В чем заключается устройство территории севооборотов?
9. Требования при проектировании полей севооборотов.
10. Назвать способы организации территории пашни.
11. Назовите виды полевых дорог.
12. Назовите виды и условия размещения лесополос
13. В чем заключается методика устройства территории пашни?
14. Какие экономические показатели рассчитываются при устройстве

территории пашни?
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7.  Основы ландшафтного подхода 
при внутрихозяйственном землеустройстве

Главным  содержанием  внутрихозяйственного  землеустройства
является  организация  территории,  которая  является  основой,
называемого  агроландшафтом.  Агроландшафт  представляет  собой
природно-сельско-хозяйственного комплекс, состоящий из природных и
антропогенных  компонентов.  К  природным  компонентам  относятся:
почва,  литогенная  основа,  растения,  животный мир,  поверхностные и
подземные  воды,  приземные  слои  воздуха.  Антропогенными
компонентами  на  территории  сельскохозяйственного  ландшафта
являются  культурные  растения,  с.-х.  животные,  все  постройки  и
инженерные  сооружения,  пруды,  лиманы  и  т.д.  К  антропогенным
компонентам относятся и формы землеустройства, такие как с.-х. угодья,
севообороты, поля, рабочие участки, дороги, лесные полосы и т.д. [20]. 

Современное  состояние  агроландшафтов  свидетельствует  о
развитии  негативных  процессов,  приводящих  к  нарушению  их
равновесия.  Результатами исследований установлено, что за последние
пятьдесят  лет  содержание  органического  вещества,  определяющего
плодородие  почв,  в  южно-черноземных  и  темно-каштановых  почвах
ощутимо сократилось; потеряно около одной четверти запасов гумуса.
Это отрицательно сказывается на производительной функции ландшафта
 как  следствие,  умень-шается  урожайность  пашни  и  эффективность
сельскохозяйственного производства. Кроме того, причинами снижения
плодородия  сельскохозяйственных  земель  можно  назвать  развитие
эрозионных  процессов.  Их  проявление  спровоцировало  тем,  что  в
большинстве случаев сложившаяся организации территории пашни не
учитывает особенности строения природных ландшафтов [22]. Зачастую
это  связано  с  тем,  что  система  землеустроительных  мероприятий,
определяющая  структуру  ландшафта,  разрабатывалась  без  учета
ландшафтных взаимосвязей.  Следовательно,  необходимо пересмотреть
современный характер использования земель.  

 В землеустроительной науке в течение последнего времени сложи-
лось  понятие  нового  подхода  при  организации  территории  -
ландшафтного. В соответствии с ним  сельскохозяйственное землеполь-
зование представляется в виде совокупности отдельных ландшафтных
систем, взаимосвязанных и вместе функционирующих как единое целое.
Это  подтверждается  устойчивыми связями между компонентами этих
систем. Так, если мы изменим одну какую-нибудь часть ландшафта, то
изменится весь ландшафт [20]. Например, разрушение почвенного слоя
вызывает  деградацию  ландшафта;  полевая  дорога,  размещенная  без
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учета рельефа, будет являться причиной линейной эрозии. Поэтому при
проектировании  землеустроительных  мероприятий,  меняющих
природный баланс ландшафтной системы необходимо прогнозировать
возможные  изменения  в  перспективе.  Например,  следует  строго
выполнять требования к размещению линейных элементов на пахотных
массивах,  чтобы  в  дальнейшем  избежать  развития  эрозионных
процессов.   Важно  рассчитывать  площадь  выпасного  участка  в
соответствии  с  допустимыми  нормами  выпаса,  чтобы  не  допустить
деградации  пастбищного  покрова.  Следует  учитывать  взаимосвязи
между компонентами ландшафта и их возможные изменения,  так как
они обеспечивают сохранение ландшафтно-экологического равновесия.  

Применение  ландшафтного  подхода  предполагает,  что  при
проектировании  землеустроительных  мероприятий  нужно  учитывать
природную  дифференциацию  территории. Каждый  вид  угодий
представляет  собой  ландшафтный  комплекс,  состоящий  из
морфологических  частей  ландшафта  (фаций,  подурочищ,  урочищ).
Поэтому при формировании агроландшафта необходимо учитывать их
расположение и взаимосвязь. Так, например, при устройстве территории
пашни размещение полей и линейных элементов без учета ландшафтных
особенностей вызывает развитие эрозии почв.

