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Придорожные защитные лесонасаждения выполняют ряд функций, су-
щественно повышающих эксплуатационные показатели автомобильных до-
рог. В первую очередь это предупреждение заноса полотна дороги снегом в 
зимний период, защита их от отложения приносимого мелкозема и воздей-
ствия пыли на организмы проезжающих при пыльных бурях, снижение опас-
ности размыва откосов насыпи и воздействия на транспортные средства 
сильного бокового ветра [1—3]. 

Кроме этого, наличие рационально созданных защитных лесонасажде-
ний обеспечивает возможность улучшения ориентации водителя при тума-
нах, во время интенсивных дождей и снегопадов. Важной функцией придо-
рожных лесонасаждений является обеспечение высокого уровня безопасно-
сти дорожного движения, фиксирование изменения направления движения 
транспортных средств на неосвещенных участках ночью, повышение без-
опасности движения на участках расположения переходных и круговых кри-
вых [4]. 

К настоящему времени разработаны нормативные положения по созданию 
придорожных снегозащитных лесонасаждений, учитывающие большую часть 
изложенных положений [5—7]. Однако в аридной зоне Нижнего Поволжья 
практически около всех автомагистралей уже существуют лесные насаждения. 
Подавляющее большинство их создавалось без научно обоснованных проек-
тов. Зачастую не в полной мере учитывались лесорастительные условия лесо-
культурной площади, не принимались во внимание разработки по воздействию 
на древесные растения различных поллютантов, содержание которых изложе-
но в работах [8—12]. В течение первых лет после посадки лесных культур в 
них выполнялись механизированные уходы за почвой в междурядьях. После 
смыкания крон деревьев в рядах все уходы прекращались и они, по существу, 
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становились бесхозными. Не выполнялись никакие мероприятия, обеспечи-
вающие требования качественного выполнения изложенных выше функций. 
Проводилась лишь противопожарная опашка, зачастую некачественная, не 
всегда обеспечивающая предупреждение распространения в насаждениях как 
низовых, так и верховых пожаров. 

В результате состояние огромной части придорожных лесонасаждений 
не обеспечивает должного выполнения ими ни защитных, ни ландшафтно-
архитектурных функций. Значительная часть придорожных защитных лесо-
насаждений находится в стадии распада вследствие неблагоприятных поч-
венно-гидрологических условий или повреждения низовыми пожарами, и не 
только не способна задерживать снегопринос необходимой обеспеченности, 
но нередко даже способствует увеличению снегозаносимости полотна доро-
ги. Наличие сухих, суховершинных и усыхающих деревьев и кустарников 
обезображивает придорожный ландшафт.  

В погибших и находящихся в состоянии распада насаждениях лесных 
полос целесообразна раскорчевка деревьев и кустарников и последующая 
посадка новых лесных культур. Большая часть остальных придорожных за-
щитных лесонасаждений подлежит реконструкции. 

При планировании этих работ многие разработчики [13, 14] считают не-
обходимым исходить из основного принципа — создания окружающей среды 
на основе форм и композиций, свойственных природе. Однако в аридных 
условиях, где древесная растительность является интразональной, ставить 
этот тезис во главу угла нерационально. Целесообразны другие подходы — 
применение методов селекции, интродукции и др.  

Для составления проекта реконструкции придорожных лесонасаждений 
необходимо проведение в них комплекса изыскательских работ, включающе-
го анализ лесорастительных условий (рельеф, почвообразующие грунты, 
почвы, их гидрологический режим, развитие травянистой растительности, 
наличие подлеска, подроста, а также таксационные показатели древостоя — 
высота, полнота, сомкнутость крон, таксационный диаметр, возраст,  
бонитет).  

По результатам геодезической съемки на топографический план полосы 
отвода автомобильной дороги нужно с высокой точностью наносить факти-
ческие границы лесных полос и участков самосева. При этом для более обос-
нованного составления проекта необходимо выполнять обследование более 
широких полос территории, прилегающих к дороге с каждой ее стороны.  

