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Ветровой эрозии и связанными с ней пыльны-
ми бурями, деградацией земельных ресурсов с по-
следующим опустыниванием на площадях в мил-
лионы гектаров подвержены засушливые террито-
рии всех континентов с ограниченными объёмами 
выпадающих осадков, высокой испаряемостью 
и альбедо. Такие территории составляют более 41% 
площади Земли и с каждым годом этот показатель 
увеличивается. По некоторым оценкам, 10–20% 
засушливых земель уже деградированы [1]. Выска-
зываются предположения, что в связи с деграда-
цией земель и изменением климата урожайность 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

основных сельскохозяйственных культур в неко-
торых странах мира может сократиться на 50% [2].

Опустынивание –  одна из глобальных экологи-
ческих проблем, для решения она требует глубо-
кого научного исследования и продуманных мас-
штабных практических действий.

Сведения о площадях опустынивания по состо-
янию на 2022 г. тревожны. В Соединённых Штатах 
Америки им охвачено около 3.6 млн км2 (порядка 
37% территории страны) [3], в Китае –  примерно 
2.64 млн км2 (27% территории) [4]. Наибольшего 
масштаба этот процесс достиг в Африке, где опу-
стыниванию подвержено около 46% общей пло-
щади. Именно на африканском континенте рас-
полагается Сахара –  самая большая естественная 
пустыня в мире. Негативные природные процессы 
ускоряют обезлесивание –  ежегодные потери лесов 
на материке достигают 4 млн га [5]. Важно иметь 
в виду, что данные о площади опустынивания мо-
гут варьироваться в зависимости от источника све-
дений и методологии оценки.
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В России государственная статистика по опу-
стыненным территориям, к сожалению, отсут-
ствует, имеются лишь разрозненные экспертные 
оценки по отдельным регионам. Для получения 
объективной общей картины в 2022 г. запущен 
важнейший инновационный проект государствен-
ного значения. Его реализация предполагает два 
этапа. На первом из них (2023–2024) запланиро-
вана комплексная оценка территорий регионов, 
в наибольшей степени подверженных опустыни-
ванию (республики Бурятия, Дагестан, Калмыкия, 
Татарстан, Тыва, Хакасия, Чеченская Республика; 
Алтайский, Красноярский (южная часть), Ставро-
польский края; Астраханская, Волгоградская, Ро-
стовская, Саратовская области) и разработка на ос-
нове полученных данных национальных программ 
борьбы с опустыниванием. На втором этапе (2025–
2030) планируется всесторонний анализ проблемы 
опустынивания ещё для 14 субъектов Российской 
Федерации (республики Башкортостан, Крым, За-
байкальский край, Белгородская, Воронежская, 
Курская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская, 
Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Ом-
ская, Челябинская области), что позволит предста-
вить полную картину этого бедствия на территории 
Российской Федерации.

На глобальном уровне проблема борьбы с опу-
стыниванием впервые рассматривалась на Кон-
ференции ООН, состоявшейся в 1977 г. в столице 
Кении Найроби, где был принят План действий 

по борьбе с опустыниванием, включающий 28 ре-
комендаций. Благодаря накопленному в СССР 
значительному объёму знаний и опыта в этой об-
ласти на нашу страну было возложено обязатель-
ство реализовать в рамках утверждённого плана 
два направления: первое –  обу чение специалистов 
из развивающихся стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки приёмам борьбы с опустыниванием, 
используя опыт, накопленный в Средней Азии; 
второе –  оказание конкретной помощи странам 
в разработке схем комплексного социально-эконо-
мического развития отдельных регионов, подвер-
женных опустыниванию.

Наибольшую эффективность в решении острей-
шей экологической проблемы продемонстрирова-
ли методы агролесомелиорации. Как наука в Рос-
сии она зародилась трудами основателя русской 
школы почвоведения и географии почв В.В. Доку-
чаева в конце ХIX в. и была развита его учениками 
и последователями в ХХ в. [6]. Новая область зна-
ний получила признание и за рубежом [7].

С практической точки зрения агролесомелио-
рация представляет собой комплекс технологиче-
ских мероприятий, направленных на улучшение 
условий ведения сельского хозяйства с помощью 
лесонасаждений различного назначения. Приме-
рами масштабных проектов агролесомелиорации 
международного уровня могут служить Укрытие 
Великих равнин в США (начат в 1935 г.), План 
преобразования природы в СССР (Постановление 
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Рис. 1. Сравнение протяжённости лесомелиоративных насаждений в международных 
агролесомелиоративных проектах
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Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)“О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения траво-
польных севооборотов, строительства прудов и во-
доёмов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах евро-
пейской части СССР”, 1948 г.), Генеральная схема 
борьбы с опустыниванием Чёрных земель и Киз-
лярских пастбищ, утверждённая в СССР в 1986 г, 
Программа облесения Севера в Китае (1978), Ве-
ликая зелёная стена в Сахаре и Сахеле в Африке 
(2005) (рис. 1).

