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Мелиорация (от лат. 
melioratio –  улучшение) как 
направление сельскохозяйствен-
ной науки по коренному улуч-
шению земель возникла в Рос-
сийской империи одновременно 
с формированием основ науч-
ного земледелия. У ее истоков 
стояли М. В. Ломоносов, Д. Бер-
нулли, Л. Эйлер, А. Т. Болотов, 
В. А. Левшин и др. [1]. А начало 
обучению по этому направле-
нию было положено в белорус-
ском городе Горки (Могилев-
ская губерния), где 15.08.1840 г. 
состоялось торжественное 
открытие Горы- Горецкой зем-
ледельческой школы –  первого 
в тогдашней России сельско-
хозяйственного учебного заве-
дения. Учебными програм-

мами предусматривалось изу-
чение способов орошения лугов 
и осушки болотистых мест сту-
дентами во время летней прак-
тики. С 1844 г. начали прово-
диться опыты в области мели-
орации и обучение в этой обла-
сти. Следовательно, в 2024 г. 
исполнится 180 лет с начала 
мелиоративных исследова-
ний на территории Беларуси.

Весомый вклад в их разви-
тие внесли первые выпускники 
Горы- Горецкой земледельческой 
школы. Например, И. Н. Чер-
нопятов в своих работах впер-
вые дал классификацию спосо-
бов орошения в зависимости 
от рельефа и уклонов местно-
сти. Все способы отразил схе-
мами, привел конструкцию 
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характер и проводились Мин-
ским Управлением земледелия 
и государственных имуществ 
и частными лицами. Все острее 
ощущался недостаток тео-
рии и практики интенсивного 
осушения и освоения болот.

Спустя 13 лет, в 1910 г., 
постановлением Минского 
губернского комитета по делам 
земского хозяйства вблизи Мин-
ска на Комаровском болоте 
низинного типа площадью 
150 га была организована Мин-
ская опытная болотная стан-
ция (МОБС) –  одна из первых 
в России. Она явилась пионе-
ром в разработке методик науч-
ных исследований в области 
осушения и сельскохозяйствен-
ного использования болот-
ных земель. Именно здесь было 
положено начало формирова-
нию отечественной мелиора-
тивной науки. Первым дирек-
тором станции был магистр 
ботаники А. Ф. Флеров (1911–
1913 гг.), затем его сменил док-
тор сельскохозяйственных наук 
А. Т. Кирсанов (1913–1925 гг.).

После революции, несмо-
тря на огромнейшие трудно-
сти в стране, коллегия Народ-
ного комиссариата просвеще-
ния России 07.04.1919 г. пре-
образовала земледельческую 
школу в Горках в высшее учеб-
ное заведение –  сельскохозяй-
ственный институт. В дека-
бре этого же года Совет инсти-
тута переименовал куль-
туртехнический факультет 
в инженерно- мелиоративный. 
Первым его деканом стал 
И. К. Богоявленский.

В декабре 1919 г. был открыт 
факультет для подготовки 
специалистов- гидротехников. 
Заведующий кафедрой мели-
орации, известный ученый- 
мелиоратор Р. П. Спарро был 
избран проректором, а в мае –  

плотин, водоподводящих 
и водоотводных каналов, мно-
гоярусных лиманов, шлю-
зов, водомеров, водоподъем-
ных машин и др. Он подчерки-
вал, что «ирригация есть одно 
из верных средств увеличения 
производительности почвы».

А. В. Советов –  в будущем 
первый доктор агрономии 
в России, профессор – выступал 
за неотложную необходимость 
принятия закона о мелиоратив-
ном кредите, укреплении бере-
гов рек и оврагов. Его предло-
жения были поддержаны обще-
ственностью, и в 1896 г. такой 
закон в России был принят.

Под руководством А. Н. Коз-
ловского впервые на террито-
рии Беларуси было проведено 
опытное дренирование земель.

Одним из основных направ-
лений научной деятельности 
И. А. Стебута была химическая 
мелиорация почв (известкова-
ние, гипсование). Он опублико-
вал ряд статей по борьбе с засу-
хой, по снегозадержанию, обле-
сению оврагов, созданию мели-
оративного кредита и отмечал, 
что орошение увеличивает уро-
жаи и повышает качество зерна.

Целям науки и распростране-
нию передового опыта ведения 
сельского хозяйства в Моги-
левской, Витебской, Гроднен-
ской, Минской и Смоленской 
губерниях служили сельско-
хозяйственные съезды, про-
водимые ежегодно в Горках 
с 1853 по 1856 г. На них значи-
тельное внимание уделялось 
проблеме улучшения земель, 
обсуждались вопросы о рас-
ширении работ по осуше-
нию и использованию болот, 
об удобрении почв, борьбе 
с их переувлажненностью.

В более широких масшта-
бах осушение дренажем лугов 
и полей учебного заведения 

было выполнено в течение 1856–
1862 гг. Руководил работами 
профессор А. Н. Козловский. 
Для изготовления дренажных 
трубок в Горках был построен 
специальный завод, оборудо-
вание закупили в Англии. Вся 
осушенная площадь соста-
вила около 103 га. На терри-
тории Беларуси это был пер-
вый опыт строительства дре-
нажа на большой площади 
и для разных целей: осуше-
ния луга, огородных земель, 
торфяных болот, кочкарных 
котловин, зданий, для укре-
пления откосов каналов.

Ко второй половине ХIХ в. 
относятся первые попытки 
строительства оросительных 
систем. Министерство государ-
ственных имуществ в специ-
альных письмах от 26.08.1860 г. 
и от 14.11.1861 г. признало необ-
ходимым устроить при Горец-
ком земледельческом инсти-
туте искусственное ороше-
ние, чтобы студенты приоб-
рели практические навыки 
по его строительству, а земле-
дельцы смогли убедиться в его 
пользе. Составление проек-
тов и смет было поручено про-
фессору А. Н. Козловскому.

Централизованные мелио-
ративные работы в Беларуси 
были начаты в 70-х гг. XIX в., 
когда с целью осушения потен-
циально плодородных забо-
лоченных земель («болотных 
пространств», по терминоло-
гии тех лет) в Минской и смеж-
ных с ней Гродненской, Моги-
левской и Волынской губерниях 
работала Западная экспедиция 
по осушению болот под руко-
водством генерала И. И. Жилин-
ского (с 1873 по 1897 г).

После 1897 г. работы по мели-
оративному обустройству тер-
ритории носили в основ-
ном локальный, экстенсивный 
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октябре 1921 г. работал ректо-
ром института. Под руковод-
ством профессора А. Д. Дубаха 
(в будущем академика) в 1921 г. 
в институте была организо-
вана первая и крупнейшая 
в регионе Западная опытно- 
мелиоративная организация 
(ЗАПОМО), сыгравшая важ-
ную роль в развитии оте-
чественной мелиорации.

