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Ландшафтная агролесомелиорация: исторические аспекты и инновационные технологии. Одним из
ключевых условий обеспечения устойчивости агроландшафтов является реализация адаптивного подхода к
управлению процессами, происходящими как в их границах, так и во взаимодействии с внешней средой.
При этом адаптивно-ландшафтный подход не только отталкивается от наличия взаимосвязи между
природным и антропогенным компонентами агроландшафта, но и подразумевает реализацию конкретных
технологических мероприятий, соответствующих специфическим условиям ландшафтного комплекса с
точки зрения возможной трансформации элементов природной среды под влиянием этих мероприятий.
Кроме того, реализация данного подхода предполагает разработку обусловленных свойствами
агроландшафта экологических ограничений, касающихся проведения планируемых мероприятий [1].
Направленность мероприятий по экологической защите агроландшафтов распространяется как на их
территорию, так и на весь ареал осуществляемой агропроизводственной деятельности [2]. В этой связи в
качестве одного из инструментов, ориентированных на достижение экологически безопасного состояния
агроландшафтов, можно выделить формирование их экологического каркаса, в качестве опорных
элементов которого, как правило, выступают природные ареалы, к числу которых относятся небольшие
лесные массивы, болота, неиспользуемые в хозяйственных целях естественные луга и т. п. Особенно
значимым в контексте формирования экологического каркаса агроландшафтов представляется реализация
лесомелиоративных мероприятий. В частности, А. С. Рулев и А. М. Пугачева указывают на необходимость
перехода к качественно новой сельскохозяйственной парадигме, основанной на необходимости
осуществления адаптивно-лесомелиоративного обустройства возделываемых земель и прилегающих к ним
территорий [3].
При этом необходимо отметить, что отечественный опыт защитного лесоразведения в степных условиях
имеет достаточно длительную историю. Еще во второй половине XIX века под руководством Н. К. Генко на
землях удельного ведомства в юго-восточных регионах Российской империи была организована высадка
зеленых насаждений, которые преимущественно размещались по водоразделам — сыртам в виде полос
шириной от 400 до 600 м с целью обеспечения защиты от господствующих на данных территориях ветров.
Отметим, что в течение двух десятилетий (с 1886 по 1906 год) облесению были подвергнуты более 7000 га
территории водораздельных плато в Самарской, Ставропольской, Саратовской, Оренбургской и
Воронежской губерниях [9]. Важнейшее значение в дальнейшем развитии данной деятельности сыграла
организация в 1892 году экспедиции по борьбе с засухой в степной и лесостепной зонах под руководством
В. И. Докучаева, который отмечал необходимость формирования систем искусственных лесных насаждений
на водоразделах. Во многом данные разработки заложили основу для активного формирования систем
защитных лесных насаждений в советское время. Принятый Советом министров СССР в 1948 году план
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов
для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР,
иногда именуемый Сталинским планом преобразования природы, предполагал формирование 5 709 тыс. га
защитных лесных насаждений. Упор был сделан на создание в степных и лесостепных регионах,
располагающихся вдоль пойм и водоразделов крупнейших рек, восьми государственных защитных лесных
полос общей протяженностью более 5,3 тыс. км
На сегодняшний день целостное представление о лесоаграрных ландшафтах и происходящих в них
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процессах может дать только картографическое изображение, а обращение к современным
географическим информационным системам (далее - ГИС) для его получения становится обязательным
требованием нашего времени, когда уже нельзя обойтись без компьютерных технологий, если необходимо
соблюсти условие оперативности обработки и передачи информации. Под ГИС понимается информационная
система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, отображение и распространение пространственных
данных. Перечисленные функции ГИС позволяют выполнять практически все функции мониторинга (сбор,
передачу, обработку, анализ, хранение и документирование информации) в камеральных условиях,
сокращая тем самым время и расходы на полевые исследования.
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