Проект “Укрытие Великих равнин в США” был 
реализован в 1935–1942 гг. Климатические усло-
вия на этой территории Северной Америки схожи 
с условиями степной зоны, для которой характер-
ны, в частности, такие экологические проблемы, 
как деградация пастбищ [8]. В регионе часты дли-
тельные периоды засухи; сильные ветры вызыва-
ют здесь разрушительные пыльные бури [9]. При-
нятию в 1935 г. правительством США программы 
создания защитного лесного пояса Великих рав-
нин предшествовала пыльная буря, получившая 
название “Чёрное воскресенье”, в результате ко-
торой с полей было перемещено свыше 300 млн т 
почвы [9]. Ветровая эрозия и длительные засухи 
1932–1935 гг. вынудили 2.5 млн человек поки-
нуть пострадавшие территории. Цикл пыльных 
бурь, вызванных засухой и экстенсивным ведени-
ем сельского хозяйства, охватил западный Кан-
зас, южный Колорадо, части Техаса и Оклахомы, 
северную часть Нью-Мексико. Регионы, ставшие 
эпицентром катастрофы, стали называть Пыль-
ным котлом (Dust Bowl) [10]. Пыльные бури про-
должались вплоть до 1940-х годов и уничтожили 
почти 70 млн га плодородных почв. Всё это тре-
бовало незамедлительных действий. Програм-
ма осуществлялась Лесной службой США под 
надзором Министерства лесного хозяйства. Был 
проведён всесторонний технико-экономический 
анализ, на основе которого была составлена кар-
та зоны защитных полос, определена территория, 
где посадка деревьев могла существенно смягчить 
последствия засух и защитить почвы от эрозион-
ных процессов. Общая площадь защитного пояса 
должна была составить 114 700 кв. миль (пример-
но 29.6 млн га). Лесная служба США предложила 
следующую схему.

1. На 66 400 кв. миль твёрдой почвы (из них 
36 700 кв. миль возвышенностей) посадка защитно-
го пояса затруднена, 24 900 кв. миль, расположен-
ных в восточной части Великих равнин, пригодны 
для посадки, 4 800 кв. миль с преобладанием глины 
и щёлочи непригодны.

2. 29 900 кв. миль песчаного суглинка подходят 
для посадки.

3. 800 кв. миль крупного гравия не пригодны 
для закладки насаждений.

4. 13 000 кв. миль контрастного ландшафтно-
го профиля, из них 5 000 кв. миль пригодны для 
посадки, 8 000 кв. миль не рекомендованы для 
насаждений.

5. 4 600 кв. миль “песчаных холмов” рекомендо-
ваны для насаждений большими массивами.

На основании схемы было принято решение от-
казаться от создания непрерывных параллельных 
полос [11].

Ведущим учёным при подготовке проекта стал 
Р. Зон, выходец из российского Симбирска. После 
эмиграции в США он изучал лесоводство в Кор-
нельском университете, а позднее сыграл важную 
роль в исследованиях лесного хозяйства и созда-
нии научных станций в США.

В 1935 г. Лесной службой был подготовлен от-
чёт, включающий раздел “Опыт создания защит-
ных полос в других странах”, в котором содержа-
лось подробное описание опыта насаждений в Рос-
сии, включая Каменную Степь, Воронеж и Харьков 
[12]. По данным некоторых исследователей, при 
разработке проекта Великих равнин американ-
ские специалисты сотрудничали с российскими 
специалистами, так как в СССР уже проводились 
серьёзные научные изыскания по защитному ле-
соразведению в степных районах (Г.Н. Высоцкий, 
Г.Ф. Морозов, Н.С. Нестеров, П.А. Костычев и др.).

Основными целями американского проекта яв-
лялись ослабление силы ветров, защита от песча-
ных бурь, снегонакопление, уменьшение испаре-
ния почвенной влаги, снижение влияния засуш-
ливого климата на окружающую среду, а также 
обеспечение населения древесиной. Планирова-
лось высадить защитные пояса в шести штатах (Се-
верная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Канзас, 
Оклахома, Техас) из десяти, располагающихся 
на Великих равнинах. При протяжённости пояса 
в 1850 км и ширине 160 км предполагалось, что он 
обеспечит защиту сельскохозяйственных культур 
на 30 тыс. ферм [13]. С 1935 по 1942 г. были выса-
жены защитные полосы протяжённостью 29 927 км 
и площадью 1.62 млн га [11]. Защитные пояса со-
стояли из 10 рядов деревьев и кустарников с меж-
дурядьями 10 футов (примерно 3 м), они распо-
лагались под прямым углом к преобладающим 
ветрам. Уже в первые годы насаждения доказали 
свою эффективность в борьбе с пыльными бурями 
и ветровой эрозией. Однако работы были свёрнуты 
после вступления США во Вторую мировую войну.