Действуя на обществен-
ных началах, ЗАПОМО с 1922 
по 1924 г. привлекла к участию 
в исследованиях весь состав 
научных работников мелиора-
тивного и других факультетов 
Горецкого сельскохозяйствен-
ного института (ГСИ), а также 
студентов старших курсов. 
Результаты исследований печа-
тались в «Материалах Западной 
опытно- мелиоративной органи-
зации» и «Записках института».

В 1923 г. при ГСИ состо-
ялось первое совещание 
специалистов- мелиораторов 
с активным участием уче-
ных Минской опытной болот-
ной станции, а в конце 1924 г. –  
совещание научных работ-
ников и представителей про-
изводства, которое подвело 
итоги трехлетней деятельно-
сти ЗАПОМО. Было отмечено 
исключительное ее значение как 
организации, тесно связываю-
щей научно- исследовательскую 
работу с производством. Впер-
вые был поднят принципи-
ально важный вопрос о дре-
нировании старопахотных 
суглинистых почв с атмо-
сферным водным питанием.

Западная опытно- 
мелиоративная организация 
и Минская опытная болот-
ная станция работали в тесном 
контакте. В 20-е гг. результаты 
научных исследований стан-
ции широко использовались 
в системе мелиоративного обра-

зования в Горках. В научных 
статьях МОБС и ГСИ поднима-
лись вопросы регулирования 
водного режима и использова-
ния осушенных земель Полес-
ской низменности в сельско-
хозяйственном производстве, 
влияния засыпки на работу 
дренажа, мелиорации западин-
ных земель, гидрологии и мели-
оративного грунтоведения.

Станция неоднократно явля-
лась участницей Всесоюзной 
и ежегодно –  Минской област-
ной сельскохозяйственных 
выставок, отмечалась меда-
лями и дипломами, за исклю-
чительные заслуги и успехи 
в опытном деле в 1929 г. была 
награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени БССР.

Несмотря на огромную роль 
МОБС в деле становления мели-
оративной науки и большие 
объемы полевых исследований, 
разработка теоретических основ 
осушения и их реализация тре-
бовали повышения статуса орга-
низации. В октябре 1929 г. бело-
русское правительство обрати-
лось в Совнарком СССР с пред-
ложением об объединении всего 
научно- исследовательского 
дела по вопросам мелиорации 
и культуры болот в едином Все-
союзном болотном институте 
с включением его в состав орга-
низуемой Всесоюзной Акаде-
мии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ).

Согласно Постановлению 
Совета Народных Комиссаров 
СССР от 18.05.1930 г. в Минске 
был создан Всесоюзный научно- 
исследовательский болот-
ный институт, на базе отдела 
мелиорации и культуры болот 
Белорусского НИИ сельского 
и лесного хозяйства и Мин-
ской опытной болотной стан-
ции. Была поставлена задача 
по систематическому изуче-

нию болот и лугов: их природы, 
культуры и экономики исполь-
зования. Институту были пере-
даны в подчинение Архангель-
ская, Кировская, Новгородская 
и Сарненская опытные болот-
ные станции. Впоследствии они 
отошли в подчинение регио-
нальным институтам, а Все-
союзный болотный институт 
был переименован в Белорус-
ский научно- исследовательский 
болотный институт.

В структуре учреждения 
в предвоенный период под 
руководством известных уче-
ных активно работало 6 отде-
лов: осушения, болотоведе-
ния, полевых культур, луго-
водства, пропаганды и вне-
дрения научных достижений, 
химлаборатория. Для сель-
ского хозяйства были разрабо-
таны рекомендации по приме-
нению минеральных удобре-
ний, выбору сенокосных и паст-
бищных травосмесей, борьбе 
с сорняками, обработке торфя-
ных почв и прикатыванию посе-
вов, агротехнике возделывания 
проса, подбору наиболее устой-
чивых и урожайных сортов 
зерновых культур, агротех-
нике кок-сагыза, шлюзованию 
искусственных лугов, опреде-
лению расстояний между кана-
лами при осушении болот и др.

В эти годы для изучения 
вопросов мелиоративного 
и сельскохозяйственного осво-
ения периодически переувлаж-
няемых почв на базе мелио-
ративного факультета в Гор-
ках был организован мели-
оративный опорный пункт, 
в работе которого участво-
вали академики Я. Н. Афанасьев 
и И. С. Лупинович, завотделом 
осушения Болотного института 
Г. Д. Эркин, завкафедрой мелио-
ративного факультета Б. И. Яков-
лев и др. Совместная научная 

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
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работа продолжалась до начала 
Великой Отечественной вой-
ны. Результатом исследований 
стали рекомендации по борьбе 
с вымочками посевов и повы-
шению продуктивности мели-
орируемых земель. В декабре 
1940 г. Президиум Верховного 
Совета СССР в ознаменование 
100-летнего юбилея института 
в Горках, учитывая его заслуги 
в деле подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
для сельского хозяйства, награ-
дил Белорусский сельскохозяй-
ственный институт орденом 
Трудового Красного Знамени.

После освобождения Мин-
ска от немецко- фашистских 
захватчиков Белорусский НИИ 
болотного хозяйства возобно-
вил свою деятельность в системе 
Народного комиссариата мели-
орации БССР. В 1945 г. на базе 
исследований, выполненных 
в довоенные годы, были под-
готовлены его первые научные 
рекомендации «Искусственные 
пастбища для крупного рога-
того скота и свиней на осушен-
ных болотах» (Т. Ф. Голуб).

В соответствии с поста-
новлением СНК СССР №1522 
от 22.06.1945 г. «О неотложных 
мероприятиях по восстанов-
лению осушительных систем 
и освоению осушенных земель 
в Белорусской ССР» стояла 
задача организовать в бассейне 
р. Припять комплексную опыт-
ную мелиоративную станцию. 
Место ее расположения в Луни-
нецком р-не Пинской (ныне 
Брестской) обл. на болотном 
массиве «Хольче» в 15 км запад-
нее г. Лунинца было утверждено 
постановлением СНК БССР 
№1912 от 15.09.1945 г. Создан-
ная Полесская опытная болот-
ная станция (ПОБС) вошла 
в состав Белорусского НИИ 
болотного хозяйства в каче-

стве структурного подразделе-
ния. Фактически она зарабо-
тала с 1947 г., после заверше-
ния создания подсобного экс-
периментального хозяйства.

