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В различных высокогорных ландшаф-
тах межгорных впадин Азербайд-

жанской функционирования, оптимизация 
ландшафтов слабо изучены. Особенно это 
относится к аридным регионам республи-
ки, где во многих местах мелиоративная 
обстановка чрезмерно неблагоприятна, 
без учета которой невозможно планирова-
ние функционирования агроландшафтов.

Оптимизация сильно освоенных гео-
систем межгорных впадин очень сложный 
процесс, и охватывает большой комплекс 
мероприятий, в том числе мелиоративных, 
инженерно – технических, агротехниче-
ских, дорожно – строительных ,лесовод-
ческих, экологических, санитарно-гигие-
нических и т.д. 

Для установления основных тенден-
ций формирования и развития агроир-
ригационных, богарно-земледельческих, 
лугово – пастбищных , селитебно-садо-
вых ландшафтов а также их связи с окру-
жающими практически неизменными 
ландшафтами, нами анализировано ко-
личество гумуса, механического состава, 
водно-физических и химических свойств 
различных почв, а также грунтовых и реч-
ных вод, Кура-Аразской, Самур-Девечин-
ской, Ленкоранской, Гусарской наклонной 
равнины

В результате полевых и камеральных 
исследований нами составлены круп-
номасштабные ландшафтные карты по 
космическим формациям с учетом ан-
тропогенных нагрузок, где выделены 132 
вариации разного ранга. При выделении 
крупных категорий ландшафта учитыва-
ется дифференциация ландшафта в гор-
ных и равнинных регионах, категории ко-
торых выделяются по гипсометрическим 
уровням и экологическим условиям. От-
носительно мелкие единицы ландшафта 
определяются по гранулометрическим со-

ставам и фильтрационным особенностям 
почвогрунта, а также уровням микроли-
зации грунтовых вод , мощностью агро-
ирригационных наносов, искус ствен ном 
расчленении поверхности и характера воз-
делываемых культур.

Выделенные мелкие единицы позво-
ляют четко оценить экологическое состоя-
ние конкретных местностей, а также дают 
возможность определить природный по-
тенциал Азербайджана. Количественные и 
качественные показатели отдельных ланд-
шафтных единиц всесторонне отражают не 
только экологическое разнообразие терри-
тории, но и хозяйственные возможности ге-
осистем, т.е. функционирование ландшафта 
без учета которых практически невозможны 
рациональная организация и специализа-
ция фермерских хозяйств, проведение ме-
лиоративных мероприятий, ландшафтное 
планирование местности , определение 
количества минеральных и органических 
удоб рений и т.д.

Исследования показывают что в силь-
но антропогенизированных комплексах 
обычно формируются и функционируют-
ся устойчивые и наиболее плодородные 
агроландшафты. На Карабахской, Миль-
ской, Муганской, и Ширванской равнинах 
сухостепные бородачевые, злаковые, эфе-
меровые, разнотравные комплексы под 
влиянием орошения и фитомелиорации 
приобретают гидроморфные признаки.

На древнеорошаемых участках кону-
сов выносов и в межконусных понижени-
ях рр. Турианчай, Геокчай, Гирдиманчай, 
Тертерчай, Хачинчай, Карачай на месте 
серо – бурых сероземных, сероземно-лу-
говых и других почв формируются более 
плодородные культурно-гидроморфные 
почвы. В агроландшафтах вместе с одно-
видовыми агроценозами развиваются 
вторичные негофильные и галофитные 

сообщества, а свинорой получает повсе-
местное развитие.

На орошаемых массивах, особенно 
в бессточных понижениях и котловинах, 
где уровень минерализованных грунто-
вых вод находится близко к поверхности 
(более 1,5 м) и имеет слабый отток, про-
исходит заметное переувлажнение, осо-
лонцевание, соленакопление, что в конеч-
ном итоге увеличивает гидроморфизацию 
агроландшафтов, а на естественно дрени-
руемых участках, особенно предгорных 
наклонных равнинах, где почвогрунты 
имеют высокую фильтрационную способ-
ность, формируются устойчивые агро-
ландшафты с мощными агроирригацион-
ными горизонтами.

На Кура-Араксинской низменности с 
запада на восток мелиоративные условия 
резко ухудшаются, усиливается ариди-
зация ландшафтов, поэтому в полупу-
стынных ландшафтах Ширванской, Юго 
– Восточно Ширванской равнинах в этом 
же направлении коэффициент антропоге-
низации уменьшается с 0,53- 0,65 до 0,17-
0,33, а в Мугано-Сальянском массиве- с 
0,77-0,86 до 0,01-0,03.

Вырубка тугайных лесов приводит к 
ухудшению почвенного дренажа, и появ-
лению вторичных зарослей рогоза, сит-
ника, тамариска и др. На опустыненных 
участках прикуринской полосы от Кер-
пикенда до г Ширвана в результате изме-
нения радиационного баланса и направ-
ления почвообразовательных процессов 
сформировались полынные, карагановые, 
эфемеровые комплексы. Для дальнейшего 
сохранения относительного равновесия в 
структуре Прикуринских тугайных лесов 
необходимо уменьшить антропогенную 
нагрузку на конкретные ПТК и расширить 
лесовосстановительные и лесоохранные 
мероприятия. 
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В статье анализируются основные особенности ландшафтно-экологической оптимизации агроландшаф-
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Всесторонний анализ современных 
аридных ландшафтов межгорных впадин 
Азербайджана показывает, что в неустой-
чивых интразональных, лугово-болотных, 
лесо-кустарниковых комплексах, а также 
на полупустынных и сухостепных мало-
продуктивных пастбищах и пашнях при 
современном хозяйственном использова-
нии наблюдается снижение природных 
потенциалов и ухудшение структуры 
ПТК, что выражается в формировании 
многочисленных мелкоконтурных вторич-
ных модификаций ландшафтов антропо-
генного происхождения. Поэтому в этих 
регионах антропогенная трансформация 
типов местностей должна способствовать 
созданию оптимально управляемой при-
родно-хозяйственной системы. 