Следовательно,  сущность  ландшафтного  подхода  при
внутрихозяйственном  землеустройстве  заключается в  учете
ландшафтной дифференциации и взаимосвязи природных компонентов.
При  этом  главная  задача  организации  территории  на  ландшафтной
основе должна заключаться в  создании экологически стабильных агро-
ландшафтов путем  сохранения  их  эколого-ландшафтного  равновесия
[20].

Преобразовывая ландшафт, одновременно с его природными свой-
ствами необходимо выбирать направления его использования, наиболее
оптимальные  и  с  экологической,  и  с  экономической  позиций.  Ведь
основ-ной  принцип  рационального  использования  природного
ландшафта  состоит  в  том,  чтобы  по  возможности  не  разрушать
сложившиеся природные внутриландшафтные связи и использовать их
при  преоб-разовании  ландшафта  с  тщательным  учетом  допустимых
хозяйственных и технических нагрузок. 

  На основании обобщения научных исследований в области ланд-
шафтоведения  предлагается выделить основные принципы ландшафт-
ного подхода при организации территории [3, 20, 21].

Принцип  пространственного и  видового разнообразия агроланд-
шафта  определяет  его  ландшафтно-экологическое  равновесие. Сель-
скохозяйственный  культурный  ландшафт  не  должен  быть
однообразным.  Поэтому для  каждого  сельскохозяйственного  региона
или  отдельного  землепользования, в  соответствии  с  местными
природными  усло-виями, должно  быть  установлено  научно
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обоснованные соотношение площадей  земельных угодий:  распаханных
земель,  естественных  угодий и  территорий,  покрытых  лесными
насаждениями и занятых водоемами.
      Следующий принцип предполагает учет ландшафтных различий при
устройстве  территории сельскохозяйственных  угодий. При  этом
особенностью проектирования является привязка единиц ландшафтных
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Рисунок 8 – Проект устройства территории пашни на основе 
агроландшафтного микрозонирования

структур (урочищ, подурочищ, фаций) к элементам организации терри-
тории  (с.-х.  угодьям,  севооборотам,  полям,  рабочим  участкам).
Реализация  данного  принципа  возможна  при  контурной  и  контурно-
мелио-ративной организации  территории (рисунок  8). Такой  способ
организации агроландшафта обеспечивает сохранение его равновесия, за
счет  сокращения потерь  поверхностного  стока,  его  максимального
поглощения и перевода во внутрипочвенный. 

Для  реализации  принципа повышения и  сохранения ресурсного
потенциала агроландшафта  должны  осуществляться  мероприятия  по
улучшению  его  свойств   мелиоративные  (орошение,  осушение)  и
противоэрозионные  (агротехнические,  лесомелиоративные  и
гидротехничес-кие). Их следует проектировать с учетом взаимосвязей и
взаимо-действий между ландшафтными компонентами,  только  в  этом
случае они будут приносить желаемый эффект 

Принцип консервации (ограниченного использования) предполагает,
что  для  сохранения  природных  свойств  ландшафтов  необходимо
предусматривать полное или частичное изъятие некоторой части земель
из хозяйственного использования. Для этой цели на территории каждого
сельскохозяйственного предприятия должны предусматриваться участки
с полной или частичной консервацией. К ним относятся участки леса,
болота, естественные водоемы, нераспаханные, неиспользуемые участки
с естественные растительностью и пр.

Особенностью  подготовительных  работ  при  составлении  проекта
внутрихозяйственного  землеустройства  на  ландшафтной  основе
является  проведение  агроландшафтного  зонирования  территории
землепользования  (землевладения)  с.-х.  предприятия.  В  ходе
подготовительных  работ  создается  агроландшафтная  карта,  которая
является основой для организации территории, на которой отражаются
возможные  направления  использования  каждой  части  ландшафта.  На
агроландшафтной карте ландшафтные структурные единицы (фации и
подурочища)  объединяются  в  микрозоны  по  их  функциональному
назначению для использования в сельскохозяйственном производстве и
для проведения природоохранных мероприятий [3, 22]

Контрольные вопросы
1.  В  чем  заключается  сущность  ландшафтного  подхода  при
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внутрихозяйственном землеустройстве?
2.  В  чем  заключается  содержание  принципов  ландшафтного

подхода при внутрихозяйственном землеустройстве?
3. В чем заключается агроландшафтное микрозонирование?
4.  Какие  требования  следует  предъявлять  при  организации

территории на основе ландшафтного подхода?