Начиная с 1946 г. ученые 
Белорусского НИИ болотного 
хозяйства приступили к пол-
номасштабным исследова-
ниям для обеспечения восста-
навливающейся после вой ны 
аграрной отрасли республики 
необходимыми рекомендаци-
ями. За 1946–1947 гг. коллек-
тив института существенно 
вырос. Были разработаны 
рекомендации, актуальные 
в те годы: «Кормовые севоо-
бороты на торфяных почвах 
для колхозов Полесской низ-
менности» (К. А. Гулейчик, 
1946), «Болезни сельскохозяй-
ственных растений на торфя-
ных почвах» (Н. А. Дорожкин, 
1946), «Сохранность осушитель-
ных систем БССР» (В. М. Зубец, 
1946), «Водные и физические 
свой ства грунтов Полесья» 
(К. П. Лундин, 1946), «Влияние 
глубокого осушения торфяных 
почв на водный режим и уро-
жай культур» (Н. Ф. Лебедевич, 
1947), «Болота водосбора реки 
Ясельды» (З. Н. Денисов, 1947).

Работы по восстановле-
нию вуза в Горках, разрушен-
ного в годы Великой Отече-
ственной вой ны, проводились 
с конца 1944 г. В ноябре 1948 г. 
СНК СССР принял постановле-
ние о преобразовании Горец-
кого института в академию, 
которая стала называться Бело-
русской ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяй-
ственной академией (БСХА).

Преподаватели гидромели-
оративного факультета БСХА 
участвовали в научной работе, 
выполняемой Белорусским 
НИИ болотного хозяйства, 
существенно расширяя гео-

графию исследований. Напри-
мер, в 1948 г. была завершена 
работа завкафедрой мелиора-
ции Б. И. Яковлева «Регулирова-
ние водно- воздушного режима 
дерново- подзолистых почв».

Особая роль в становле-
нии и развитии научных иссле-
дований в Белорусском НИИ 
болотного хозяйства в после-
военный период принадле-
жит академику С. Г. Скоропа-
нову, который с 1948 по 1959 г. 
(с перерывом с 1950 по 1953 г. 
на работу в АН БССР) занимал 
пост директора, управляя раз-
витием тематики, совершен-
ствованием методик научных 
исследований и привлекая веду-
щих ученых- аграриев. В этот 
период был проведен ряд уни-
кальных исследований и разра-
ботаны рекомендации, не поте-
рявшие своей научной значимо-
сти до настоящего времени. К их 
числу можно отнести работы 
«Борьба с местным обмеле-
нием русла методом попереч-
ной циркуляции» (М. В. Пота-
пов, В. Ф. Шебеко, 1948), 
«Методы расчета и проектиро-
вания осушительных систем 
в условиях БССР» (А. И. Ивиц-
кий, 1948), «Повышение устой-
чивости к полеганию яровых 
зерновых культур на торфя-
ных почвах» (С. Г. Скоропанов, 
С. И. Тризно, М. М. Шабунина, 
1949), «Система основной обра-
ботки мелиорированных тор-
фяных почв» (С. Г. Скоропанов, 
А. М. Жолнерович, 1950) и др.

В научно- исследовательских 
работах НИИ болотного хозяй-
ства активно участвовали пре-
подаватели гидромелиоратив-
ного факультета БСХА. В 1959–
1960 гг. ими были завершены 
исследования по темам «Срав-
нительная оценка разных спо-
собов осушения периодиче-
ски переувлажняемых почв» 
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Рис. 1. Полесское пастбище 
до осушения

Рис. 2. Рытье 
осушительного канала 
в Полесье (экспедиция 
И. И. Жилинского)

Рис. 3. Вид осушенных 
сельскохозяйственных 
земель (2000-е гг.)

Рис. 4. Вырытый лопатами  
осушительный канал

Рис. 5. Изыскательская экспедиция 
выполняет топографическую съемку 
болота для составления проекта 
осушения (60-е гг. ХХ в.)

Рис. 6. Шлюз-регулятор  
на осушительно- увлажнительной системе
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(Б. И. Яковлев, А. Н. Леу-
шев), «Осушение пылевато- 
суглинистых, периодически 
переувлажняемых почв разре-
женным и выборочным гон-
чарным дренажем» (А. И. Бог-
данович), «Агромелиоративные 
мероприятия и бессточный дре-
наж при осушении минераль-
ных суглинистых периодиче-
ски переувлажняемых почв» 
(Б. И. Яковлев, П. У. Равовой).

В 1956 г. НИИ болотного 
хозяйства был передан в веде-
ние Министерства мелиора-
ции БССР, а 1957 г. –  Академии 
сельскохозяйственных наук 
БССР, получив новое назва-
ние «Белорусский научно- 
исследовательский институт 
мелиорации и водного хозяй-
ства» (БелНИИМиВХ). В 1958 г. 
из него был выделен отдел 
болотных и заболоченных почв 
и передан Белорусскому НИИ 
почвоведения и агрохимии.

В 1960 г. учеными по дан-
ным многолетних исследова-
ний разработан ряд рекомен-
даций, включая «Рациональ-
ные конструкции дорог на осу-
шенных болотах» (П. А. Дрозд), 
«Рациональные приемы приме-
нения минеральных удобрений 
на вновь осваиваемых торфяно- 
болотных почвах» (Б. Б. Бель-
ский, Р. Е. Розенберг, Н. К. Гро-
мова, А. А. Федоренчик.), «Осу-
шение болот напорного пита-
ния гончарным дренажем» 
(А. И. Ивицкий), «Рациональ-
ные способы устройства гон-
чарного и кротового дренажа» 
(А. В. Лавров, И. М. Рубенчик).

С 1960 г. стала развиваться 
научная и производствен-
ная деятельность Полесской 
опытной болотной станции 
после начала поэтапного осу-
шения входящих в ее терри-
торию участков. В 1961 г. здесь 
под руководством академика 

С. Г. Скоропанова был орга-
низован уникальный поле-
вой стационар, где исследова-
ния проводились до 2013 г.

В 1961 г. БелНИИМиВХ пере-
шел в юрисдикцию Министер-
ства сельского хозяйства БССР, 
а его директор С. Г. Скоропа-
нов, имевший огромный авто-
ритет не только среди кол-
лег, но и в руководстве БССР 
и СССР, был назначен Мини-
стром сельского хозяйства 
БССР. В этот период в мелио-
рации наступала эпоха широ-
комасштабного освоения 
болот, заболоченных и пере-
увлажненных земель. На пер-
вые позиции выходили тех-
нические проблемы осуше-
ния, что повлияло и на под-
бор руководителя института. 
Белорусским НИИ мелиора-
ции и водного хозяйства стал 
руководить доктор технических 
наук, профессор В. М. Зубец. 
И хотя в то время на первом 
плане научных исследований 
стояли вопросы проектирова-
ния и строительства мелиора-
тивных систем, в Институте 
на должном уровне поддержи-
валось сельскохозяйственное 
направление. Его успешно раз-
вивали член-корреспондент АН 
БССР Г. И. Лашкевич, доктора 
и кандидаты наук Б. Б. Бельский, 
З. Н. Денисов, А. М. Жолнеро-
вич, Д. А. Забелло, Н. Ф. Лебеде-
вич, Н. Н. Нестюк, Е. В. Руденко, 
Н. В. Синицын, Н. Ф. Башла-
ков, А. З. Барановский и др.

