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В статье, посвященной 90-летию основания производственно-научного объединения 

«Ленмелиорация», приведен краткий обзор исторических фактов развития мелиорации в 

Ленинградской области. Рассмотрены основные этапы становления отрасли в стране. Приведены 

данные о структурных преобразованиях управления мелиорацией региона. Сделан вывод, что 

альтернативы улучшения сельскохозяйственных земель в Ленинградской области нет. 
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The paper is dedicated to the 90
th

 anniversary of “Lenmelioratia”. A short review on soil reclamation 

development in Leningrad region is given together with the information on the way it was developing in 

the whole country. The time changes in the structure of amelioration department are described. It is 

shown that there is now any other way to improve agriculture in the region but use the soil amelioration. 
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Мелиоративные работы на территории 

г. Санкт-Петербурга начали проводиться с 

момента его основания. Более 300 лет назад 

были построены и до настоящего времени 

действуют многие гидротехнические 

сооружения в разных частях города, 

предназначенные, в основном, для осушения 

местности при возведении крепостей и 

освоении земель для выращивания зерновых 

культур и овощей. 

Предварительное подсушивание 

деревьев и последующее выжигание леса с 

подъемом целины было типично для 

Древней Руси. В архивных документах XV 

века упоминается мелиорация в форме 

расчисток от леса. Значительные работы по 

обустройству земель проводились 

монастырями. При археологических 

раскопках в Старой Ладоге, Великом 

Новгороде и Пскове были обнаружены 

осушительные устройства (X в.) и 

разветвленная сеть открытых и закрытых 

осушительных систем (X–XVIII вв.). 

Крестьяне селились и осваивали земли 

вокруг старинных славянских крепостей 

Копорье и Корела (Маслов и др., 2002). 

Земли Карельского перешейка веками 

осваивались местными жителями – финнами, 

которые умело обустраивали земли со 

сложным рельефом, переувлажненные и 

заросшие древесной растительностью, 

превращая их в плодородные 

сельскохозяйственные поля. Именно здесь 

была отработана финская технология 

осушения земель с профилированием полей 

и развивалось земледелие на плодородных 

почвах Ижорской возвышенности. 

Первые осушительные мелиоративные 

системы в России были построены в ХVIII и 

начале ХIХ вв. в пригородах Санкт-

Петербурга, в «Рябовой мызе» барона фон 

Фредерикса. В 1802 г. было осушено болото 

площадью 1610 га в государевой 

Стрельнинской мызе (около Стрельнинского 

дворца великого князя Константина 

Павловича). В период с 1817 по 1821 гг. под 

руководством английского мастера Даниила 

Веллера были осушены болота «Шушары», 

«Охтинское», «Волковское», у Московской 
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заставы. В течение XIX столетия 

мелиоративные работы на территории 

Санкт-Петербургской губернии и 

Карельского перешейка, входившего тогда в 

состав Финляндии, не носили масштабного 

характера и проводились лишь на отдельных 

участках (Штеренлихт, 2000). Заметной 

вехой в развитии мелиорации стало 

применение гончарных труб для устройства 

закрытого дренажа. Первой осушительной 

мелиоративной системой, построенной в 

России с использованием керамических 

трубок, является участок осушения 

«глиняным» дренажом заболоченной земли 

вблизи селения Матвейково Новгородской 

губернии. Построил дренаж и проводил 

исследования эффективности его работы в 

1854 году русский ученый-мелиоратор 

Н. И. Железнов. Позднее, в 1855–1856 гг., 

дренажные системы были построены на 

участке Александровское и в имении 

Шлиппенбаха под Санкт-Петербургом. 

В 1894 году было создано 

Министерство земледелия и 

государственных имуществ, в состав 

которого входил отдел земельных 

улучшений (ОЗУ), занимавшийся вопросами 

мелиорации. Управляющим ОЗУ в 1894–

1909 гг. был известный русский мелиоратор, 

возглавлявший Западную экспедицию, 

генерал И. И. Жилинский. 

С утверждением в 1896 г. «Временных 

правил о ссудах на сельскохозяйственные 

улучшения» начал действовать 

общеимперский мелиоративный кредит. 

В 1903 году приняты «Правила об 

устройстве канав и других водопроводных 

сооружений на чужих землях для 

осушительных, оросительных и 

обводнительных целей» и «Положение о 

мелиоративном кредите». В 1910 году 

разработан проект правил для 

мелиоративных товариществ. 