8. Устройство территории кормовых угодий

        Рациональное использование кормовых угодий в Казахстане
имеет  важное  значение,  поскольку  естественные  пастбища  и
сенокосы занимают преимущественную часть территории и являются
основным источником корма для сельскохозяйственных животных. К
кормовым угодьям относят естественные и улучшенные пастбища и
сенокосы.  Характер  их  использования  строго  не  разделяется,  так,
пастбища,  улучшенные  используются  для  заготовки  сена,  а
сенокосные участки могут использоваться для выпаса.

 Устройство  территории  пастбищ  включает  следующие  эле-
менты:

- закрепление пастбищ за видами, фермами и возрастными группами
скота;

- размещение  выпасных  участков,  летних  лагерей,  водопойных
пунктов;

- организация пастбищеоборотов и внутреннее устройство их территории
(размещение полей, загонов очередного стравливания);

-  размещение скотопрогонов [4].
Устройство  территории  пастбищ  производится  с  учетом

урожайности,  кормовой  ценности  и  видового  состав  пастбищных
растений,  обводненности  территории.  Кроме  того,  учитываются  в
обязательном порядке требования с.-х. животных к корму и условия их
содержания.  

При  устройстве  территории  пастбищ  выполняются  следующие
задачи:

- бесперебойное обеспечение потребности скота в зеленом корме в 
течение всего пастбищного периода;

- истематическое восстановление пастбищ в системе пастбищеоборота;
- устранение дальних перегонов животных;
- окупаемость затрат на оборудование пастбищ (строительство летних 

лагерей, водопойных пунктов, скотопрогонов и пр.) [4].
       Выпас  сельскохозяйственных  животных  в  каждой  природно-
климатической зоне имеет свои особенности. 

В  степной  зоне  республики  пастбища  используются  разными
видами  скота,  чаще  всего  крупным  рогатым  скотом,  овцами,
лошадьми.  Выпас  производится  в  течение  теплой  половины  года.
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Кормовые  угодья  расположены  в  основном  на  равнинных  участках,
продуктивность их невысокая. 

В полупустынной и пустынной зонах разводят преимущественно
овец и лошадей,  продолжительность бесснежного периода позволяет
использовать  пастбища  практически  во  все  сезоны  года.
Продуктивность  пастбищ  низкая.  Здесь  применяется  отгонное
животноводство  с  использованием  сезонным  пастбищ:  весенних,
осенних, зимних.

В  горных  природно-климатических  зонах  юга  Казахстана
пастбища отличаются высокой продуктивностью. Они расположены в
долинах и на  пологих на склонах гор,  используются для всех видов
скота,  а  при  отгонной  системе  выпаса  служат  в  качестве  летних
пастбищ. 

Закрепление  пастбищ  за  видами  скота производится  с  учетом
состава  травостоя,  урожайности  и  физиологических  особенностей
различных  видов  и  возрастных  групп  скота,  их  требований к  качеству
корма. 
         За  крупным  рогатым  скотом  обычно  закрепляют  наиболее
продуктивные пастбища, так как он наиболее  требователен к качеству тра-
востоя.  Лошади  менее  требовательны  к  качеству  корма,  но  для  них
предпочтительно отводить сухие и ровные участки с плотной дерниной.
За овцами закрепляют все виды пастбищ, так как они поедают почти все
виды  растений  и  способны  перегоняться  на  большие  расстояния  от
фермы [4].

За  животноводческими фермами обычно закрепляются  пастбища,
прилегающие  к  ферме  в  пределах  радиуса  перегона,  с  учетом  их
продуктивности,  потребности  с.-х.  животных  в  зеленых  кормах  и
системы их содержания [16].

Размещение  выпасных  участков  предусматривает  закрепление
участков  пастбищ  за  выпасными  группами  с.-х.  животных.  Для
организации  выпаса  на  фермах  формируют  выпасные  группы:  гурты
крупного рогатого скота, отары овец, табуны лошадей. Размеры выпасных
групп  устанавливаются  исходя  из  зоотехнических  требований.  Для
каждой выпасной группы на территории пастбищ выделяется участок -
гуртовой, отарный, табунный.

Площадь выпасных участков определяется с учетом продуктивности
пастбищ, размера выпасной группы и продолжительности пастбищного
периода. Для гуртового участка площадь определяется по формуле:

           Г×Н×Д×к
Р =                          ,                                                                               (3)
                 У×п                                                                                    

где Г - количество голов в гурте;
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Н - суточная норма зеленой массы на 1 голову, ц;
Д - продолжительность пастбищного периода, дней;
к - коэффициент пастбищеоборота, равный отношению общего 
числа полей в пастбищеобороте к числу полей, используемых на выпас;
У - урожайность пастбищ, ц/га;
п - число циклов стравливания [4].