В 1961 г. было завершено 
создание рекомендаций «Раци-
ональные методы эксплуа-
тации и совершенствования 
работы осушительных систем» 
(В. М. Зубец). С 1961 по 1965 г. 
были разработаны «Рацио-
нальные конструкции соору-
жений на осушительных систе-
мах» и «Сельскохозяйственные 

дороги на осушенных болотах» 
(П. А. Дрозд, П. К. Черник), «Рас-
четные нормативы водоприем-
ников осушительных систем» 
(А. Ф. Печкуров), «Системы зем-
леделия на мелиорирован-
ных почвах» (С. Г. Скоропанов, 
А. Н. Книжников, М. М. Шабу-
нина, Л. Т. Кахоновская), «Раци-
ональные технологии и орга-
низация производства мели-
оративного строительства 
в условиях БССР» (П. И. Щит-
ников), «Создание высокопро-
дуктивных культурных паст-
бищ на улучшенных естествен-
ных угодьях» (Д. А. Забелло).

В научно- исследовательской 
работе активно участво-
вали ученые БСХА. В 1964 г. 
под руководством Б. И. Яков-
лева и И. Н. Исаева была 
пущена в эксплуатацию пер-
вая в Беларуси дождевальная 
установка ДДА-100МА на суг-
линистых почвах учхоза акаде-
мии и начались исследования 
орошения сельскохозяйствен-
ных культур. В 1963–1966 гг. 
в БСХА разработаны и пред-
ложены способы мелиора-
ции западин (блюдец), имею-
щих широкое распространение 
в Могилевской и других обла-
стях Беларуси (Н. Г. Новиков, 
М. Я. Новиков). Их внедрением 
в производство на протяжении 
ряда лет занимался профессор 
Ф. К. Куропатенко. На кафедре 
сельскохозяйственных мели-
ораций проводились исследо-
вания по усовершенствованию 
конструкций закрытых осу-
шительных и осушительно- 
увлажнительных мелиоратив-
ных систем, изучалась про-
блема мелиорации лессовых 
почв на западинном рельефе.

В 1965 г. в БелНИИМиВХ 
были завершены исследова-
ния и сформированы рекомен-
дации по комплексному зада-
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нию «Разработка и внедре-
ние мероприятий по созданию 
высокоурожайных лугов дли-
тельного пользования в пой-
мах рек, на внепойменных осу-
шенных торфяно- болотных 
почвах и на заболоченных мине-
ральных землях» (З. Н. Дени-
сов, А. Ф. Данилович, Н. К. Сер-
гиевский, А. М. Гинбург).

В 1966 г., в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
№465 «О широком развитии 
мелиорации земель для полу-
чения высоких и устойчи-
вых урожаев зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных 
культур», институт был пере-
дан в подчинение Министер-
ству мелиорации и водного 
хозяйства СССР, под началом 
которого работал до 1992 г.

К этому периоду отно-
сится наиболее бурный рост 
мелиоративных работ и рас-
цвет мелиоративной науки. 
В БелНИИМиВХ получили 
развитие новые направления, 
включающие использование 
современных материалов при 
строительстве мелиоративных 
систем (Мурашко А. И.), повы-
шение экономической эффек-
тивности осушения земель 
(Г. М. Лыч) и эффективно-
сти орошения сельскохозяй-
ственных культур (Б. Б. Бель-
ский, А. И. Михальцевич), изу-
чение гидрологических режи-
мов осушаемых территорий 
и разработку методов водно- 
балансовых расчетов для обе-
спечения оптимального режима 
увлажнения (В. Ф. Шебеко).

Организацией и развитием 
НИР продолжал активно зани-
маться академик С. Г. Скоропа-
нов. В результате были разрабо-
таны способы расчета элемен-
тов водного баланса, созданы 
гидрологические и водохозяй-

ственные нормативы для осу-
шительных и осушительно- 
увлажнительных систем, про-
ектный водный режим мели-
орируемых земель получил 
научное обоснование. Геогра-
фия полевых исследований рас-
пространилась на всю терри-
торию БССР, причем основ-
ная их часть была сосредо-
точена на землях ПОБС.

За период с 1966 по 1970 г. 
институтом разработан ряд 
рекомендаций по проектиро-
ванию, строительству, эксплу-
атации мелиоративных систем 
и использованию мелиориро-
ванных земель: «Совершенство-
вание организации производ-
ства земляных работ при регу-
лировании рек-водоприем-
ников, в том числе способом 
гидромеханизации» (П. И. Щит-
ников), «Организация и тех-
нологии производства работ 
по строительству открытой сети 
и гончарного дренажа при осу-
шении минеральных и торфя-
ных почв, в том числе в зим-
них условиях» (В. Ф. Карловский, 
Н. Н. Погодин, Г. В. Рудаковский, 
М. А. Потапчик, В. Н. Титов) и др.

По результатам пятилет-
них исследований, выполнен-
ных совместно с Всесоюзным 
НИИ гидротехники и мелио-
рации (г. Москва), Северным 
НИИ гидротехники и мелио-
рации (г. Ленинград) и научно- 
исследовательскими институ-
тами прибалтийских респу-
блик, в которых БелНИИМиВХ 
являлся головным, в 1970 г. раз-
работаны «Научно обоснован-
ные рекомендации по техниче-
ской эксплуатации осушитель-
ных систем» (научный руко-
водитель НИР –  профессор 
Зубец В. М.). В 1971 г. в составе 
института появилось новое 
автономное подразделение –  
Полесский комплексный отдел 

(ПКО, г. Пинск), состоящий 
из 4 научно- исследовательских 
лабораторий, который активно 
включился в программу 
НИР по данному региону.

За заслуги в развитии мели-
оративной науки СССР в 1972 г. 
БелНИИМиВХ был награжден 
Всесоюзным юбилейным почет-
ным знаком. А в 1973 г. под-
тверждением высокого уровня 
теоретических и прикладных 
работ, выполненных учеными 
института, явились приня-
тые для внедрения Минводхо-
зом СССР результаты многолет-
них исследований «Методика 
оценки экономической эффек-
тивности осушения в усло-
виях БССР» и «Экономиче-
ская эффективность использо-
вания мелиоративных фондов 
и предложения по ее повыше-
нию» (рук. Г. М. Лыч), «Методы 
регулирования стока в бас-
сейнах рек-водоприемников 
в осушительно- увлажнительных 
системах» (рук. П. И. Закржев-
ский), «Усовершенствованная 
технология и средства гидро-
механизации для регулирова-
ния русел рек» (рук. В. Ф. Кар-
ловский), «Режимы увлажне-
ния торфяных почв для раз-
личных сельскохозяйственных 
культур» и «Режимы увлаж-
нения культурных паст-
бищ в Нечерноземной зоне 
СССР» (рук. А. И. Михальце-
вич), «Агротехнические при-
емы получения высоких уро-
жаев семян основных видов 
лугопастбищных трав на осу-
шенных торфяных почвах» 
(рук. Л. Б. Погоржельская).