На топографические планы проектов реконструкции придорожных лес-
ных полос целесообразно наносить рекомендуемые Ю. В. Трофименко [13] 
для составления проектов новых насаждений и уточненные нами для выпол-
нения их реконструкции виды ситуации: 

а) прилегающие автомобильные дороги с выделением их полос отвода и 
указанием наличия и вида дорожного покрытия; 

б) места пересечений с железными дорогами;  
в) расположенные поблизости лесонасаждения, предназначенные для 

выполнения полезащитных, противоэрозионных и других функций;  
г) реки, ручьи, пруды, болота; 
д) насыпи, выемки гидротехнических сооружений, отвалы, карьеры ме-

сторождений полезных ископаемых; 
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е) здания, строения, мосты, трубопроводы и другие сооружения линей-
ного типа; 

ж) сельскохозяйственные угодья (сады, пашни, пастбища, луга, залежи);  
з) опоры линий связи и электропередач; 
и) границы землепользований. 
При составлении проекта реконструкции существующих придорожных 

лесонасаждений, включающего рубки ухода, раскорчевки деревьев и кустар-
ников и посадку новых лесных культур, по нашему мнению, целесообразно 
использовать приведенные в [13] «типовые схемы снегозащитных лесона-
саждений автомобильных дорог при различных объемах снегоприноса». 
Также приемлемы мероприятия, изложенные в типовых схемах снегозадер-
живающих насаждений участков автомобильной дороги с различной снего-
сборной площадью [15]. 

На их основе с учетом особенностей лесорастительных условий следует 
составлять рабочие схемы реконструированных лесных полос для каждого 
конкретного участка продольного профиля трассы дороги. На рабочих чер-
тежах необходимо показывать число рядов насаждения после реконструкции, 
ширину междурядий и расстояния между растениями в рядах, видовой состав 
древесных и кустарниковых пород и их размещение по рядам. 

Ширина полосы отвода под лесонасаждения, их конструкции, параметры 
и породный состав должны определяться природно-климатическими факто-
рами: плодородием почв, их гранулометрическим составом, количеством вы-
падающего снега, направлениями и скоростями ветров, шероховатостью по-
верхности и рельефом прилегающей к дороге территории.  

В комбинированном защитном лесонасаждении придорожные лесные 
полосы должны находиться друг от друга на расстоянии, обеспечивающем, 
во-первых, необходимое снижение бокового ветра, во-вторых, превышение 
максимально возможной ширины снежных шлейфов.  

Важным мероприятием обеспечения безопасности движения и преду-
преждения зимнего снегоотложения на полотне дороги является удаление 
произрастающего в непосредственной близости от бровки (менее 4,5 м) само-
сева деревьев. Наиболее рациональным является использование для этой це-
ли кусторезов, в первую очередь применяемых в полосе отвода железных до-
рог кусторезов-измельчителей. Но вследствие их отсутствия в дорожных ор-
ганизациях в придорожных участках Нижнего Поволжья механизированную 
работу в этом направлении выполняют преимущественно бульдозерами, 
имеющими значительно меньшую производительность. Существенным недо-
статком является неиспользование арборицидов, предотвращающих после-
дующее появление поросли и восстановление нежелательной древесной рас-
тительности.  

Особое внимание следует уделять обеспечению выполнения придорож-
ными древесными и кустарниковыми насаждениями ориентирующей функ-
ции [5, 6, 16]. Для этого целесообразна посадка высокорослых деревьев толь-
ко с внешних сторон круговых и переходных кривых автомобильных дорог. 
С внутренних сторон для предупреждения ограничения видимости рацио-
нальна посадка только низкорослых кустарников.  

По результатам проведенных нами оценок состояния придорожных лесо-
насаждений сухостепной зоны в качестве главных древесных пород следует 
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рекомендовать вяз приземистый (Ulmus pumila), вяз обыкновенный (Ulmus 
laevis), робинию лжеакацию (Robinia pseudоacacia), ясень ланцетный (Fraxi-
nus lanceolota), а на легких почвах — сосну обыкновенную (Pinus sylreetris) и 
сосну крымскую (Pinus pallasiana). В пониженных достаточно увлажненных 
местах рационально выращивание различных видов тополей (Populus) и дре-
вовидных ив (Salix). Достаточно распространенные в придорожных лесона-
саждениях посадки клена ясеневидного (Aer negundo), отличаясь невысокой 
засухоустойчивостью, непрочностью и хрупкостью ветвей, подвержены 
сильному снеголому, захламляют лесополосы и должны рекомендоваться к 
удалению из насаждений.  