  
Если  за  гуртом  закрепляется  выпасной  участок,  не

обеспечивающий  полностью  потребность  в  пастбищном  корме, то
дефицит  корма  возмещается  за  счет  посевов  многолетних  трав  на
пастбищах коренного улучшения или на пашне. 

При  проектировании  выпасных  участков  учитывают  следующие
требования:

1.Для  обеспечения  удобства  выпаса  конфигурация  выпасного
участка  должна  быть,  по  возможности,  компактной,  близкой  к
прямоугольной. 

2.Границы  гуртовых  участков,  как  правило,  должны
приурочиваться  к  ясно  выраженным  топографическим  контурам  -
ручьям,  балкам,  оврагам,  границам  с.-х.  угодий,  к  существующим
дорогам и т.д.  

3.Одновременно  с  размещением  выпасного  участка  определяется
местонахождение  летнего  лагеря,  который  должен  совмещаться  с
водопойным пунктом. 

Летний лагерь - это сезонный хозяйственный центр, расположенный
на  пастбищах,  которые  удалены  от  животноводческих  ферм  и
совмещенный  с  водопойным  пунктом.  Источниками  водопоя  обычно
служат естественные водные источники, а также специально созданные
колодцы, пруды, копани. По возможности летний лагерь располагается в
центре пастбищного участка, закрепленного за выпасной группой.

За одним летним лагерем может закрепляться несколько выпасных
групп.  Критерием  при  этом  являются  зоогигиенические  требования,
ограничивающие концентрацию скота, и допустимые радиусы перегона
с.-х.  животных.  Удаленность  летнего  лагеря  от  водопоя  не  должно
превышать рекомендуемых значений: для коров - 2,5 км, телят до года -
1,0 км, молодняка старше года - 3,5 км, овец и лошадей - 5 км.

Организация  пастбищеоборотов  и  внутреннее  устройство  их
территории  является  необходимым  условием  рационального
использования пастбищ и предупреждением их деградации.

Под  пастбищеоборотом понимается  система  использования
пастбищ и ухода за ним путем чередования выпаса, отдыха и улучшения на
отдельных участках с целью возобновления и улучшения травостоя  [3].
Схемы  пастбищеоборотов  различаются  в  зависимости  от  природно-
климатической зоны и продуктивности пастбищ. 

На  пастбищах  естественных  степной  зоны  для  выпаса  крупного
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рогатого  скота  обычно  вводятся  3-х  и  4-х  польные  севообороты  с
чередованием  двух-трехкратного  выпаса  на  каждом  поле  по  сезонам
вегетационного  периода  (весна,  лето,  осень).  На  пастбищах  с
нарушенным травостоем  вводится  четырехпольный  пастбищеоборот:
1-ое  поле  -  отдых;  2-е поле  -  однократный летний выпас; 3-е поле -
однократный весенний выпас; 4-ое поле - двукратный осенний выпас.
Для продуктивных пастбищ степной  зоны рекомендуется  пятипольные
пастбищеобороты  с  однократным  или  двукратным  стравливанием
травостоя по сезонам вегетационного периода. 

На  территории  сезонных  пастбищ  в  пустынных  и  полупустынных
регионах, для овец рекомендуется 4-х  польная схема пастбищеоборота
с чередованием использования травостоя по сезонам года (весна, лето,
осень, зима) [4].  

На  пастбищах  естественных  рекомендуется  закреплять  за  каждым
гуртом крупного рогатого скота отдельный пастбищеоборот (рисунок 9). 

                                         граница пастбищеоборота                      
                                         граница поля пастбищеоборота
                                                     II
                          летний лагерь            82     номер и площадь поля пастбищеоборота
                               
             1 Г коров 200 гол – закрепление поголовья за пастбищеоборотом

Рисунок 9 – Устройство территории пастбищеоборота

Внутреннее  устройство  пастбищеоборотов заключается  в
проектировании полей, загонов очередного стравливания, скотопрогонов. 

Пастбищеоборот делится на поля, количество которых определяется
73



схемой  выпаса.  Для  организации  нормированного  (порционного)
использования  травостоя  каждое  поле  может  делиться  на  загоны
очередного  стравливания.  Обычно  загоны  в  полях  устраиваются  на
высокопродуктивных пастбищах  культурных орошаемых.  

