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Аннотация. В статье приводятся результаты агролесомелиоративного картог-
рафирования водосборного бассейна реки Добринки в Волгоградской области, выпол-
ненного на основе дешифрирования космических снимков высокого разрешения. По
изолинейным картам лесистости проводится оценка особенностей пространственной
локализации естественных и искусственных насаждений в границах водосбора Доб-
ринки. Представленная методика позволяет без финансовых затрат на рекогносциро-
вочные исследования провести предварительную оценку агролесомелиоративной обу-
строенности территории водосборного бассейна.
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В ходе сельскохозяйственного освоения
природные ландшафты превращаются в аг-
роландшафты, в которых резко нарушаются
системные связи и взаимодействия между
всеми природными компонентами. В резуль-
тате динамично развиваются эрозионные про-
цессы, деградируют растительный и почвен-
ный покров, ухудшается качество водных ре-
сурсов и, как следствие, всех вышеперечис-
ленных процессов, происходит снижение про-
дуктивности пашни. В попытках разорвать
этот порочный круг уже несколько десятиле-
тий разрабатывается концепция адаптивно-
ландшафтного обустройства территории, ба-
зирующаяся на понимании невозможности ин-
тенсификации сельскохозяйственного произ-
водства без учета ландшафтных особеннос-
тей конкретной территории. Самым экологич-

ным решением этой проблемы является за-
щитное лесоразведение, другими словами,
для ослабления и прекращения процессов
деградации в агроландшафтах необходимо
создание устойчивых и продуктивных агро-
лесоландшафтов [1; 8; 17].

Многолетние исследования и практичес-
кий опыт эксплуатации защитных лесных на-
саждений (ЗЛН) в агролесоландшафтах сви-
детельствует о главенствующей и долговре-
менной их роли в процессах функционирова-
ния агротерриторий. Экологическая роль ле-
сомелиоративных насаждений подробно рас-
смотрена в многочисленной научной литера-
туре [1; 5; 8; 12; 19], здесь же мы отметим
лишь следующее. В агролесоландшафтах лес-
ным полосам отводится роль экологических
коридоров, то есть основных магистралей ве-
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щественно-энергетического обмена как на ре-
гиональном уровне (водосборные бассейны
крупных рек), так и на локальном уровне (ов-
ражно-балочный водосбор). Именно в силу
важности указанной функции в общей систе-
ме адаптивно-ландшафтного обустройства
территории, помимо оптимизации соотноше-
ния угодий, соблюдения научно обоснованных
севооборотов, применения экологичных тех-
нологий обработки почвы и других принципи-
альных положений, не последнее место зани-
мает необходимость создания в границах кон-
кретного агролесоландшафта оптимальной
защитной лесистости. Для различных природ-
ных зон этот показатель варьирует. В наших
исследованиях мы будем использовать дан-
ные В.М. Ивонина [5], согласно которым за-
щитная лесистость пашни является норматив-
ной при 5–8 %.

Для того чтобы правильно спроектиро-
вать систему агролесомелиоративного обус-
тройства, необходимы данные инвентаризации
и оценки уже существующего агролесомели-
оративного фонда. Такие исследования тре-
буют обеспечения картографическим мате-
риалом, соответствующим по времени и мас-
штабу выполняемым ландшафтно-агролесо-
мелиоративным исследованиям. Последнее
входит в задачу активно разрабатываемого в
последнее время нового научного направле-
ния – агролесомелиоративного картографиро-
вания [4; 7; 9], которое широко использует сре-
ди своих методов дешифрирование аэро- и
космоснимков [16; 18]. Несмотря на обшир-
ный фонд информации, посвященной примене-
нию аэро- и космоснимков в отраслях лесного
хозяйства, все же ощущается дефицит лите-
ратуры, посвященной применению дистанци-
онных методов при оценке защитных лесных
насаждений, что говорит о малой проработке
этой стороны вопроса. А ведь именно косми-
ческие снимки, обрабатываемые современ-
ными геоинформационными системами [14; 15;
20], и составляемые на их основе картогра-
фические изображения могут дать целостное
представление о закономерностях простран-
ственного размещения агролесомелиоратив-
ного фонда страны [3; 4; 13].

Поэтому в данной статье мы ставим сво-
ей задачей показать возможности и обосновать
необходимость предварительной картографи-

ческой оценки пространственного размещения
насаждений в агролесоландшафте по космос-
нимкам высокого разрешения с применением
современных ГИС-технологий. Сделаем это на
примере водосборного бассейна реки Добрин-
ка в Волгоградской области.

Объект исследования

Река Добринка является левым прито-
ком реки Медведицы, принадлежит к бассей-
ну Дона. Длина реки составляет около 36 км,
площадь водосборного бассейна – 455,3 км2.
На реке расположены населенные пункты
Тетеревятка, Верхняя Добринка, Морозово,
Нижняя Добринка.