Из кустарников наиболее приемлемы смородина золотая (Ribes aureum), 
скумпия (Cotinus coggiria), карагана древовидная (Caragana arborescens), жи-
молость татарская (Lonicetra tatarica), ирга круглолистная (Amelanchier 
ovalis). Вблизи населенных пунктов для создания труднопроходимых для 
скота колючих препятствий с внешней стороны лесной полосы хорошо себя 
зарекомендовали насаждения лоха узколистного (Elacagnus angustifolia).  

Другим важнейшим требованием к функционированию реконструиро-
ванных придорожных лесонасаждений является достижение высоких эстети-
ческих показателей придорожного ландшафта. Современные автомобильные 
дороги — это крупные инженерные сооружения, в значительной степени 
преобразующие ландшафт как их расположения, так и прилегающей терри-
тории. Принимаемая за основу необходимость обеспечения возможности 
плавного скоростного движения транспортных средств должна в равной сте-
пени сочетаться с достижением рациональной инфраструктуры и эстетики 
ландшафта. В соответствии с требованиями СНИП 2.05.02-85, изложенными 
в разделах «Ландшафтное проектирование» и «Обустройство дорог», ком-
плекс всех элементов автомобильных дорог должен представлять собой еди-
ное архитектурное сооружение, рационально сочетающееся с окружающим 
ландшафтом.  

Дорога с ее инфраструктурой представляет собой совокупность природ-
ных, визуальных, экономических и культурных показателей территории ее 
расположения. Важным является проведение мероприятий [17—19], направ-
ленных на рациональное вхождение дорожных элементов в ландшафт.  

Существует мнение о том, что при ландшафтной организации придо-
рожного ландшафта следует стремиться к показателям естественного ланд-
шафта. Однако выполненные нами оценки состояния придорожных ланд-
шафтов свидетельствуют о том, что в аридной зоне нельзя считать его абсо-
лютно правильным. Сохранение произрастающей в этих условиях полынной 
и типчаково-полынно-ковыльной растительности не соответствует требова-
ниям к придорожному культурному ландшафту. Необходимость вписывания 
дороги в ландшафт и достижение внешней гармонии с природным окружени-
ем, по нашему мнению, должны базироваться не на сохранении и улучшении 
состояния растительного покрова аридной зоны, а на его переформировании 
в нужном направлении. Необходимым условием является творческий подход 
к проектированию мероприятий по реконструкции придорожных лесонасаж-
дений, при которых в максимальной степени могут проявиться потенциаль-
ные возможности природного ландшафта.  
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Все придорожные насаждения рассматриваемого региона созданы меха-
низированными способами и представляют собой параллельные ряды деревь-
ев или кустарников с равными междурядьями. Регулярный характер этих 
лесных полос, ориентированных практически только на аккумуляцию снега, 
не соответствует современным требованиям придорожной ландшафтной ар-
хитектуры. Для снижения создающегося впечатления искусственности необ-
ходимы дополнительные группы деревьев или кустарников. Исходя из наших 
разработок, с учетом лесорастительных условий и затрат на выполнение ра-
бот с применением различных технологий наиболее рациональным способом 
реконструкции придорожных лесных полос является прерывистая раскорчев-
ка ближайшего к дороге ряда или механизированная посадка еще одного пре-
рывающегося в определенных местах ряда деревьев или кустарников. 

Одной из основных характеристик эстетики ландшафта является его 
масштаб, определяющийся показателями, составляющими геосистему объек-
тов, — их размерами, особенностями визуальных связей между ними, воз-
можностями глубоких перспектив и панорам. Масштаб преобразованного 
ландшафта с придорожными защитными лесонасаждениями должен соответ-
ствовать масштабу дороги, определяемому количеством полос движения, со-
отношением протяженностей прямых вставок и кривых, радиусами послед-
них и т. д. Композиционная задача архитектурно-ландшафтного проектиро-
вания заключается в увязке реконструированного придорожного ландшафта и 
масштаба существующей дороги. В результате должна достигаться компози-
ционная гармония [20]. 