План преобразования природы в СССР. Одним 
из крупнейших проектов агролесомелиоративно-
го обустройства территорий стал утверждённый 
в октябре 1948 г. План преобразования природы 
в Советском Союзе с планируемыми датами осу-
ществления 1949–1965 гг. Принятию плана пред-
шествовала засуха 1946 г., последовавший за ней 
голод 1947 г., приведший к гибели, по разным 
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оценкам отечественных и зарубежных учёных, от 
200 тыс. до 2 млн человек [14].

В первые послевоенные годы перед руковод-
ством СССР, помимо восстановления экономи-
ки, остро стояла задача обеспечения населения 
продовольствием. Однако на территориях степных 
и лесостепных районов европейской части страны 
часто повторялись пыльные бури, наносившие не-
поправимый ущерб сельскохозяйственной отрасли. 
Например, в Ставропольском крае в 1936 г. в ре-
зультате пыльной бури было повреждено порядка 
300 тыс. га урожая, из них 177.2 тыс. га уничтоже-
но полностью. В Башкирии в 1940 г. пыльные бури 
уничтожили 78 тыс. га посевов [15, с. 26]. Плодо-
родные земли южных регионов под воздействием 
жарких сухих и продолжительных юго-восточных 
ветров ставили под угрозу эффективное ведение 
сельского хозяйства.

В 1946–1947 гг. площадь засушливых земель 
в СССР составляла около 5 млн км2, или 20% 
территории страны. Они охватывали Украину, 
Молдавию, Нижнее Поволжье, а также Север-
ный Кавказ и Центрально-Чернозёмный район. 
Вследствие сильных засух урожайность зерновых 
культур в ряде областей падала год от года: в Астра-
ханской –  на 21,7% по сравнению с 1945 г., в Са-
ратовской и Сталинградской –  в 2 раза. Отмеча-
лось, что за предыдущие 70 лет засуха в Поволжье 
повторялась 22 раза. В Воронежской, Ростовской, 
Луганской, Сталинградской областях –  16–19 раз, 
в Башкирской, Татарской, Мордовской АССР, 
Курской, Харьковской, Днепропетровской, Хер-
сонской, Николаевской и Крымской областях –  
11–16 раз. В то же время при правильном ведении 
земледелия в этих регионах открывалась возмож-
ность получать высокие и устойчивые урожаи сель-
скохозяйственных культур, создать прочную кор-
мовую базу для животноводства [15].

Истоки агролесомелиорации в России связа-
ны со степным лесоразведением в XVII–XVIII вв., 
преследовавшим получение товарной древесины. 
Только в начале XIX в. было обращено внимание 
на важное мелиоративное и защитное значение 
лесных насаждений. И.Я. Данилевский, В.Я. Ло-
миковский, В.П. Скаржинский, Ф.Х. Майер, 
И.Н. и И.И. Шатиловы, Н.К. Генко и другие со-
здавали их на полях, по оврагам и балкам, на пе-
сках, вдоль железных дорог, в горах. Интенсивное 
развитие степного лесоразведения в регионах Рос-
сии продолжалось до конца XIX в. [16].

Выдающиеся русские учёные В.В. Докучаев, 
П.А. Костычев, В.Р. Вильямс в своих исследова-
ниях делали ключевой вывод: для предотвращения 
пыльных бурь, ослабления разрушительного воз-
действия суховеев необходимо создавать защитные 
лесные полосы [17]. Была разработана инноваци-
онная система земледелия, известная как траво-
польная, предполагавшая размещение защитных 

лесных полос в зависимости от географической 
потребности местности; введение травопольных 
полевых и кормовых севооборотов, которые спо-
собствовали бы улучшению качества почвы и по-
вышению урожайности; использование чёрного 
пара, зяби и лущения стерни для борьбы с сорня-
ками и предотвращения их дальнейшего размно-
жения; применение минеральных и органических 
удобрений; посев элитных семян, приспособлен-
ных к местным условиям; развитие системы оро-
шения, основанной на использовании воды из 
местных источников [18].