При  устройстве  территории  пастбищеоборотов  следует  соблюдать
следующие требования:

1.  Поля  и  загоны  очередного  стравливания  должны  быть
геоботанически однородными. Это позволяет использовать пастбищный
травостой  в  его  наиболее  продуктивный  период.  Кроме  того,  на
пастбищах  коренного  улучшения  однородность  почв  позволяет
обеспечить проведение залужения в лучшие агротехнические сроки.

2. Форма  и  размеры  полей  и  загонов  должны  обеспечивать
удобство  выпаса.  Предпочтительна  прямоугольная  форма  полей,
особенно  на  пастбищах  улучшенных,  где  применяется
механизированная  обработка.  Для  предотвращения  вытаптывания
травостоя  не  следует  проектировать  поля  и  загоны  узкими  и
вытянутыми, а также с острыми углами.

3.  При  расположении  загонов  очередного  стравливания  нужно
учитывать  условия  рельефа,  направление  господствующих  ветров,
ориентацию  по  сторонам  света. Для  предупреждения  эрозии  почв
длинные  стороны  загоны  должны  располагаться  поперек  склона  и
поперек  эрозионно-опасных  ветров.  Кроме  того,  учитывая  инстинкты
животных,  рекомендуется  длинные  стороны  загонов  ориентировать  с
запада на восток. 

4.  Следует по  возможности обеспечить удобство связи  полей  с
летним лагерем и водопойным пунктом. 
       Для осуществления кратчайшей связи между летними лагерями,
водными  источниками  и  полями  пастбищеоборотов,  а  также  между
фермами  и  выпасными  участками  проектируются  скотопрогоны.  Как
правило, они размещаются по границам пастбищеоборотов или полей.
Ширина  скотопрогона  20-30  м,  они  с  двух  сторон  огораживаются
проволокой. Для обеспечения удобного движения стада углы поворота у
скотопрогонов проектируются тупыми [4].
        Устройство территории сенокосов включает организацию сено-
косооборотов и устройство их территории (размещение полей и дорог).
Организация сенокосооборотов включает определение их видов, коли-
чества и схем чередования, т.е. сроков скашивания травостоя и мер по
его возобновлению [4]. 

Схема  сенокосооборота  зависит  от  природно-климатических
условий и от вида сенокосных угодий.  

На  естественных  сенокосах проектируются  сенокосообороты,  в
которых  сенокошение  чередуется  по  срокам  созревания  трав  для
обеспечения естественного возобновления травостоя. Сенокосообороты
проек-тируются с 4-х - 6-летней ротацией, с чередованием сенокошения
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по годам в разных фазах развития растений: колошения, бутонизации,
начала цветения, полного цветения. 

На  сенокосных  участках  с  малой  площадью  вводится
сенокосооборот  с  чередованием  сроков  укоса  трав  на  одном  участке
только во времени. На заливных сенокосах площадь сенокосных угодий
бывает достаточна для размещения нескольких полей, и в этом случае
рекомендуется  организовать  сенокосооборот  с  чередованием  сроков
сенокошения во времени и в пространстве (рисунок 10). 

                    граница поля сенокосооборота                   полевая дорога
2            номер и площадь поля сенокосооборота

                                   67    
 

Рисунок 10 – Устройство территории сенокосооборота

Количество полей в сенокосообороте соответствует числу лет его
ротации.  Существенной  характеристикой  поля  сенокосооборота
является его однородность по характеру травостоя, так как выполнение
этого условия обеспечивает одновременный укос трав в одну фазу. По
размеру  площади  и  по  форме  поля  должны  быть  удобными  для
выполнения  механизированного  сенокошения.  Поля  не  должны
расчленяться  урочищами и  другими рубежами на  отдельные участки.
Равновеликость  полей  сенокосооборота  не  имеет  большого  значения,
поскольку все они заняты травами, используемыми на сено, а их уборка
осуществляется в течение одного летнего периода. 

Дороги  проектируются  с  таким  расчетом,  чтобы  обеспечивался
удобный проезд транспортных средств с.-х. техники к каждому массиву
севооборота и до каждого поля.  

На сенокосах коренного улучшения предусматривается залужение
их  травосмесями  многолетних  трав.  Для  этого  участки  должны быть
пригодны  для  механизированной  обработки  и  последующего  посева
трав.  Рекомендуется следующая схема сенокосооборота:  первый год -
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залужение многолетними травами, далее в течение следующих четырех-
шести лет ежегодное двух-трехразовое сенокошение.  