Высокий научный уровень 
работы института подтвер-
ждали результаты многолет-
них исследований, проведен-
ных под руководством акаде-
мика С. Г. Скоропанова и завер-
шенных в 1974 г.: «Приемы 

ВКЛАД ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
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повышения продуктивности 
осушенных земель, исполь-
зуемых в полевых, овощ-
ных и овощекормовых сево-
оборотах» (С. Г. Скоропанов, 
В. И. Белковский). В этом же 
году выполнены «Разработка 
норм и способов внесения изве-
сти при освоении осушенных 
земель» (Б. Б. Бельский), «Раз-
работка комплекса агротехни-
ческих мероприятий по созда-
нию и использованию долго-
летних культурных пастбищ 
на мелиорируемых землях» 
(Д. А. Забелло, Е. В. Руденко).

В 1975 г. завершена пяти-
летняя программа НИР, и про-
изводству даны новые реко-
мендации: «Методы и принци-
пиальные схемы управления 
водно- воздушным, тепловым 
и пищевым режимами осуша-
емых почв с использованием 
средств автоматизации, обеспе-
чивающих получение высоких 
устойчивых урожаев» (Г. И. Афа-
насик, В. Н. Пятницкий, 
Э. Н. Шкутов), «Приемы повыше-
ния продуктивности осушаемых 
земель и комплекс мероприя-
тий по созданию культурных 
пастбищ в зоне избыточного 
увлажнения» (В. И. Белковский), 
«Способы реконструкции осу-
шительных систем и методы 
эксплуатации осушительно- 
увлажнительных систем» (рук. 
В. М. Зубец). К этому году завер-
шен цикл исследований, прове-
денных в Полесском комплекс-
ном отделе, и для использова-
ния в проектно- изыскательских 
организациях мелиоративной 
отрасли представлены осно-
вополагающие региональ-
ные нормативы, в числе кото-
рых «Влияние мелиораций 
на водный режим осушаемых 
болот и прилегающих к ним 
территорий в условиях северо- 
запада Белорусского Полесья» 

(Ю. М. Корчоха), «Методы осу-
шения с машинным водоподье-
мом для Полесья» (В. Ф. Галков-
ский, А. П. Русецкий), «Эконо-
мическое обоснование строи-
тельства и освоения польдерных 
систем в Белорусском Полесье» 
(Е. К. Нестеренко) и др.

При разработке генераль-
ной схемы мелиоративного 
освоения Полесской низменно-
сти по результатам исследова-
ний ученых БСХА М. Я. Нови-
кова, В. И. Пучко, Б. И. Яков-
лева и др. совместно с веду-
щими учеными БелНИИМиВХ 
П. К. Черником и В. Т. Климко-
вым были написаны разделы: 
«Межхозяйственные и хозяй-
ственные дороги на болотных 
массивах Полесья» и «Водо-
снабжение колхозов и совхозов 
Полесья», включенные в гене-
ральную схему освоения реги-
она. С впечатляющими резуль-
татами работы производствен-
ной структуры Полесской опыт-
ной болотной станции в 1976 г. 
ознакомились руководители 
БССР во главе с П. М. Машеро-
вым. По его инициативе стан-
ция получила новое назва-
ние –  Полесская опытная мели-
оративная станция (ПОМС).

Активное развитие инсти-
тута продолжилось после всту-
пления в 1977 г. в должность 
директора доктора техниче-
ских наук, профессора В. Ф. Кар-
ловского (с 2003 г. –  академик 
НАН Беларуси). В конце 70-х гг. 
было создано новое подразде-
ление БелНИИМиВХ –  Пру-
жанский стационар (д. Клепачи 
Пружанского р-на Брестской 
обл.), где для оценки влияния 
мелиорации на природные ком-
плексы под руководством кан-
дидата сельскохозяйственных 
наук Н. В. Окулика были орга-
низованы масштабные наблю-
дения за параметрами внешней 

среды на водоразделе Черного 
и Балтийского морей (на тер-
ритории около 50 тыс. га, вклю-
чая осушенные площади в вер-
ховье реки Ясельда и не тро-
нутый мелиорацией водосбор 
верховья реки Нарев). Стаци-
онар просуществовал немно-
гим более 30 лет. Но наиболее 
активно и продуктивно иссле-
дования велись в первое деся-
тилетие. Опубликованные 
результаты обобщения и ана-
лиза уникальных 10-летних дан-
ных стационара вошли в золо-
той фонд достижений мелио-
ративной науки Беларуси [2]. 
За выдающиеся достижения 
в 1980 г. Белорусский НИИ 
мелиорации и водного хозяй-
ства отмечен высокой награ-
дой СССР –  орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Важнейшие резуль-
таты исследований извест-
ных не только в Беларуси, 
но и в СССР и за рубе-
жом ученых –  академи-
ков ВАСХНИЛ С. Г. Скоро-
панова и А. И. Мурашко, 
членов- корреспондентов 
АН Беларуси А. И. Ивиц-
кого и Г. И. Лашкевича, про-
фессоров В. Ф. Карловского, 
В. Ф. Шебеко, А. Ф. Печкурова, 
Г. И. Афанасика, П. И. Закр-
жевского, В. Т. Климкова, 
Г. М. Лыча, Э. И. Михневича, 
докторов и кандидатов наук 
К. П. Лундина, А. И. Михальце-
вича, А. П. Русецкого и других  
за 1980–1990 гг. вошли в «Руко-
водство по проектированию 
и изысканиям объектов мели-
оративного и водохозяйствен-
ного строительства в Белорус-
ской ССР». В этот период совер-
шенствуются методы прогноза 
водного режима осушаемых 
территорий, учитывающие спо-
собы управления водным режи-
мом, типы почв, особенности 
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водного питания мелиориру-
емых сельскохозяйственных 
земель, разработаны прогрес-
сивные методы строительства 
и эксплуатации осушительных, 
осушительно- увлажнительных 
и оросительных систем. Изу-
чалось также влияние спосо-
бов мелиорации и сельскохо-
зяйственного использования 
мелиорированных террито-
рий на изменение гидрохими-
ческих и биогенных показате-
лей грунтовых и поверхност-
ных вод, качество сельскохо-
зяйственной продукции.