Опыт проведённых научных исследований сви-
детельствовал о высокой эффективности приёмов 
агролесомелиорации [19]. Так, объекты, созданные 
В.В. Докучаевым в Каменной степи Воронежской 
губернии, послужили доказательством того, что 
сухие и непригодные для сельского хозяйства зем-
ли можно превратить в высокопродуктивные луга 
и пастбища [20]. В период страшной засухи 1946 г., 
охватившей более 50% посевных площадей Совет-
ского Союза (Молдавию, Украину, Правобережье 
Нижней и Средней Волги, Ростовскую область, 
Центрально-Чернозёмную зону), урожаи в Камен-
ной степи были в 3–4 раза выше, чем в перечис-
ленных регионах [21].

П.А. Костычев в своих научных трудах выяс-
нил условия, которые обеспечивают плодородие 
почвы, нашёл объяснение тому, как структура по-
чвы влияет на получение устойчивых урожаев [22]. 
Г.Н. Высоцкий на протяжении 12 лет создавал по-
лезащитные лесные полосы и доказал эффектив-
ность степного лесоразведения в засушливых рай-
онах. В работе “Учение о лесной пертиненции” он 
раскрыл влияние леса на температуру и влажность 
воздуха и выдвинул гипотезу о трансгрессивной 
роли лесов в увлажнении степей [23].

Достижения науки и практики позволили сде-
лать вывод, что при правильной обработке почвы 
в засушливых районах и применении травопольной 
системы земледелия можно добиться высоких уро-
жаев. В октябре 1948 г. Советом Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) был принято постановление “О пла-
не полезащитных лесонасаждений, внедрения тра-
вопольных севооборотов, строительства прудов 
и водоёмов для обеспечения высоких и устойчи-
вых урожаев в степных и лесостепных районах ев-
ропейской части СССР” (его назвали “Сталинским 
планом преобразования природы”) [24]. В соответ-
ствии с этим документом с 1949 по 1965 г. пред-
полагалось создать 5709 тыс. га защитных лесона-
саждений, облесить овраги на площади 1106 тыс. га 
и на 322 тыс. га –  облесить и закрепить пески. 
Ключевым элементом плана было создание восьми 
крупных государственных защитных лесных полос 
(далее –  ГЗЛП) общей протяжённостью 5320 км 
с площадью лесопосадок 112.38 тыс. га. Каждая по-
лоса состояла из нескольких лент шириной от 30 до 
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100 м. Кроме того предполагалось вырастить за-
щитные лесонасаждения на полях, промышленные 
дубравы, посадить защитные лесные полосы по бе-
регам рек и озёр, вокруг прудов и водоёмов. План 
охватывал 22 территориальных субъек та (республи-
ки, края, области). Значимыми элементами плана 
стали: единовременное выполнение лесовозобно-
вительных работ во всех засушливых и степных 
районах европейской части СССР; формирование 
комплексных механизированных предприятий –  
лесозащитных станций, а также базы механизации; 
укрепление лесохозяйственных предприятий; раз-
работка агротехнических указаний для конкретных 
природно-территориальных условий [15].

Реализации плана предшествовали научные ис-
следования и экспериментальные работы по поле-
защитному лесоразведению, проведённые рядом 
институтов Академии наук СССР. 24 июля 1949 г. 
Советом Министров СССР была утверждена Ком-
плексная научная экспедиция АН СССР, но фак-
тически она начала свою работу значительно рань-
ше. В экспедиции под руководством академика 
В.Н. Сукачёва приняли участие 225 высококвали-
фицированных научных сотрудников. Экспедици-
онные научные изыскания основывались на непо-
средственной связи науки и практики. Базируясь 
на учёте множества природных факторов, причём 
в их взаимодействии, экспедиция сыграла значи-
тельную не только научную, но и практическую 
роль в проектировании трасс государственных за-
щитных лесных полос, разработке агротехнических 
мероприятий и способов мелиорации солонцов 
и солонцеватых почв перед закладкой насаждений. 
Результаты экспедиции в определяющей степени 
повлияли на решение вопросов отвода земель под 
трассы ГЗЛП. Для каждой государственной поло-
сы была предусмотрена карта, включающая схемы 
смешения и размещения будущих насаждений. По-
мимо этого, была оказана помощь в выборе древес-
ных пород и типов посадок для создания долговеч-
ных насаждений [25].

Наряду с обеспечением страны устойчивы-
ми урожаями, собственным продовольствием не 
только в достаточном количестве, но и высокого 
качества, а также в связи с необходимостью вос-
становления и подъёма экономики страны реали-
зация государственного плана предполагала также 
борьбу с обмелением рек и водоёмов, улучшение 
климатических условий, а, следовательно, и повы-
шение качества жизни населения, так как лесона-
саждения создают благоприятную среду, оказывая 
большое влияние на психическое и физическое 
здоровье людей.