В 1921 году, сразу после окончания 

Гражданской войны, при Наркомземе 

образуется управление водного хозяйства и 

мелиораций, а для активного привлечения 

крестьян к проведению мелиоративных 

работ в том же году Советом труда и 

обороны принимается постановление о 

мелиоративных товариществах. 

В декабре 1925 г. по директиве 

Совнаркома и Наркомзема РСФСР при 

Петроградском губернском земельном 

отделе была создана первая контора по 

мелиоративному строительству 

«Мелиострой». С указанной даты начинается 

зарождение мелиоративной отрасли. 

Независимо от происходивших структурных 

преобразований начинает функционировать 

единая система мелиоративных организаций 

Ленинградской области. Мелиоративные 

работы проводились силами мелиоративных 

товариществ и в основном вручную, 

переувлажненные участки осушались сетью 

открытых канав, к устройству которых 

привлекались все члены товарищества. 

Иногда применялся закрытый фашинный 

дренаж (рис. 1). За десять лет, с 1920 по 

1930 гг., количество мелиоративных 

товариществ превысило тысячу (с членством 

более 60 тыс. человек). В дальнейшем с 

образованием машинно-тракторных станций 

(МТС) при них начали создаваться 

мелиоративные отряды. Таким образом, в 

начале 30-х годов ХХ века начали свою 

деятельность будущие Тосненская (1932 г.), 

Колтушская (1932 г.) и Мгинская (1933 г.) 

машинно-мелиоративные станции (ММС), 

преобразованные впоследствии в 

передвижные мелиоративные колонны 

(ПМК). 

  

Рис. 1. Строительство осушительных каналов и укладка фашинного дренажа (Янко и Черняк, 2014)
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Колоссальный урон российскому 

земледелию был нанесен во время Великой 

Отечественной войны. Многие хозяйства 

были разорены, деревни исчезли, поля 

начали зарастать древесно-кустарниковой 

растительностью. В конце 40-х – начале 50-х 

годов ХХ века сельское хозяйство 

Ленинградской области переживает период 

послевоенного восстановления, а для чего 

потребовалось существенное расширение 

мелиоративных работ. 

В 1949 году создается 

землеустроительно-мелиоративная контора, 

которая функционировала до 1957 года. На 

базе отдельных МТС сначала были созданы 

мелиоративные бригады, затем ряд МТС был 

реорганизован в машинно-мелиоративные 

станции. Тогда начались сравнительно 

масштабные работы по мелиоративному 

обустройству земель. Восстанавливались 

разрушенные и строились новые открытые 

осушительные сети. Появилась первая 

мелиоративная техника: бульдозеры на базе 

трактора С-8, канавокопатели, корчеватели, 

экскаваторы (рис. 2). 

 

Рис 2. Строительство осушительного трубчатого 

дренажа траншейным экскаватором 

В 1957 году на базе 

землеустроительно-мелиоративной конторы 

создается трест «Ленводстрой». Проводятся 

интенсивные работы по обустройству земель 

Приневской низменности, где и в настоящее 

время размещаются крупные 

овощеводческие хозяйства Ленинградской 

области. Значительные работы выполняются 

на Карельском перешейке. В указанный 

период активизировалась научная 

мелиоративная деятельность – были 

разработаны агромелиоративные 

мероприятия, уточнена методика расчета 

закрытого дренажа. 

В 1966 году принимается 

постановление пленума ЦК КПСС «О 

широком развитии мелиорации земель для 

получения высоких и устойчивых урожаев 

зерновых и других сельскохозяйственных 

культур» и начинается наиболее активная и 

насыщенная фаза проведения 

мелиоративных работ в Ленинградской 

области. Существенно возрастает количество 

мелиоративных организаций, они создаются 

во всех районах области, начинаются работы 

по строительству отраслевой 

производственной базы и, в первую очередь, 

завода железобетонных изделий. Для 

повышения оперативности управления 

мелиоративными работами в восточных 

районах области создается трест 

«Волховводстрой». 

В 1968 году осуществляются серьезные 

организационные преобразования: на базе 

управления мелиорации и трестов 

«Ленводстрой» и «Волховводстрой» 

создается Главное управление по 

мелиоративному и водохозяйственному 

строительству – Главленмелиоводстрой, в 

котором сконцентрировался весь комплекс 

мелиоративных функций – заказчика, 

строителя и эксплуатационника. С 1 января 

1969 года все машинно-мелиоративные 

станции преобразуются в передвижные 

механизированные колонны. 