Основные объемы нового 
гидромелиоративного строи-
тельства в этот период пере-
мещаются в северные районы 
Беларуси, где в настоящее время 
размещено около 1 млн га осу-
шенных переувлажненных 
минеральных почв, обладающих 
высоким плодородием и пригод-
ных для укрепления зернового 
хозяйства страны. Происхо-
дит некоторая переориентация 
института на усиление иссле-
дований по разработке спосо-
бов мелиорации и интенсив-
ного использования переувлаж-
ненных минеральных земель. 
С целью изучения эффектив-
ности осушения и его обосно-
вания в этом регионе в сере-
дине 80-х гг. создана Витебская 
опытно- мелиоративная стан-
ция (Сенненский р-н). Высокую 
оценку –  первую премию Совета 
Министров СССР –  получила 
разработанная в этот период 
технология производства мели-
оративных работ в течение года, 
в том числе в зимнее время, 
с проведением предзимнего 
рыхления грунтов (В. Ф. Кар-
ловский, Н. Н. Погодин).

К 1990 г. в программах 
НИР закрепились направле-
ния исследований приклад-
ного характера, результаты 

которых отражены в целом 
ряде рекомендаций производ-
ству: «Расчет предпосевно- 
посевного стока на минераль-
ных почвах, обеспечивающего 
оптимальные параметры про-
водящей сети» (А. И. Ивиц-
кий, М. Н. Рыжук), «Положе-
ние о проведении планово- 
предупредительного ремонта 
мелиоративных и водохозяй-
ственных систем» (С. К. Ревяшко, 
В. А. Струц, А. Е. Вакар), 
«Система комплексной экс-
плуатации водохранилищ осу-
шительных и осушительно- 
увлажнительных систем» 
(Ф. В. Саплюков) и др.

В этот период в БСХА также 
были расширены работы в обла-
сти оросительных мелиора-
ций. Проведена детальная 
оценка условий естественного 
увлажнения и теплообеспе-
ченности минеральных почв 
Беларуси, разработаны основ-
ные нормативы режима оро-
шения сельскохозяйственных 
культур на этих землях, даны 
научные основы проектиро-
вания оросительных систем 
в зоне неустойчивого увлаж-
нения. Проводились исследо-
вания по орошению овощных 
культур, садов, трав, использо-
ванию животноводческих сто-
ков для этих целей (М. Г. Гол-
ченко, Т. Д. Лагун, В. И. Невдах, 
В. И. Вихров, В. И. Желязко, 
О. А. Шавлинский, М. Т. Кова-
лев, Л. В. Шуляков, В. В. Дятлов).

На кафедре эксплуатации 
гидромелиоративных систем 
изучались способы регулирова-
ния и контроля водного режима 
мелиорируемых земель в усло-
виях северо- восточной зоны 
Беларуси. Велась разработка 
приборов контроля и средств 
регулирования водного режима 
почв, отслеживалось влияние 
глубокого рыхления почвы на ее 

влажность, в том числе с вне-
сением в разрыхляемый слой 
химмелиорантов, исследовался 
эксплуатационный режим оро-
шения долголетних культур-
ных пастбищ, способы улуч-
шения работоспособности 
дренажа на связных почвах, 
экономическая эффектив-
ность мелиорируемых земель 
и мероприятий по регулиро-
ванию водного режима почвы 
(П. У. Равовой, А. А. Масловский, 
В. И. Кумачев, В. И. Желязко, 
Л. И. Кумачев, В. И. Беля-
сов, В. И. Невдах, В. И. Высо-
коморный, Е. М. Белявская).

Важные исследования были 
выполнены на кафедре гидрав-
лики по совершенствованию 
существующих и разработке 
новых способов мелиорации 
болот напорного и безнапор-
ного водного питания. Полу-
ченные результаты исполь-
зовались Белгипроводхо-
зом при производственном 
проектировании (В. И. Клип-
перт, В. В. Горбачев, П. Л. Мака-
ренко, С. И. Понасенко).

На мелиоративном факуль-
тете БСХА проводились акту-
альные работы по вопросам 
гидравлической защиты гидро-
турбин от истирания наносами, 
длине совершенного гидрав-
лического прыжка, простран-
ственному сопряжению бьефов 
и противосбойных устройств 
за напорными трубчатыми 
водосбросами, противофиль-
трационным устройствам в зем-
ляных плотинах (В. М. Ларь-
ков, Н. А. Палишкин, В. Н. Плуж-
ников, А. И. Модзалевский, 
М. В. Нестеров, Т. П. Иванова). 
На кафедре водоснабжения 
изучались методы рациональ-
ной организации и повыше-
ния эффективности сооруже-
ния водозаборных скважин 
на территории европейской 
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части СССР, Западной Сибири 
и Казахстана (Н. Н. Добро-
любов, В. И. Закревский).

На кафедре организации 
и технологии гидромелиора-
тивных работ осуществлялись 
исследования морозостойкости 
бетона с защитными покрыти-
ями и пропиткой для эксплуа-
тации в кислых болотных сре-
дах, была разработана и вне-
дрена в производство техноло-
гия освоения закустаренных 
торфяных почв с измельче-
нием растительности и дернины 
машинами МПГ с последую-
щей запашкой (В. Н. Чубуков, 
В. Н. Рылов). Изучалась надеж-
ность и рациональный выбор 
типов и марок машин для мели-
оративных работ (М. А. Шух), 
определение оптимальной обе-
спеченности расчетных расхо-
дов воды при проектировании 
осушительно- увлажнительных 
систем (В. Н. Основин), оптими-
зация проектирования дорож-
ной сети при мелиорации 
земель (Л. Г. Основина). На кафе-
дре строительной механики 
и инженерных конструкций 
совершенствовали методы рас-
чета рабочих органов мелиора-
тивных и сельскохозяйственных 
машин и орудий (Г. И. Евтух). 
В период с 1966 по 1990 г. науч-
ные сотрудники факультета 
были соисполнителями трех 
общегосударственных про-
грамм по линии Государствен-
ного комитета по науке и техно-
логиям СССР в области мели-
орации и водного хозяйства 
и одной –  Министерства мели-
орации и водного хозяйства 
СССР. В результате получен ряд 
авторских свидетельств, опу-
бликованы монографии, реко-
мендации, статьи, защищены 
кандидатские диссертации.