Необходимость пространственных акцентов для внесения разнообразия в 
дорожную среду не подлежит сомнению, так как общая однообразная карти-
на приводит к утомляемости водителя и снижению туристической привлека-
тельности проезжаемой территории и, как следствие, в определенной степени 
и всего региона. При компоновке групп озеленения, особенно городских и 
пригородных дорог, целесообразно чередование древесных пород с шаровид-
ными, конусовидными и другими формами крон. Кроме того, на основании 
результатов анализа наших наблюдений считаем рациональным полную лик-
видацию придорожных лесонасаждений в незаносимых и слабозаносимых 
местах с открывающейся зрительной перспективой значительного участка 
живописной, визуально привлекательной территории. 

Для составления научно обоснованных проектов реконструкции суще-
ствующих придорожных лесонасаждений необходим картографический ма-
териал, освещающий как весь комплекс природных условий каждого участка 
с подлежащими преобразованию лесными полосами, так и их состояние, по-
родный состав и биометрические показатели. 

Имеющиеся геологические, почвенные, геоботанические и другие тема-
тические карты являются однонаправленными. Не универсальны и крупно-
масштабные топографические карты. Необходимо составление комплексных 
карт еще более крупного масштаба, отображающих все виды данных, обеспе-
чивающих всесторонний учет природно-технических показателей полос от-
вода автомобильных дорог и придорожных территорий (особенности рельефа 
местности, характера почвообразующих и подстилающих пород, типа почв, 
их плодородия, солонцеватости или засоления, глубины залегания грунтовых 
вод, а в отдельных местах и верховодки и т. д.). 
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Выполнение разработок в области картографирования придорожных 
ландшафтов имеет сложности, обусловленные необходимостью изучения, 
оценки и использования не только почвенно-геоморфологических и гидро-
технических условий, но также экологических и социально-экономических 
характеристик, данные о которых представлены преимущественно в виде ка-
чественных показателей. Кроме того, к настоящему времени недостаточно 
разработана методика проведения комплексной оценки экологических факто-
ров аридной зоны, не полностью решена и проблема выполнения наложения 
их друг на друга в пространственно-временной динамике. 

В настоящее время основным приемом преодоления изложенных сложностей 
является применение геоинформационных технологий (ГИС-технологий), осу-
ществляемых с помощью современных электронных средств обработки име-
ющейся информации [21]. ГИС-технологии обеспечивают возможность инте-
грирования картографо-аэрокосмического мониторинга, методов математи-
ческого моделирования и компьютерного картографирования в единый 
процесс, при котором резко возрастает уровень исследований и последующих 
разработок. Их базовая дисциплина — геоинформатика — изучает природ-
ные и социально-экономические системы (их структуру, связи и динамику 
функционирования в пространстве-времени) посредством компьютерного 
моделирования на основе баз данных географической информации. Она 
включает технологии сбора, хранения, преобразования, отображения и рас-
пространения пространственно-координированной информации, обеспечи-
вающей решение задач инвентаризации, оптимизации и управления геоси-
стемами [22].  

Рациональность использования в картографии геоинформатики проявля-
ется в следующих аспектах:  

1) топографические и тематические карты являются главным источником 
пространственно-временной информации;  

2) системы зональных прямоугольных и географических координат, а 
также картографическая разграфка представляют основу координатной при-
вязки всей информации, поступающей и хранящейся в ГИС;  

3) карты являются основным средством географической интерпретации и 
организации данных кик дистанционного зондирования, так и другой разно-
образной информации;  

4) картографический анализ — это универсальный метод выявления за-
кономерностей, связей, зависимостей при формировании баз входящих в 
ГИС данных;  

5) математико-картографическое компьютерное моделирование — ве-
дущее средство в процессе обеспечения принятия рациональных решений, 
составления прогнозов развития геосистем;  

6) картографическое изображение объектов является наиболее удобной и 
эффективной формой представления информации [22]. 

Разработанное на стыке геоинформатики и картографирования геоин-
формационное картографирование интегрирует достижения дистанционного 
зондирования, аэрокосмического картографирования, картографического ме-
тода исследований и математико-картографического моделирования.  

Наиболее результативно взаимосвязи картографии и геоинформатики 
используются в области комплексного применения геоинформационных и 
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автоматизированных картографических технологий и автоматизированной 
(в том числе цифровой) картографии. 