Объемы мелиоративных работ 

существенно возрастают и выполняются 

практически во всех районах области. Так, 

уже в 1970 году введено в эксплуатацию 22,2 

тыс. га осушенных земель, в 1971 г. – 25,5 

тыс. га, в 1972 г. – 26,0 тыс. га. Кроме 

осушения в ряде районов на больших 

площадях выполняются культуртехнические 

работы. Площадь культуртехнических работ, 

проведенных в 1970–1980-е гг., превышала 

12 тыс. га в год. Необходимость в столь 

значительных объемах мелиорации 

диктовалась весьма интенсивным развитием 

сельского хозяйства, а также расширением в 

1969–1970 гг. городских границ Ленинграда 

и, соответственно, переводом 

сельскохозяйственного производства на 

другие земли. За успешное выполнение 

пятилетнего плана в 1971 году коллектив 
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Главленмелиоводстрой награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

Большим достижением Ленинградской 

мелиорации, безусловно, являлась 

комплексность выполнения мелиоративных 

работ, когда одновременно с капитальными 

работами по строительству инженерных 

осушительных систем и производством 

культуртехнических работ по расчистке 

земель от камня и лесокустарника 

выполнялись мероприятия по 

окультуриванию земель с внесением 

органических удобрений на торфяной основе 

и известкованием кислых почв. 

Происходит интенсивное оснащение 

передвижных механизированных колонн 

современной техникой, на смену тракторам 

С-80 приходят более мощные Т-108, а затем 

и Т-130. Увеличивается парк одноковшовых 

экскаваторов и дреноукладчиков. 

Выполняется весьма значительный объем 

работ. Годовые объемы экскавации 

составляли 10,5–13,5 млн м
3
, укладывалось 

6300–7400 км закрытого трубчатого 

дренажа. Основным способом осушения 

земель становится закрытый дренаж. С 

конца 70-х гг. все более широкое 

применение находят полиэтиленовые 

дренажные трубы, к указанному времени их 

производство осваивается на заводе 

железобетонных изделий. Начинается 

применение бестраншейных 

дреноукладчиков, сначала это были не 

слишком совершенные МД-4, МД-5, но в 

дальнейшем на ВНИИЗемМаш создается 

более эффективный дреноукладчик МД-12. 

  

Рис 3. Укладка осушительного пластмассового трубчатого дренажа траншейным экскаватором ЭТЦ-202 (слева) 

и бестраншейным МД-4 с формированием объемной фильтрующей засыпки дрены 

В конце 70-х годов относительно 

легкий по освоению и производству работ 

мелиоративный фонд был исчерпан, и 

мелиораторам пришлось осваивать новые 

заболоченные и заросшие кустарником и 

лесом земли для строящихся крупных 

животноводческих комплексов. Это был 

самый трудный в технологическом и 

организационном отношении период 

деятельности мелиораторов, когда за очень 

короткий период времени требовалось 

освобождать участки от леса и одновременно 

выполнять весь комплекс мелиоративных 

работ, создавая земли, пригодные для посева 

сельскохозяйственных культур и получения 

проектной урожайности на сдаваемых в 

эксплуатацию новых мелиорированных 

угодьях. 

К указанному времени уже все 

передвижные механизированные колонны 

имели необходимые производственные базы, 

современную технику, завершалось 

строительство областной производственной 

базы в районе станции «Кирпичный завод», 

включая завод железобетонных изделий 

(комбинат «Меликон»), Всеволожский 

ремонтно-механический завод, центральные 

ремонтно-механические мастерские, базу 

управления производственно-технической 

комплектацией и автобазу. 

В 1974 году было принято решение об 

освоении Нечерноземья, и для комплексного 

выполнения работ был создан 

Главнечерноземводстрой, в состав которого 

переходят мелиоративно-строительные 

организации 29 областей Нечерноземья. 

Управление «Ленмелиоводстрой» 

реорганизуется в объединение 

«Ленмелиорация» и переходит в состав 

Главнечерноземводстроя. 
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Институт Ленгипроводхоз в указанный 

период становится головным институтом в 

системе Минводхоза СССР, в ряде областей 

из его состава выделяются филиалы и 

преобразуются в самостоятельные 

институты (например, в Пскове, Новгороде, 

Вологде, Кирове, Сыктывкаре). Работа 

проектировщиков были организована таким 

образом, что на два-три года вперед 

строительство или реконструкция 

мелиоративных объектов в зоне 

ответственности института Ленгипроводхоз 

были обеспечены утвержденной 

документацией. В данный период 

Ленгипроводхоз и СевНИИГиМ получают 

вновь отстроенные производственные и 

лабораторные корпуса. 