Контрольные вопросы
1. В чем заключается устройство территории пастбищ?
2. Какие  задачи  необходимо  выполнять  при  устройстве  территории

пастбищ.
3. От чего зависит размер площади выпасного участка? 
4. Какие  условия  выполняются  при  размещении  летних  лагерей  для

содержания скота?
5. Какие схемы пастбищеоборотов применяются в степной зоне?
6. Какими  требованиями  следует  руководствоваться  при  внутреннем

устройстве территории пастбищеоборотов?
7. В чем заключается устройство территории пастбищеоборотов?
8. Как следует размещать скотопрогоны?
9. В чем заключается устройство территории сенокосооборотов?
10.  В каких случаях вводятся сенокосообороты во времени и в про-

странстве?
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9. Исполнение проектов внутрихозяйственного 
землеустройства

Проект  внутрихозяйственного  землеустройства,  утвержденный  в
установленном порядке, проходит завершающую стадию - исполнение
проекта.  Исполнение проекта  при внутрихозяйственном землеустрой-
стве включает:
-  перенесение проекта в натуру,
-  оформление и выдачу документации,
- осуществление проекта [4].

Перенесение  проекта  в  натуру.  Под  перенесением  проекта  в
натуру  понимается  проложение  и  закрепление  соответствующими
межевыми  знаками  на  местности  проектных  границ  форм
землеустройства.  

Проектные  решения  по  изменению  существующей  организации
территории  фиксируются  на  местности  с  помощью  геодезических
приборов.  При  этом  осуществляется  проложение  (пропашка)  и
закрепление  граничными  знаками  новых  границ  хозяйственных
участков  и  линейных  контуров,  которые  вновь  запроектированы  на
плане или изменены в процессе его корректировки. Для осуществления
этого процесса разрабатывается рабочий чертеж перенесения проекта в
натуру,  на  котором  показаны  необходимые  измерения  и  привязка  к
геодезической сети.

 Переносятся на местность:
      - границы хозяйственных участков: полей севооборотов, участков
сенокосооборотов,  выпасных  участков,  полей  пастбищеоборотов,
загонов очередного стравливания и др.;
      -  местоположения  линейных  контуров:  полевых  дорог,
скотопрогонов,  защитных  лесных  насаждений;  гидротехнических
противоэрозионных сооружений.

Границы хозяйственных участков устанавливаются на местности с
определенной  точностью:  на  пашне  с  отклонением  от
запроектированных  границ  не  более  чем  на  0,5  мм  на  плане,  а  для
сенокосных и пастбищных участков – не более чем на 1,0 мм [16].  
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        Поворотные точки границ хозяйственных участков закрепляются на
местности  межевыми  знаками.  Проложению  на  местности  подлежат
новые границы хозяйственных участков, а также участков с.-х. угодий,
которые  будут  трансформированы  в  другие  виды  угодий  или
переведены  в  кормовые  угодья  коренного  улучшения.  Границы
хозяйственных  участков  пропахиваются  в  одну  борозду,  а  границы
линейных объектов -  с обеих сторон.     

Оформление  и  выдача  документации. Землеустроительная
документация к проекту состоит из текстовой и графической части.

Графическая  часть  проекта  внутрихозяйственного
землеустройства должна включать:
 чертеж проекта;
 план землепользования на момент составления проекта;
 чертеж полевого землеустроительного обследования;
 чертеж  размещения  сельскохозяйственных  культур

(предшественников);
 рабочий чертеж перенесения проекта в натуру.
       Все  чертежи  оформляются  в  соответствии  с  требованиями
действующих стандартов и указаний, которые обуславливают масштаб
изображения,  основные  надписи,  заполнение  рабочего  поля  чертежа,
условные знаки и обозначения и т.д.
       Чертеж проекта (графический проект или проектный план) является
основным документом графической части, так как на нем графическим
путем отображаются  проектные решения  по  организации территории.
При  его  изготовлении  используются  условные  знаки,  принятые  при
оформлении землеустроительных проектов.
        При заполнении рабочего поля в проекте внутрихозяйственного
землеустройства размещаются:
 название проекта с указанием объекта - в верхней части чертежа по

центру;
 масштаб изображения - под названием;
 роза ветров - справа от названия:
 описание границ смежных земель - в нижней части чертежа, слева;
 проектная экспликация земель - в верхней части справа или слева от