В настоящее время основным источником данных для ГИС являются мате-
риалы дистанционного зондирования, получаемые с носителей авиационного и 
космического базирования. При этом, наряду с традиционно используемыми в 
мелиоративном картографировании аэрофотоснимками масштаба 
1 : 10 000…1 : 15 000, значительно возрастает применение материалов съемки 
других типов — телевизионных и сканерных снимков высокого разрешения, 
сделанных с искусственных спутников Земли [23, 24]. На сканерных снимках 
высокого качества, особенно цветных синтезированных, четко выделяются все 
объекты, изображенные на фотографических, но при этом обеспечивается воз-
можность периодического повторения съемки и достигается удобство автомати-
зированного ввода в базы ГИС материалов, поступающих в цифровом виде. 

При изысканиях объектов защитного лесоразведения в ландшафтной ме-
лиорации, в том числе для картографирования ландшафтов, наилучшие ре-
зультаты дает черно-белая и многозональная съемка, выполненная различной 
аппаратурой на разных видах пленок в узких зонах спектра видимого диапа-
зона 600…700 Нм [25].  

На основе критического анализа научной информации по существующей 
проблеме, учитывая опыт применения информационных технологий в аэро-
космическом мониторинге и мелиоративном картографировании [26], нами 
была уточнена применяемая в агролесомелиорации методика изучения и кар-
тографирования деградационных процессов для использования ее в придо-
рожных ландшафтах. 

При разработке ее положений исходили из того, что придорожные ланд-
шафты аридной зоны вследствие сочетания малоблагоприятных природных 
фиторастительных условий отличаются крайне низкой устойчивостью к ин-
тенсивному техногенному воздействию. В результате этого в них в большей 
степени распространены быстродинамичные процессы деградации зе-
мель [27].  

В планировании работ по реконструкции придорожных лесных полос 
ландшафтно-картографический подход на основе аэрокосмической фото-
съемки и сканирования в сочетании с геоинформационными технологиями 
является методологической основой, позволяющей не только отслеживать 
состояние и динамику деградационных процессов древесной растительности, 
но и разрабатывать систему комплексных мероприятий кардинального улуч-
шения ее состояния.  

Для обоснованного решения сложившихся проблем уточнялись и дета-
лизировались применяемые в агролесомелиорации разработки по следующим 
вопросам: 

1) разработка основ ландшафтно-картографического подхода в защитном 
лесоразведении; 

2) разработка концепции и технологии применения картографо-
аэрокосмического мониторинга деградационных и восстановительных про-
цессов в придорожных ландшафтах, отличающихся разным состоянием дре-
весной растительности; 

3) разработка методики качественной и количественной оценки  
деградационных и восстановительных процессов на основе дистанционных 
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индикаторов и биотических критериев деградации и рекультивации придо-
рожных ландшафтов; 

4) разработка на основе логистического подхода интегральной шкалы 
оценки степени деградации почв полос отвода автомобильных дорог; 

5) уточнение методов составления ландшафтно-типологических карт 
придорожных территорий по материалам аэрокосмической съемки для целей 
рекультивации лесонасаждений. 

Исследовалась и в некоторой степени корректировалась предложенная 
Б. В. Виноградовым [28] технология комбинированного картографирования, 
включающая полевые исследования и камеральный анализ результатов ди-
станционного обследования территорий. Выявлено, что так же как и в агро-
лесомелиоративном комбинированном картографировании, наиболее эффек-
тивной является пятиэтапная технология работ, состоящая из предваритель-
ного дешифрирования, полевого эталонирования и экстраполяции, 
включающей полевой контроль, окончательное дешифрирование и непосред-
ственное картографирование. 

Установлено, что для достижения качественного картографирования 
придорожных ландшафтов размеры исследуемых участков придорожных 
территорий не должны выходить за пределы снимков масштаба 1 : 10 000. 
Проведение исследований должно включать визуально-инструментальный и 
компьютерный анализ крупномасштабных аэро- и космоснимков, так как на 
них отражаются не только физиономичные компоненты ландшафтов защит-
ных лесонасаждений и придорожных площадных и линейных сооружений, но 
и природно-техногенные ландшафты в целом. 