К 1992 г. под руководством 
академика С. Г. Скоропанова 

в БелНИИМиВХ были завер-
шены многолетние исследова-
ния и подготовлены практи-
ческие рекомендации по зада-
ниям «Разработать техноло-
гию и средства механизации 
для трансформации мелкоза-
лежных торфяников в почвы 
с минеральным пахотным 
слоем и систему рациональ-
ного их использования в интен-
сивном земледелии» и «Усовер-
шенствовать комплекс прие-
мов по повышению плодородия 
и эффективности использова-
ния торфяно- болотных почв 
в системе травопольных сево-
оборотов, обеспечивающих про-
дуктивность мелиорированного 
гектара пашни 80–100 ц/га кор-
мовых единиц с высоким эко-
номическим и почвозащитным 
эффектом» (С. Г. Скоропанов, 
В. И. Белковский). Завершена 
разработка научно обоснован-
ных предложений производ-
ству, направленных на повыше-
ние экологической безопасности 
гидротехнических мелиораций: 
«Совершенствование техно-
логии удобрительного ороше-
ния стоками животноводческих 
комплексов в условиях Бело-
русского Поозерья» (В. С. Брез-
гунов, П. Ф. Тиво), «Разработка 
теоретических основ и практи-
ческих рекомендаций по эко-
логически безопасному управ-
лению гидравлическим режи-
мом и русловыми процессами 
рек-водоприемников и прово-
дящих каналов» (Э. И. Михне-
вич, В. Н. Карнаухов), «Обосно-
вание организации фермер-
ских хозяйств применительно 
к природно- экологическим 
условиям Полесья» (Е. К. Несте-
ренко, В. С. Филипенко) и др.

В начале 1992 г. работа 
по союзным програм-
мам НИР была прекращена. 
На 01.01.1992 г. в структурах 

института работало 554 чело-
века, из них 7 докторов и 97 кан-
дидатов наук. В течение 1992 г. 
Белорусский НИИ мелиора-
ции и водного хозяйства пере-
шел в подчинение созданной 
на базе Западного отделения 
ВАСХНИЛ Академии аграр-
ных наук Республики Беларусь 
и переименован в Белорус-
ский научно- исследовательский 
институт мелиорации и луго-
водства (БелНИИМиЛ). 
Тематика научных изыска-
ний претерпела существен-
ные изменения с переориента-
цией на интересы Беларуси.

Приказом Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия в 1993 г. для инсти-
тута были утверждены следу-
ющие основные направления 
НИР: разработка новых спо-
собов осушения, экологиче-
ски безопасных и экономич-
ных конструкций гидроме-
лиоративных систем и гидро-
технических сооружений для 
различных почв и гидрологиче-
ских условий; создание техноло-
гий комплексного управления 
водно- воздушным и пищевым 
режимами мелиорированных 
почв, технологических процес-
сов и технических средств для 
строительства, реконструк-
ции и эксплуатации мелио-
ративных систем; формиро-
вание научных основ, систем 
и прогрессивных технологий 
высокоэффективного сельско-
хозяйственного использова-
ния мелиорированных земель, 
обеспечивающих расширен-
ное воспроизводство их плодо-
родия и высокую продуктив-
ность; подготовка приемов соз-
дания, улучшения и исполь-
зования сенокосов и пастбищ, 
научных основ и экономиче-
ски обоснованных техноло-
гий интенсификации лугового 
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кормопроизводства, позволя-
ющих увеличить выпуск каче-
ственных кормов при сниже-
нии энергетических и трудовых 
затрат на единицу продукции.

С переходом БелНИИМиЛ 
в республиканское подчинение 
изменилась научная парадигма 
мелиорации Беларуси. Руко-
водством страны была постав-
лена стратегическая задача 
перейти при оценке эффек-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства от валовых 
показателей к прибыли, что 
потребовало пересмотра целей, 
принципов, методов мелио-
рации. От создания техниче-
ски совершенных мелиоратив-
ных систем, обеспечивающих 
условия для достижения макси-
мальной продуктивности осу-
шенных территорий, государ-
ственная стратегия переме-
стилась к разработке технико- 
экономически обоснованных 
и экологически безопасных 
конструкций, направленных 
на рациональное сельскохозяй-
ственное использование мелио-
рированных земель с минималь-
ными затратами на эксплуата-
цию, ремонт и реконструкцию.

В результате выполнения 
подпрограмм «Мелиорация» 
и «Луговодство» в 1992–1995 гг. 
были подготовлены «Исход-
ные требования для проекти-
рования мелиоративных систем 
в поймах рек с регулируемой 
поёмностью» (Г. И. Афанасик, 
А. П. Русецкий), а также разрабо-
таны «Экологически надежные 
и экономически целесообраз-
ные мелиоративные системы 
для различных зон Республики 
Беларусь и высокоэффективные 
способы сельскохозяйствен-
ного использования мелиориро-
ванных земель» (Г. И. Афанасик, 
А. З. Барановский), «Принципи-
альные конструкции адаптив-

ных водооборотных систем 
в условиях холмистого рельефа» 
(И. В. Минаев, А. И. Еськов) и др.

В 1995–2000 гг. институт про-
водил исследования по зада-
ниям ГНТП «Агропромком-
плекс». Разработаны «Техно-
логия строительства открытой 
проводящей сети в неустой-
чивых грунтах» (П. К. Чер-
ник, С. В. Соболевский), «Тех-
нология и средства механиза-
ции для выполнения комплекса 
агромелиоративных меропри-
ятий, обеспечивающих повы-
шение продуктивности земель» 
(В. Ф. Карловский, Н. Н. Пого-
дин), «Водозаборный комплекс 
децентрализованного водо-
снабжения подземными водами 
сельскохозяйственных усадеб, 
ферм, пастбищ и других потре-
бителей с учетом гидрологи-
ческих условий» (В. Т. Клим-
ков, А. И. Митрахович) и др.

С 1997 по 2007 г. Институт 
мелиорации и луговодства воз-
главлял доктор технических 
наук, профессор А. П. Лихаце-
вич (с 2003 г. –  член-корреспон-
дент НАН Беларуси). К 2000 г. 
разработаны «Методы расчета 
и энергосберегающие техно-
логии строительства рек-во-
доприемников и сооружений 
мелиоративных систем, обе-
спечивающие снижение мате-
риалоемкости сооружений 
и энергоемкости технологи-
ческих процессов» (П. К. Чер-
ник, В. Н. Карнаухов), «Техно-
логии и средства механиза-
ции для выполнения комплекса 
агромелиоративных мероприя-
тий, обеспечивающих повыше-
ние продуктивности мелиори-
рованных земель», «Рекомен-
дации по использованию ком-
плекса средств диагностики 
внутреннего состояния дре-
нажной сети и обнаружения 
мест повреждения дренажа» 

(В. Ф. Карловский, Н. Н. Пого-
дин, В. П. Закржевский) и др.

В 2000 г. под редакцией 
А. П. Лихацевича вышел в свет 
первый белорусский учебник 
для вузов «Сельскохозяйствен-
ные гидротехнические мелиора-
ции» (Г. И. Афанасик, А. П. Лиха-
цевич –  БелНИИМиЛ, М. Г. Гол-
ченко, Г. И. Михайлов –  БГСХА).