За пять лет реализации плана удалось создать 
государственные защитные лесные полосы об-
щей площадью 2.3 млн га и протяжённостью бо-
лее 5.3 тыс. км, полезащитные полосы площадью 
125.78 тыс. га (51% запланированных), в том числе 

в Астраханской области –  37.9%, Ростовской обла-
сти –  55.2%, Ставропольском крае –  75%, Волго-
градской области –  46% запланированных [15, 26]. 
На сельскохозяйственных полях удалось сформи-
ровать экологический каркас из лесополос с вклю-
чением в них 10–15% плодово-ягодных деревьев 
и кустарников, построить свыше 13 тыс. прудов 
и водоёмов, склоны балок и оврагов были обса-
жены деревьями и кустарниками. Осуществлён-
ные мероприятия привели к росту урожайности 
зерновых на 25–30%, овощей –  на 50–75%, трав –  
на 100–200% по сравнению с урожаями на неза-
щищённых полях. Ввиду того что удалось создать 
прочную кормовую базу для развития животно-
водческой отрасли, производство мяса и сала уве-
личилось на 80%, в том числе свинины –  на 100%, 
молока –  на 65%, яиц –  на 240%, шерсти –  на 50% 
[6]. Однако в 1953 г. из-за волюнтаристских поли-
тических решений выполнение программы было 
практически свёрнуто, а значительная часть защит-
ных лесных насаждений за прошедшие десятиле-
тия достигла предельного возраста и подвергается 
деградации.

Проекты агролесомелиорации в Китае. Одним 
из крупнейших проектов в Азии стала Програм-
ма облесения Севера в Китае (сроки реализации 
1978–2050 гг.). Опустынивание –  одна из самых 
серьёзных экологических проблем в этой стране. 
Площади деградированных земель с каждым го-
дом увеличиваются, что связано с распашкой сте-
пей и перевыпасом скота. Северные районы Ки-
тая ежегодно сталкиваются с пыльными бурями, 
которые возникают в пустынях, располагающихся 
на северо-западе страны, и переносятся в соседние 
регионы, включая Корею и Японию. Во многове-
ковой истории Китая масштабные пыльные бури 
неоднократно приводили к катастрофическим по-
следствиям [27]. Например, во времена династии 
Юань (1279–1367 гг.) фиксировались долговре-
менные песчаные бури, одна из которых, произо-
шедшая в 1367 г., длилась 43 дня. В последующие 
столетия частота подобных природных бедствий 
только возрастала, не стали исключением ХХ в. 
и начало XXI в. Так, в 1979 г. в Таримской впадине 
за три дня вихрь перенёс около 25.6 тыс. т пыли; 
в 1999 г. пыльные бури из Внутренней Монголии 
уничтожили 31.93 млн га полей, погибло 490 чело-
век. 21 марта 2002 г. в районе Пекина произошла 
сильнейшая буря, которая продолжалась около 
2 дней и перенесла в город 30 тыс. т песка. Послед-
ствия пыльных бурь катастрофические: деградация 
почвы к началу XXI в. достигла 3436 км2 в год [4].

Принятая программа облесения трёх районов 
Китая (“Три северных пояса безопасности”) пред-
полагает создание защитных лесных полос для за-
крепления почв и снижения интенсивности ветра 
на площади более 4.06 млн км2 (42.4% территории 
страны), из них 2.64 млн км2 занимают пустыни. 
Цель –  увеличение лесных массивов, мелиорация 
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почв, защита от ветровых эрозий, которые приво-
дят к опустыниванию местности на северо-западе, 
севере и северо-востоке страны (этот регион полу-
чил название “Три севера”), а также обеспечение 
заготовки древесины и древесного топлива. Пред-
полагается, что экологические мероприятия будут 
способствовать модернизации сельскохозяйствен-
ного сектора и повышению уровня жизни населе-
ния [27, 28].

В 1978 г. правительство Китайской Народной 
Республики инициировало 73-летний план облесе-
ния северной части страны (её лесистость должна 
увеличиться с 5 до 15%). Реализация проекта на-
чалась вскоре после смерти Мао Дзэдуна и завер-
шения “культурной революции”. По мнению ряда 
исследователей, в его основу был положен опыт 
Плана преобразования природы в Советском Со-
юзе. Китайский 73-летний план подразделяется на 
три периода (1978–2000, 2001–2020, 2021–2050 гг.) 
и восемь фаз. Планируется создать защитный пояс 
из деревьев, трав и кустарников (длина –  4500 км, 
ширина –  около 100 км), который пройдёт по тер-
ритории 13 провинций. Насаждения будут задержи-
вать движение сильного ветра и перемещение песка, 
а корневые системы –  укреплять структуру почвы 
и препятствовать эрозионным процессам. В насто-
ящее время проект вступил в пятую фазу. До 2050 г. 
планируется высадка 100 млрд деревьев [29].