Важным разделом геоинформационного картографирования является 
решение вопросов теории и практики ландшафтного дешифрирования, вклю-
чающего направления специального дешифрирования: геоморфологического, 
почвенно-гидрогеологического, геоэкологического и др. Они основываются 
на выявлении зависимости между свойствами объекта и особенностями его 
изображения на снимках. Эффективность дешифрирования в значительной 
степени определяется полнотой имеющейся у дешифровщика информации о 
естественных и техногенных ландшафтах исследуемой территории.  

Распознавание объектов при дешифрировании обусловливается особен-
ностями зрительного восприятия их изображения на снимке, в том числе фо-
тографического воспроизведения оптических свойств и геометрических па-
раметров элементов придорожного ландшафта [25, 26].  

Подтверждено, что при достаточно хорошем качестве проведенной 
съемки и высоком разрешении по аэро- и космоснимку можно моделировать 
структуру ландшафта.  

Дешифрирование придорожного ландшафта целесообразно проводить в 
три этапа: 1) предварительное, 2) топографическое и 3) собственно ланд-
шафтное. На предварительном этапе по аналогичным материалам, имеющим-
ся в источниках информации, намечается общая схема ландшафтной диффе-
ренциации исследуемого участка расположения автодороги и составляется 
предварительная классификация его ландшафтов. В результате топографиче-
ского дешифрирования элементов снимков производится ориентация и при-
вязка ландшафтных объектов к графической документации автомобильной 
дороги с определением координат их характерных точек на ее топографиче-
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ском плане. При этом выявляются основные показатели строения придорож-
ной территории: морфоструктура поверхности, ее расчленение, степень дре-
нированности и обводненности, наличие защитных древесных насаждений и 
другой придорожной инфраструктуры, особенности прилегающей к полосе 
отвода дороги территории. 

Для уточнения применяемой в агролесомелиорации методики выполне-
ния операций картографирования ландшафтов было выполнено геоинформа-
ционное дешифрирование нескольких космоснимков придорожных террито-
рий, детальное исследование которых представляло определенную слож-
ность. 

Топографическое дешифрирование обеспечило ориентацию и привязку 
видов ландшафтов к картографической основе и позволило выявить струк-
турные особенности их изображения на космических снимках.  

Особенности изображения различных объектов придорожных ландшаф-
тов на аэро- и космоснимках обусловили необходимость детальной прора-
ботки и некоторого уточнения существующих методических приемов ланд-
шафтного дешифрирования для целей агролесомелиорации. При этом наибо-
лее тщательно прорабатывались вопросы выделения комплексных 
дешифровочных признаков местностей-доминантов. 

В результате установлено, что пространственная дифференциация при-
родных условий придорожных ландшафтов определяется как макро-, так и 
мезорельефом. Были вычленены следующие типы геосистем: 1) приводораз-
дельные поверхности; 2) придолинные и прибалочные слабоэродированные 
склоны; 3) сильноэродированные склоны; 4) поймы пересекаемых дорогой 
рек; 5) балки и суходолы; 6) в разной степени эродированные, образовавшие-
ся при строительстве дорог техногенные крутосклоны. 

Подтверждено, что уточнение и детализацию границ видов ландшафтов 
целесообразно проводить на основе сопряженного анализа снимков и круп-
номасштабных топографических карт. Ландшафтное дешифрирование кос-
мических фотоснимков природных геосистем ранга ландшафт — местность в 
сочетании с сопряженным анализом топографических и тематических карт 
позволяет осуществить классификацию и картографирование изучаемых 
ландшафтов придорожных территорий. В результате появляется возможность 
проведения ландшафтного картографирования выделов придорожных лесо-
насаждений.  

Распознаваемость исследуемых объектов обусловливается отражатель-
ной способностью их поверхности. При этом степень отражения не одинако-
ва для различных лучей солнечного спектра. Использование этой особенно-
сти дает возможность более точного дешифрирования придорожной террито-
рии со значительным набором подлежащих отображению насаждений 
различных древесных пород. Некоторые объекты ситуаций, плохо фиксиру-
ющиеся в видимой зоне спектра, контрастно регистрируются в невидимом 
инфракрасном диапазоне. В целом геосистемы ранга выдел (фация) аридных 
ландшафтов придорожных территорий характеризуются высокой яркостью с 
максимумом спектральной прямой на имеющих зеленый цвет участках с дре-
весной и кустарниковой растительностью.  