В 1999–2000 гг. по заданию 
правительства Институт мели-
орации и луговодства в содру-
жестве с концерном «Белмели-
оводхоз» разработал первую 
Республиканскую программу 
«Сохранение и использова-
ние мелиорированных земель», 
в основу которой была поло-
жена обновленная националь-
ная стратегия развития сель-
скохозяйственной мелиорации 
в Беларуси. В документе были 
детально прописаны перво-
очередные направления и объ-
емы вложений государствен-
ных инвестиций в 2000–2005 гг. 
с целью восстановления и рас-
ширенного воспроизводства 
плодородия осушенных почв, 
поддержания работоспособ-
ности мелиоративных систем. 
В 2002 г. в дополнение к про-
грамме Институтом была раз-
работана концепция рекон-
струкции и повышения про-
дуктивности мелиорированных 
земель Полесья, что позво-
лило в период с 2000 по 2005 г. 
остановить процесс нараста-
ющего выхода мелиоративных 
систем из строя. А новая пяти-
летняя Республиканская про-
грамма «Сохранение и исполь-
зование мелиорированных 
земель», разработанная в 2005 г., 
была нацелена на полное их 
восстановление в Беларуси.

С конца 2007 по 2020 г. 
институт возглавлял Н. К. Вахо-
нин, кандидат технических 
наук, доцент. В 2008–2010 гг. 
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разработаны «Комплекс мер 
по оптимизации экологиче-
ского состояния агроланд-
шафтов Полесья с органоген-
ными почвами» (А. С. Мееров-
ский), «Рациональные системы 
ведения лугового хозяйства 
на основе комбинирован-
ного использования траво-
стоев, позволяющие обеспе-
чить потребность животновод-
ства в грубых и сочных кормах» 
(А. С. Мееровский, А. Л. Бирю-
кович) и др. Второе дорабо-
танное издание белорусского 
учебника для вузов под назва-
нием «Сельскохозяйственные 
мелиорации» вышло в 2010 г. 
(А. П. Лихацевич –  Институт 
мелиорации, М. Г. Голченко, 
Г. И. Михайлов –  БГСХА).

В 2011–2015 гг. мелиоратив-
ное образование и наука решали 
задачи, определенные Законом 
Республики Беларусь «О мели-
орации земель» и очередной 
Государственной програм-
мой сохранения и использова-
ния мелиорированных земель. 
В этих документах было пред-
усмотрено поддержание в нор-
мативном состоянии мелиора-
тивных и водохозяйственных 
систем, в том числе в павод-
коопасных районах, восста-
новление гидросооружений 
крупных водохранилищ, обе-
спечение высокой экономи-
ческой отдачи от вложенных 
средств и роста продуктивно-
сти мелиорируемых земель.

Приоритетными направле-
ниями научных исследований 
стали основы воспроизводства 
почвенного плодородия и высо-
коэффективных систем мели-
оративного земледелия, опти-
мизированные технологии для 
эксплуатации, ремонта и рекон-
струкции мелиоративных 
систем, комплектов эффектив-
ной техники, внедрение автома-

тизированных систем контроля 
состояния и проектирования их 
элементов. В этот период разра-
ботаны «Технологии эксплуа-
тации осушительных и ороси-
тельных мелиоративных систем, 
обеспечивающие их длительное 
поддержание в работоспособ-
ном состоянии при снижении 
потребности ресурсов на обслу-
живание на 3–5% за счет исполь-
зования новых технических 
и технологических решений» 
(А. С. Анженков, Н. Н. Погодин, 
В. А. Болбышко, В. П. Закржев-
ский, Г. Ю. Левин), «Методика 
технико- экономического обо-
снования режимов дождевания 
и капельного полива растений» 
(А. П. Лихацевич, Г. В. Латуш-
кина), «Комплекс мер по эффек-
тивному использованию мели-
орированных земель Припят-
ского Полесья, обеспечивающий 
устойчивое экологобезопас-
ное воспроизводство их ресурс-
ного потенциала» (Э. Н. Шку-
тов, Л. Н. Лученок) и др.

В 2016–2020 гг. разработаны 
рекомендации «Экономиче-
ски эффективные и экологи-
чески обоснованные техноло-
гии конвейерного производства 
кормов на мелиорированных 
землях на основе насыщен-
ных агроценозов» (А. С. Мее-
ровский, Р. Т. Пастушок), «Спо-
собы минимизации объемов 
и пиковых расходов откачек 
воды польдерными насосными 
станциями», «Методика рас-
чета оптимальной траекто-
рии сезонного хода уровней 
грунтовых вод для польдер-
ных систем» (Э. Н. Шкутов, 
В. П. Иванов, В. И. Постыка) и др.

Получили новый импульс 
комплексные НИР, выполняе-
мые с преподавателями 
мелиоративно- строительного 
факультета БСХА (В. И. Желязко,  
В. М. Лукашевич, С. В. Набздоров, 

И. А. Романов, В. А. Вчерашний, 
Д. А. Дрозд, В. А. Волынцева). 
Совместно с ними разработаны 
рекомендации «Ресурсосберега-
ющие технологии конструкции 
и методики расчета для 
строительства, реконструкции 
и технического обслуживания 
мелиоративных систем, 
повышающие эксплуатацион-
ную надежность и обеспечиваю-
щие высокую, устойчивую 
к неблагоприятным климатиче-
ским условиям продуктивность 
мелиорированных земель» 
(от института –  Н. К. Вахонин, 
А. С. Анженков, Э. Н. Шкутов, 
В. П. Иванов, Н. Н. Погодин, 
В. А. Болбышко, Г. Ю. Левин, 
А. П. Лихацевич, Г. В. Латушкина) 
и «Эффективные приемы 
реконструкции и обслуживания 
мелиоративных систем, 
обеспечивающие высокую 
продуктивность мелиорирован-
ных земель» (от института –  
А. С. Анженков, Э. Н. Шкутов, 
В. П. Иванов, А. П. Лихацевич, 
Н. Н. Погодин, Г. В. Латушкина, 
Р. Т. Пастушок, О. В. Пташец, 
А. Л. Бирюкович, А. И. Митрахо-
вич, В. М. Макоед).

За достаточно продолжи-
тельный исторический срок 
(около 180 лет) мелиоратив-
ная наука Беларуси успешно 
решила множество актуаль-
ных проблем, направленных 
на повышение продуктивно-
сти земель с неудовлетворитель-
ным водным режимом, устой-
чивости сельскохозяйствен-
ного производства к неблаго-
приятным погодным условиям, 
внося существенный вклад 
в продовольственную безо-
пасность нашей страны.
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