основного изображения либо на свободной территории;  
 условные  знаки,  используемые  на  чертеже  -  в  свободном  месте,

обычно в правой части чертежа;
 угловой штамп - в правом нижнем углу. 
         Текстовая часть проекта внутрихозяйственного землеустройства
включает:
 пояснительную записку к проекту;
 материалы  полевого  землеустроительного  обследования  (журнал,

акт);
 акт  уточнения  экспликации  земель  (ее  сличении  с  сданными
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государственного учета), подписанный разработчиком и заказчиком;
 задание на проектирование;
 агроэкономическое обоснование;
 основные  показатели  развития  хозяйства  по  использованию

земельных угодий и развитию сельскохозяйственного производства: 
 план осуществления проекта [4,16].

Пояснительная записка к проекту является основным документом
текстовой  части  проекта,  ее  содержание  регламентируется
ведомственной  инструкцией.  Примерное  программа  пояснительная
записка  к  проекту  внутрихозяйственного  землеустройства  включает
следующие разделы

1) характеристика объекта проектирования;
2) показатели развития с.-х. предприятия на год освоения проекта;
3) организация угодий;
4) организация севооборотов и устройство их территории;
5) устройство территорий кормовых угодий;
6) мероприятия по охране земель [16].
Структура записки может меняться в зависимости от количества и

содержания  составных  частей  проекта,  подлежащих  разработке  по
договору  с  заказчиком.  В  хозяйствах  зерновой  специализации  со
сплошной распашкой обычно устраивается только территория пашни, в
хозяйствах  животноводческого  направления  со  значительной
территорией  пастбищ  основной  задачей  будет  устройство  кормовых
угодий.

Таким образом, проект внутрихозяйственного землеустройства
представляет  собой совокупность  документов  по  созданию  новых
форм  устройства  земли  и  их  социально-экономическому,
экологическому и техническому обоснованию.  

Утвержденный  проект  внутрихозяйственного  изготавливается  в
двух  экземплярах,  прошивается  и  пронумеровывается  разработчиком
проекта.  Один  экземпляр  проекта  передается  землепользователю  или
собственнику земельного участка (заказчику), второй экземпляр должен
храниться  у  разработчика.  Кроме  того,  копия  проекта  передается  в
уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами [16].

Осуществление проекта. После перенесения проекта в натуру, а
также  передачи  заказчику  всей  необходимой  документации,  важной
задачей  является  освоение  элементов  проекта,  требующих
определенного  времени  для  их  осуществления.  Так,  например,  чтобы
произвести трансформацию залежи в пашню, требуется не менее года
для  проведения  всех  агротехнических  мероприятий.  Освоение
севооборота  предполагает  размещение  с.-х.  культур  по  полям
соответственно  их  схеме  чередования  и  требует  обычно  еще  более
длительного времени (в среднем от 2-х до 5-и лет).

Осуществление проектов внутрихозяйственного землеустройства
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- это практическая реализация разработанных мероприятий по всем его
составным частям и элементам. Для реализации проектных мероприятий
разработчиком  проекта  составляется  план  осуществления  проекта,  в
котором  указываются  сроки  реализации  мероприятий,  намеченных
проектом. Он включает:
-  план  трансформации  с.-х.  земель  (исключение  из  пашни,  освоение
залежи, перевод в пашню кормовых угодий и др.);
-  план  улучшения  кормовых  угодий  (орошение  пастбищ,  коренное  и
поверхностное улучшение);
-  план проведения противоэрозионных мероприятий (организационно-
хозяйственных,  агротехнических,  лесомелиоративных,
гидротехнических);
- закладку и реконструкцию многолетних плодово-ягодных насаждений;
-  создание  полевых  дорог,  летних  лагерей,  источников  пастбищного
водоснабжения и др.;
- планы освоения севооборотов;
- планы перехода к сенокосо - и пастбищеоборотам [4].
       Для хозяйств, ориентированных на производстве растениеводческой
продукции,  одной  из  наиболее  важных  задач  осуществления  проекта
является  освоение  севооборотов.  Планы  освоения  севооборотов
разрабатываются  для  каждого  из  них  с  учетом  качества  земель  и
предшес-твенников сельскохозяйственных культур в полях.  В течение
переходного  периода  к  кормовым  севооборотам  учитывают,  что  они
должны обеспечить требуемое количество кормов ежегодно. Полностью
освоенным считают такие севообороты, в которых размещение культур
по полям соответствует их схеме чередования и соблюдаются границы
полей.