Отдельное детальное исследование каждой фации (выдела лесной поло-
сы) при крупномасштабном картографировании очень трудоемко, особенно 
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при большом разнообразии произрастающей древесной и кустарниковой рас-
тительности, отличающейся таксационными показателями. Объединение 
сходных по состоянию и биоценозу фаций в группы и типы дает возможность 
выделять участки с аналогичными типами природных условий. 

Каждому типу ландшафта соответствует определенная структура урочищ 
(объединения нескольких выделов с близкими биометрическими показателя-
ми), которая на снимках отражается определенным типом рисунка и тексту-
рой изображения. В структуре придорожных ландшафтов обычно выделяется 
образующее общий фон господствующее урочище, как правило, расположен-
ное на имеющем большую протяженность участке со сходными почвенно-
геоморфологическими и гидрогеологическими условиями. На его фоне часто 
наблюдается ряд второстепенных, небольших по площади урочищ. При этом 
на снимках виден участок одного тона с пятнами другой тональности.  

Важным этапом аэрокосмического картографирования является полевое 
эталонирование снимков на ключевых участках, закладываемых в пределах 
изучаемых территорий. В таксономическом отношении это урочища, которые 
можно различить на фотоизображениях, характеризовать и экстраполировать 
в пределах укрупненных выделов лесонасаждений.  

Окончательное дешифрирование и картографирование, так же как и в аг-
ролесомелиоративных исследованиях [25], должно включать все операции, 
предусмотренные общепринятыми программами камеральной обработки ма-
териала и составления карт заданного масштаба и тематики. 

Значительная часть придорожных лесных полос аридной зоны Нижнего 
Поволжья, созданных без научно обоснованных проектов, не соответствует 
как расчетным показателям обеспечения защиты дорог от снегозаноса, так и 
требованиям повышения безопасности движения транспортных средств. 
Практически все придорожные лесные полосы региона, состоящие из парал-
лельных рядов деревьев и кустарников, имеют упрощенный регулярный ха-
рактер, не учитывающий современные разработки придорожной ланд-
шафтной архитектуры. Необходима научно обоснованная реконструкция 
большей части придорожных лесных полос, выполняемая по проектам, со-
ставленным при тщательном учете почвенно-геоморфологических, гидрогео-
логических и других природных условий каждого конкретного участка при-
дорожной территории. 

Геоинформационные технологии в сочетании с ландшафтно-
картографическими методами на основе аэрокосмической фотосъемки и ска-
нирования являются главной методологической основой картографирования 
придорожных территорий с защитными лесонасаждениями. 

Топографическое дешифрование придорожных ландшафтов обеспечива-
ет привязку выделов защитных лесонасаждений к картографической основе 
проектной документации, использованной при строительстве автомобильных 
дорог, и позволяет выявлять структурную привязку изображений лесных по-
лос на космо- и аэрофотоснимках и материалах сканирования. 

Наиболее рациональным приемом уточнения и детализации различных 
категорий территорий придорожных ландшафтов является сопряженный ана-
лиз крупномасштабных снимков и топографических карт. 

Наложение карт состояния придорожного ландшафта (скорости, ускоре-
ния или замедления деградационных процессов) дает возможность состав-
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лять прогнозные карты динамики техногенной деградации придорожных гео-
систем, использование которых позволяет планировать научно обоснованные 
мероприятия по прекращению деградированных процессов и реконструкции 
произрастающих на них лесонасаждений. 
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Vladimir N. Anopin, Svetlana I. Makhova, Ivan D. Makhov, Ekaterina A. Stepanova  

Volgograd State Technical University  

PRINCIPLES OF DRAFTING RECONSTRUCTION PROJECTS 
OF ROADSIDE FOREST PLANTATIONS 
BASED ON MODERN CARTOGRAPHIC MATERIAL 

The materials of the assessment of the condition of roadside forest plantations of the arid zone 
and the analysis of their protective and aesthetic functions are presented. Proposals for the reconstruc-
tion of forest strips that do not meet the established requirements are outlined. The problems of map-
ping roadside territories for planning work on the reconstruction of forest strips are described. An 
assessment of the effectiveness of the use of geoinformation systems technologies in mapping is giv-
en. The results of the development of a technique for geoinformation mapping of roadside landscapes 
using large-scale aerospace images are presented. 
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