В китайском проекте, как и в советском Пла-
не преобразования природы, заложен зональный 
подход, а также комплексность в размещении на-
саждений разных типов. Регион “Три севера” был 
разделён на зоны, наиболее подверженные опусты-
ниванию: полузасушливая и субгумидная лесорас-
тительная, полузасушливо-кустарниковая, засуш-
ливо-кустарниковая степная, гипераридная без 
растительности [30].

По мере осуществления “Программы облесе-
ния Севера” предполагалось не только увеличить 
площадь лесных насаждений, но и проводить ме-
роприятия по уходу за ними. Одновременно пла-
нировалось облесение дорог, прудов, водоёмов, 
рек, сельских местностей. При посеве и посадке 
насаждений используются разные технологии (аэ-
росев, механизированная посадка, высадка вруч-
ную) [29]. Однако далеко не все посадки удачны. 
В 2011 г. в журнале “Earth Science Reviews” была 
опубликована статья учёных пекинского Универ-
ситета лесоводства, в которой сообщалось о прове-
дённом посредством наземной съёмки анализе со-
стояния заложенных насаждений. Обнаружилось, 
что 85% посадок не прижилось. Одной из важных 
причин, по мнению авторов, стало применение не-
адаптированных видов растений.

К настоящему времени в ходе выполнения про-
граммы достигнуты следующие результаты: обле-
сено около 333 тыс. км2, под контролем находятся 

336 тыс. км2 деградированных земель, предотвраще-
на эрозия почвы на площади свыше 400 тыс. км2 [31].

Проекты агролесомелиорации в Африке. Афри-
канский континент более других подвержен про-
цессам опустынивания, особенно это касается Са-
хеля –  региона, который является своеобразной 
буферной зоной между пустыней Сахара на севере 
и тропическим регионом Судан на юге. На протя-
жении XX в. в Сахеле подверглось опустыниванию 
около 166 млн га земли [1]. Бо́льшая часть населе-
ния расположенных в этом регионе стран1 занята 
в сельском хозяйстве, а эта отрасль значительно 
усиливает антропогенное воздействие на природу. 
Основное место в сельскохозяйственном секто-
ре принадлежит скотоводству, обеспечивающему 
местных жителей продуктами питания. Излишнюю 
нагрузку испытывают естественные пастбища. За 
счёт уничтожения травяного покрова и перевыпаса 
скота активизируются процессы деградации и раз-
рушения плодородного слоя почвы [32, с. 64, 65].

Во второй половине 1960-х годов ситуация 
с опустыниванием в странах Сахеля резко ухудши-
лась. Неразумное использование земель привело 
к ускорению распространения пустошей (до 10 км 
в год по фронту), некогда плодородные земли пре-
вратились в пустыни. Трагические по своим по-
следствиям засухи 1968–1974 и 1984–1985 гг. на-
несли огромный вред экономике региона, стали 
причиной гибели миллионов животных и тысяч 
людей [32, 33]. За прошедшие 50 лет было пред-
ложено множество проектов улучшения экологи-
ческой обстановки в регионе Сахель и на засуш-
ливых землях Сахары, в их числе “Зелёный пояс” 
(Нигер, 1965), “Зелёная плотина” (Алжир, 1971), 

“Зелёный пояс” (Мавритания, 1975). Результаты их 
реализации оказались невысокими вследствие не-
достаточной базы знаний, ограниченности финан-
сирования и многих других причин [34]. Поскольку 
экологические проблемы остались нерешёнными, 
в начале XXI в. была принята масштабная програм-
ма агролесомелиоративного обустройства Афри-
канского континента. В 2005 г. с инициативой соз-
дания “Великой зелёной стены в Сахаре и Сахеле” 
(срок реализации 2005–2030 гг.) выступил предсе-
датель Африканского союза О. Обасанджо [33].

Основной упор в программе делается на восста-
новлении лесов, а также на прекращении деграда-
ции земель. Проект “Великая зелёная стена” изна-
чально предполагал создание гигантской стены из 
деревьев (длина 7775 км, ширина 15 км), которая 
должна была протянуться через весь континент для 
сдерживания пустыни Сахара. С течением време-
ни концепция изменилась. Вместо “стены деревь-
ев” предусматривается так называемая мозаика, 

1 В зоне Сахеля располагаются территории Сенегала, Мав-
ритании, Мали, Алжира, Буркина-Фасо, Нигера, Нигерии, 
Камеруна, Чада, Судана, Эритреи. (Прим. ред.)
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каждый ландшафтный фрагмент которой соответ-
ствует определённой функции. Например, запла-
нировано восстановление сенегальской акации 
для производства гуммиарабика, а также посадка 
лесонасаждений, приносящих выгоду местному 
населению. “Великая зелёная стена” предпола-
гает лесовосстановление на основе адаптирован-
ных древесных пород, так как они приспособлены 
к окружающей среде и широко используются ко-
ренным населением.