Анализ ландшафтно-мелиоративных 
условий орошаемых регионов Кура-Араз-
ской низменности и других межгорных 
впадин показывает, что мелиоративные 
условия здесь крайне неблагоприятны 
и обусловлены значительной площадью 
засоленных почв тяжелого механическо-
го состава с низкими фильтрационными 
свойствами. К антропогенным факторам, 
ухудшающим мелиоративную обстановку, 
относятся неудовлетворительное состоя-
ние ирригационной сети, неспланирован-
ность орошаемых участков, чрезмерная 
протяженность необлицованных каналов 
и т.д.

В результате анализа опытных дан-
ных, условий тепла и влагообеспечения, 
характера поверхностного стока, химиче-
ского состава подземных вод, литологиче-
ского состава, фильтрационных свойств и 
засоления почвогрунта, минерализации и 
глубины залегания грунтовых вод, а также 
особенностей хозяйственного использова-
ния составлены крупномасштабные карты 
оптимизации ландшафтов Кура-Аразской 
низменности.

В них даются рекомендации по предот-
вращению нежелательных гидромелиора-
тивных мероприятий, фитомелиорации, 
охраны ценных природных комплексов, 
повышения эффективности использова-
ния агроландшафтов и т.д.

В аридных регионах Азербайджана и 
в частности Кура-Аразской низменности 
устойчивые агрофизические свойства по-
чвогрунта и высокое плодородие наблю-
даются под многолетними насаждениями, 
особенно садами, виноградниками. Это 
объясняется заметным накоплением в них 
органического вещества, мощным разви-
тием биомассы. Особенно в предгорных 

наклонных равнинах, в естественно-дре-
нируемых участках, где почвогрунт имеет 
высокую фильтрационную способность, 
формируется своеобразный агроирри-
гационный горизонт. Мощность этого 
горизонта определяется не только при-
родно-хозяйственными условиями, но и 
давностью орошения. Исследования по-
казывают, что на основных агроландшаф-
тах Муганской, Мильской, Ширванской и 
Гарабахской равнинах самые благоприят-
ные условия в формировании и развитии 
экологически устойчивых агрокомплексов 
создаются на незасоленных почвогрунтах 
(уровень грунтовых вод-более 1,5 м) при 
содержании водопрочных макроагрегатов 
(более 0,25 мм) около 60-80%, микроагре-
гатов (менее 0,25 мм) около 30-40% при 
влагоемкости (от максимальной молеку-
лярной до полевой) около 1,0-1,5 г/см3. В 
аридных условиях с целью улучшения и 
урегулирования агрофизических свойств 
почвогрунта, а также повышения эффек-
тивности мелиорации засоленных и со-
лонцеватых почв тяжелого механического 
состава необходимо повышать водопроч-
ность почвогрунта, способность накопле-
ния и сохранения почвенной влаги путем 
обработки в период физической спелости 
и промывки засоленных участков, созда-
вать систему полезащитных лесных полос 
и вводить почвенные севообороты, регу-
лировать применение минеральных и хи-
мических удобрений, широко распростра-
нять противоэрозионные мероприятия и 
химическую мелиорацию, направленную 
на борьбу с процессом засоления почв. 

В настоящее время низкая урожайность 
полупустынных, сухостепных, ксерофитно-
кустарниковых пастбищ не обеспечивает 
потребности современного отгонного жи-
вотноводства. В связи с резким снижением 
продуктивности ценных кормовых культур 
и возрастанием количества сорной и ядови-
той растительности на зимних пастбищах 
Ширванской, Муганской, Мильской равнин, 
Аджиноур-Джейранчельских низкогорий 
необходимо провести комплексные мелио-
ративные мероприятий (боронование, посев 
ценных кормовых растений, уничтожение 
сорных и ядовитых растений, уборка кам-
ней и т.д.).

На сильно засоленных пастбищах 
Ширванской, Муганской, Мильской рав-
нин, а также в Юго-Восточной Ширвани 
продуктивность травостоя составляет 1,2 
ц/га и меньше. Путем создания дренаж-
ных систем и проведения промывки на 
20-25 тыс.га сильно засоленных пастбищ 

возможно увеличить урожайность в 2-3 
раза. За счет улучшения заболоченных 
участков, находящихся на Муганской, 
Сальянской, Ширванской, Мильской рав-
нинах, возможно расширить территории 
существующих чально-луговых и луговых 
пастбищ до 35-40 тыс. га, продуктивность 
же в дальнейшем может возрасти на 10-15 
ц/га и больше. Целесообразно здесь расши-
рять животноводческое хозяйство, главным 
образом, крупного рогатого скота. 
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