Ученые СевНИИГиМа завершают 

формирование и обновление нормативно-

технической документации, повышенное 

внимания при этом уделяется решению 

проблем осушения слабоводопроницаемых 

почв. В опытно-конструкторском бюро 

СевНИИГиМ разрабатывались новые 

мелиоративные машины и рабочие органы, 

проводился цикл их испытаний, 

организовывалось серийное производство на 

заводах бывшего СССР. Так, тяжелая 

дисковая борона для первичной вспашки 

вновь осваиваемых земель к трактору 

«Кировец» выпускалась на семи заводах в 

Российской Федерации, Белоруссии, 

Азербайджане. Нормативные документы и 

технологии ремонта, эксплуатации 

осушительных мелиоративных систем, 

разработанные в то время ленинградскими 

учеными, проектировщиками и 

конструкторами, и по настоящее время 

являются актуальными при реконструкции 

объектов мелиорации. 

К концу 80-х годов крупномасштабная 

мелиорация в Ленинградской области в 

основном завершается, строительство новых 

осушительных систем сокращается, 

возрастают объемы их реконструкции. К 

началу 90-х годов объем работ еще более 

уменьшается, а в 1995 году строительство 

новых осушительных систем полностью 

прекращается. 

В 1987 году создается 

производственно-научное объединение 

«Ленмелиорация», в состав которого входят 

все производственные предприятия, 

институт Ленгипроводхоз и ОКБ 

«Мелиорация», выделившееся из состава 

СевНИИГиМа. В таком виде мелиоративные 

организации области, пройдя 

предварительно арендные отношения, 

вступают в период приватизации. В 1993 

году осуществляется приватизация и 

акционирование всех мелиоративных 

организаций, в результате чего создается 

система экономически независимых 

акционерных обществ. 

В 1995 году на базе государственного 

имущества создается ГП 

«Леноблмелиоводхоз», реорганизованное 

впоследствии в управление мелиорации и 

сельскохозяйственного водоснабжения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(управление «Ленмелиоводхоз») с 

подчинением непосредственно 

Министерству сельского хозяйства РФ. На 

управление возложены функции по 

координации деятельности мелиоративных 

организаций, финансированию 

мелиоративных мероприятий, выполнению 

ремонтно-эксплуатационных работ. 

С началом экономического 

реформирования страны в сельском 

хозяйстве произошли существенные 

перемены, сократилось также 

государственное финансирование 

мелиоративных работ. Многие хозяйства не 

смогли полностью использовать свой 

земельный фонд, образовались значительные 

площади плохо используемых и 

неиспользуемых земель. Использование 

мелиорированных земель и состояние 

мелиоративных систем стало 

катастрофически ухудшаться. 

Большое количество хозяйств 

Ленинградской области не смогло пережить 

кризис. В настоящее время политическое 

руководство страны начинает понимать, что 

нельзя быть уверенным в будущем без 

отечественного сельского хозяйства, а 

сельское хозяйство в Ленинградской области 

немыслимо без мелиорации. В целях 

улучшения использования земель и 

недопущения их деградации с 1996 года 

принимаются федеральные и областные 

целевые программы «Повышение 

плодородия почв». Неотъемлемой частью 



Аг р о ф и з и к а  2015 № 2 

55 

 

данных программ являются мелиоративные 

работы. В настоящее время на 

мелиоративной сети выполняются в 

основном ремонтные работы: очистка русла 

каналов от древесно-кустарниковой 

растительности, заиления, восстановление 

откосов каналов, ремонт сооружений на 

каналах, промывка коллекторов, 

восстановление устьев и другие ремонтные 

работы. Ряд хозяйств выполняет указанные 

работы силами собственных мелиоративных 

отрядов (Климко и др., 2009). 

В 2013 году в Ленинградской области 

разработана и принята «Долгосрочная 

целевая программа развития мелиорации 

сельскохозяйственных земель на 2014–2020 

годы». Главной целью указанной программы 

является восстановление работы 

мелиоративных систем и введение в 

сельскохозяйственный оборот свыше 100 

тыс. га мелиорированных земель. Научное 

обеспечение выполнения программы 

ведущими исследовательскими 

организациями Санкт-Петербурга позволит 

использовать современные технологии 

ремонта и новые технические средства. 

Ремонт мелиоративных сооружений будет 

выполняться не только для достижения 

проектных параметров норм осушения. 

Устаревшие конструкции гидротехнических 

сооружений будут заменены современными, 

с лучшими техническими характеристиками. 

В использование Государственного 

имущества на мелиоративных системах 

повсеместно будет внедряться частно-

государственное партнерство. 
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