Реализация проекта предусматривает восста-
новление опустыненных земель на площади око-
ло 100 млн га, однако к настоящему времени вы-
сажено всего лишь 15% предполагаемых объёмов 
(табл. 1). Анализируя таблицу можно сделать вывод 
о том, что плановая и фактическая площади на-
саждений, предусмотренных проектом агролесоме-
лиорации, не совпадают, причём существенно. Это 
связано с экономическими, политическими и дру-
гими причинами. Однако необходимо учитывать, 

что работы по проектам облесения севера Китая 
и создания Великой зелёной стены в Сахаре и Са-
хеле ещё не окончены, их планируется завершить 
к 2050 г. и 2030 г. соответственно.

Из данных таблицы 2 следует, что агролесоме-
лиоративные проекты разных стран схожи по спец-
ифике и назначению. Они разрабатывались для 
стабилизации климатических условий, улучшения 
показателей сельскохозяйственного производства, 
а также для борьбы с опустыниванием террито-
рий и деградацией земель. Ключом к успеху реа-
лизованных проектов стал научно обоснованный 
подход к выбору породного состава насаждений 
(табл. 3). Подбор осуществлялся с учётом климати-
ческих условий, типа почвы и целей проекта. Глав-
ной задачей стало создание долговечных и эколо-
гически устойчивых насаждений, способствующих 
восстановлению природных экосистем путём за-
щиты от эрозионных процессов.

Таблица 1. Сравнительная характеристика международных проектов агролесомелиоративного обустройства

Название проекта
Годы 

реализации 
проекта

Регионы, охваченные 
проектом

Площадь насаждений,  
млн га Темпы 

облесения 
в год, млн гапланировалось облесено 

фактически

Укрытие Великих 
равнин в США 1935–1942

Северная Дакота, Южная 
Дакота, Небраска, Канзас, 
Оклахома и Техас

29.6 1.62 0.23

План преобразо-
вания природы 
в СССР

1948–1952 22 субъекта юго-восточной 
части СССР 4 2.3 0.57

Программа облесе-
ния Севера Китая 1978–2050

9 субъектов северо-запад-
ной, северной, северо-вос-
точной части КНР

406.9 32 0.71

Инициатива созда-
ния Великой зелё-
ной стены в Сахаре 
и Сахеле

2005–2030
Эфиопия, Сенегал, Ниге-
рия, Судан, Буркина-Фасо, 
Мали, Нигер

100 20 1.1

Таблица 2. Задачи и специфика международных лесомелиоративных программ

Параметры 
сравнения

Название проекта

Укрытие 
Великих равнин 

в США
План преобразования природы 

в СССР
Программа 
облесения 

Севера Китая

Инициатива 
создания Великой 

зелёной стены 
в Сахаре и Сахеле

Специфика 
насаждений

Защитный пояс 
из насаждений

Комплексный подход по типам 
и видам насаждений

Защитный пояс 
из насаждений

Защитная стена 
из насаждений

Назначение 
насаждений

Снижение 
скорости
ветра

Защита от суховеев и выдувания 
плодородных почв

Борьба с опу-
стыниванием 
территорий

Борьба с опустыни-
ванием территорий
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В проекте “Укрытие Великих равнин в США” 
преобладающей древесной породой была сосна, 
как хорошо адаптируемая к суровым условиям рав-
нинных территорий и способная к интенсивному 
росту. Имея глубокую корневую систему, сосна 
обладает повышенной устойчивостью к дефляции.

В “Плане преобразования природы в СССР” 
основной акцент делался на посадках дуба, берё-
зы, тополя, сосны, ясеня, робинии псевдоакации, 
а в наиболее засушливых регионах вяза, тамарикса, 
джузгуна, саксаула. Их приоритетность определя-
лась быстрым ростом, широким ареалом распро-
странения и адаптированностью к климатическим 
условиям степи.

Разработчики проекта облесения Севера в Ки-
тае в качестве основных пород в насаждениях вы-
брали тополь, вяз, берёзу, сосну и кедр из-за их 
способности к росту в суровых условиях и обеспе-
чению защиты почв от эрозии.

В проекте создания зелёной стены в Африке 
преобладают породы, приспособленные к клима-
ту африканского континента: акация сенегальская, 
баобаб, караван, эуфорбия и другие деревья и ку-
старники, способные выдерживать засуху и бороть-
ся с эрозионными процессами.