Работы  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  в  плане
осуществления  проекта,  организуют  и  проводят  руководители
сельскохозяйственных предприятий за счет собственных средств. 

Авторский надзор.  По  инициативе  исполнительных органов  или
землепользователей (землевладельцев) может быть заключен договор на
землеустроительное  обслуживание  в  виде  авторского  надзора  за
осуществлением  проекта.  Он  заключается  в  периодической  проверке
сохранности  перенесенных  в  натуру  элементов  проекта  и  в  проверке
хода реализации плана осуществления проекта. 

Контрольные вопросы
1. Какие  виды  работ  выполняются  при  исполнении  проекта

внутрихозяйственного землеустройства?
2. В чем заключается осуществление проекта внутрихозяйственного

землеустройства?
3. Назовите  задачу  перенесения  проекта  в  натуру  при

внутрихозяйственном землеустройстве.
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4. Понятие о проекте внутрихозяйственного землеустройства.
5. Какие документы входят в состав графической и текстовой части

проекта?
6. Что  понимается  под  осуществлением  проекта

внутрихозяйственного землеустройства?
7. Что входит в состав плана осуществления проекта?

Терминологический словарь 

Агроландшафт –  природно-антропогенный  комплекс,
предназначенный для производства с.-х. продукции. 

Агроформирование –  с.-х. предприятие.
Внутрихозяйственное  землеустройство  (ВХЗ) –  система

мероприятий  по  организации  территории  сельскохозяйственных
предприятий.

Внесевооборотные  участки –  участки  на  пашне,  на  которых
предусматривается выращивание бессменной культуры. 

Залежь –  земельные участки,  которые ранее  использовались под
пашню и более одного года не заняты посевами сельскохозяйственных
культур или паром.

Земельные угодья –  участки земли, систематически используемые
для определённых производственных целей.

Земельный  участок –  выделенная  в  замкнутых  границах  часть
земли,  участок  любого,  ограниченный  правоотношениями:  кому  он
принадлежит и на каком праве. 

Землевладение  –  земельный  участок,  выкупленный  в  частную
собственность. 

Землепользование – земельный участок, переданный государством
в пользование для ведения хозяйства.

Ландшафт – генетически однородный природно-территориальный
комплекс, характеризующийся относительным единством составляющих
его компонентов.

Ландшафтно-экологическое  равновесие –  это  способность
ландшафта  под  влиянием  внешних  воздействии  окружающей  среды
возвращаться к определенному устойчивому состоянию.  

Мелиорация –  мероприятия,  направленные  на  поддержание
ландшафтно-экологического равновесия.

Многолетние  насаждения –  земельные  участки,  занятые

81



культурными  многолетними  растениями,  предназначенными  для
выращивания  плодово-ягодной  продукции,  а  также  специальных
технических  и  лекарственных  культур  или  предназначенные  для
декоративных целей.

Несельскохозяйственные  угодья –  земельные  участки,  не
используемые для производства сельскохозяйственной продукции.

Организация  угодий –   установление  состава  и  соотношения
земельных угодий. 

Осуществление  проектов  внутрихозяйственного
землеустройства –  это  практическая  реализация  мероприятий,
разработанных в проекте. 

Пастбищеоборот –  это  территория,  на  которой  происходит
чередование выпаса с.-х. животных и мер ухода за травостоем.

Пашня – земельные участки, систематически обрабатываемые под
посевы сельскохозяйственных культур и пары.

Поле – земельно-учетная единица на пашне.
Производственные  подразделения  –  это  структурные  части

сельскохозяйственного  предприятия,  за  которыми  закреплены  земля,
рабочая сила и техника.

Севооборот – это территория, на которой происходит чередование
с.-х. культур во времени и в пространстве.

Сенокосооборот –  это  территория,  на  которой  происходит
чередование сенокошения

Сенокосы –   земельные  участки,  на  которых  растительность
систематически скашивается.

Структура угодий – состав и соотношение земельных угодий.
Трансформация –  перевод земель из одного вида угодий в другой 
Пастбище –  земли, систематически используемые для выпаса с.-х.

животных. 
Улучшение  –  мероприятия,  не  вызывающие  видоизменение

угодий, но способствующие повышению их продуктивности. 
Урочище – это система взаимосвязанных   фаций, сформированных

в пределах формы рельефа. 
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