Наряду с упоминавшимися целями агролесоме-
лиорации (обеспечение надёжной и эффективной 
защиты почв от водной и ветровой эрозии, дефля-
ции, повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур) важное значение имеют и её соци-
альные аспекты, в частности, облесение водоёмов, 
защита от снежных заносов и пыльных бурь. Эф-
фективность агролесомелиоративных проектов за-
висит от того, насколько полно при их реализации 
учитываются системные взаимодействия проек-
тируемых объектов с элементами ландшафта, его 
структурой и функционированием.

Таблица 3. Виды и породный состав насаждений

Параметры 
сравнения

Название проекта

Укрытие 
Великих

равнин в США

План
преобразования

природы в СССР*

Программа 
облесения

Севера Китая

Инициатива создания 
Великой зелёной 
Стены в Сахаре 

и Сахеле

Виды 
насаждений Древесные Древесные; 

кустарниковые
Древесные; 
кустарниковые;
травянистые

Древесные; 
кустарниковые

Породный со-
став насаждений

Сосна, вяз мел-
колистный, клён 
американский, 
туя гигантская 
(складчатая), 
можжевельник 
скалистый, сосна 
жёлтая, лох узко-
листный, дикая 
слива, черёмуха 
виргинская, ка-
рагана древо-
видная, сирень, 
каркас, робиния 
лжеакация, 
шелковица бе-
лая, жимолость 
татарская

Главные породы в ГЗЛП: 
дуб, берёза, тополь, ясень, 
лиственница сибирская, 
сосна.
Главные породы в ЗЛН: 
дуб, берёза, лиственни-
ца сибирская, тополь, 
ясень, сосна, гледичия, 
робиния лжеакация, 
вяз мелколистный.
Сопутствующие породы 
в ГЗЛП: вяз обыкновенный, 
вяз мелколистный, клён 
остролистный, клён татар-
ский, берест, липа, рябина, 
груша, абрикос, яблоня.
Сопутствующие породы 
в ЗЛН: скумпия, бере-
склет, клён остролистный 
и полевой, клён татар-
ский, липа мелколистная, 
шелковица белая, груша, 
яблоня, вишня, алы-
ча, абрикос, смородина 
золотистая

Семиаридная 
и субгумидная 
зона: тополь, вяз, 
берёза, сосна, 
кедр.
Семиаридная 
зона: тамарикс, 
карагана, 
облепиха.
Аридная зона: 
травянистые рас-
тения: полынь.
Гипераридная 
зона: облесение 
нецелесообразно.

Акация сенегальская, 
баланитес египетский, 
вачелия жёлтая, акация 
Джеральда, сенегалия 
Лаэта, кадаба фарино-
са, каппарис децидуа, 
остроконечный ком-
бретум, коммифора 
африканская, синесис 
кордия, босция узко-
листная, калотропис 
высокий, гревия мох-
натая, тамарикс без-
листный и др.

*Зональный подход применялся в каждом регионе посадки лесонасаждений.
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Из всего изложенного вытекают следующие 
выводы.

1. Важнейшая роль в защитном лесоразведении 
принадлежит русской научной школе. Русский 
опыт агролесомелиорации был положен в основу 
всех глобальных проектов, нацеленных на решение 
экологических проблем засушливых земель.

2. Разработке масштабных проектов агролесо-
мелиорации предшествовали решения на госу-
дарственном уровне, сами эти проекты поддер-
живались главами государств, что служит ярким 
примером важности экологических инициатив 
в борьбе с экологическими катастрофами, в том 
числе с опустыниванием и деградацией земель.

3. Каждый из рассмотренных агролесомелиора-
тивных проектов международного масштаба имеет 
свои особенности, однако все они подчинены до-
стижению схожих важнейших целей: обеспечению 
безопасности окружающей среды и улучшению ка-
чества жизни людей.

4. Несмотря на то, что рассмотренные агро-
лесомелиоративные проекты не были реализо-
ваны в полной мере, полученные результаты 
их исполнения доказывают их эффективность 
в борьбе с неблагоприятными климатическими ус-
ловиями и могут быть оценены как качественно, 
так и количественно.
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GLOBAL AGROFORESTRY PROJECTS AND THEIR IMPLEMENTATION
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Desertification of lands as one of the most acute environmental problems deserves special attention. 
Agroforestry development of territories is considered a recognized means of combating desertification. 
The article considers large-scale agroforestry projects initiated in the USA, the USSR, China, and 
African countries, development schemes, individual and common features of these projects, and stages 
of implementation. The authors emphasize that the experience of Russia in the field of agroforestry was 
actively used in foreign countries during the nineteenth and twentieth centuries, since the scientific 
achievements of Russian and Soviet scientists in the development of protective afforestation are 
recognized in the world.
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