В геоморфологическом отношении водо-
сборный бассейн Добринки приурочен к за-
падному склону Гусельско-Тетеревятского
кряжа, который находится на наиболее при-
поднятой части Приволжской возвышеннос-
ти, абсолютные высоты достигают отметки
368,0 м. Межбалочные водоразделы кряжа
имеют выпуклую поверхность и пологие вол-
нистые склоны. Балки имеют глубину врезов
до 80–100 м. Приподнятость Гусельско-Тете-
ревятского кряжа над окружающей местнос-
тью, способствующая выпадению здесь боль-
шего количества осадков (до 460 мм в год), а
также близкое залегание грунтовых вод, обус-
ловленное особенностями геологического
строения, обеспечили повышенную увлажнен-
ность почв, что способствовало произраста-
нию здесь нагорных лесов из дуба и березы.

По балкам сформировались комплексы
байрачных лесов из дуба черешчатого
(Quercus robur), липы мелколистной (Tilia
cordata), вяза гладкого (Ulmus laevis), ясеня
обыкновенного (Fraxinus excelsior), клена
остролистного (Acer platanoides) и татарско-
го (Acer tataricum), боярышника кроваво-
красного (Crataegus sanguinea), которые на
склонах южной экспозиции уступают место
терну (Prunus spinosa), миндалю низкому
(Amygdaluus nana), вишне степной (Cerasus
fruticosa) и другим кустарникам [6].

Река Добринка расположена в пределах
подзоны разнотравно-типчаково-ковыльных
умеренно-засушливых степей, почвенный по-
кров представлен в основном темно-каштано-
выми почвами. В травяном покрове целинных
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участков господствуют ковыль красивейший
(Stipa pulcherrima), ковыль перистый
(S. pennata), ковыль украинский (S. ucrainica),
а также пырей ползучий (Agropyron repens),
мятлик узколистный (Poa angustifolia), косте-
ры (Bromus), осока узколистная (Carex
stenophylla) и др. Из разнотравных видов ши-
роко представлены донник лекарственный
(Melilotus officinalis), чабрец (Thymus
serpyllum), подмаренники (Galium), шалфеи
(Salvia) и другие виды. Здесь организован за-
казник «Гусельско-Тетеревятский кряж».

Методика исследования

Для изучения пространственного разме-
щения ЗЛН в границах водосборного бассей-
на р. Добринка воспользуемся методикой изо-
линейного картографирования. Изолинейные
карты представляют собой удобные графо-
математические абстракции географическо-
го распределения, которые позволяют от-
влечься от малосущественных свойств и де-
талей картографируемого объекта и выявить
главные закономерности его изменения в про-
странстве. Необходимо отметить, что в дан-
ном случае речь идет о псевдоизолиниях, то
есть изолиниях, отображающих распределе-
ние дискретных (прерывных) объектов и яв-
лений [2; 10]. На итоговой изолинейной кар-
те, построенной по средним значениям леси-
стости в центрах регулярной сетки, отраже-
на осредненная фоновая поверхность, пере-
дающая главные, наиболее крупные законо-
мерности пространственного размещения
лесных насаждений в пределах объекта ис-
следования.

Изолинейная карта лесистости создает-
ся в 2 этапа. На первом этапе по космосним-
ку поднимаются все лесные насаждения, ко-
торые предполагается учесть при оценке ле-
систости, – естественные байрачные и пой-
менные леса, искусственные полезащитные и
прибалочные лесные полосы. На втором эта-
пе создается (накладывается на космосни-
мок) регулярная геометрическая (например,
квадратная) сетка. Внутри каждого квадрата
сетки определяется площадь ЗЛН. Получен-
ные цифры делят на площадь ячейки и таким
образом вычисляют для каждой из них пока-
затель лесистости, то есть площадь лесов

(в км2) на 1 км2. Удобнее будет перевести по-
казатель км2/км2 в процентное значение.

Все методические процедуры изолиней-
ного картографирования последовательно
выполняются с использованием ГИС-пакетов
MapInfo (оцифровка космоснимка, оформле-
ние карт) [7] и Surfer (непосредственно изо-
линейное картографирование) [11].

Результаты исследования

В результате процедуры изолинейного
картографирования были последовательно
получены 3 карты лесистости водосборного
бассейна реки Добринка: естественной леси-
стости, искусственной лесистости и общая
карта лесистости водосбора.

Анализ карты естественной лесистости
(рис. 1) позволил выделить 2 ареала с макси-
мальной лесистостью (более 10–15 %).

Первый ареал локализован в устьевой
части реки Добринка, в месте впадения ее в
основной водоток Медведицы. Здесь есте-
ственная древесная растительность представ-
лена пойменными лесными массивами из дуба
черешчатого, осины (Populus tremula), ольхи
черной (Alnus glutinosa). Также встречают-
ся тополь серебристый (Populus alba) и чер-
ный (P. nigra), вяз гладкий, ива белая (Salix
alba), из кустарников обычны бересклет бо-
родавчатый (Euonymus verrucosa), ежевика
(Rubus caesius), терн и другие. Второй ареал
приурочен к верховьям балки Тетеревятка.
Высокая лесистость на данном участке дос-
тигается за счет расположенных здесь бай-
рачных (лес Яминный, лес Широкий, урочи-
ще Широкий Буерак) и нагорных дубрав.
Средняя часть бассейна Добринки характе-
ризуется самыми низкими значениями лесис-
тости (менее 2 %). В целом продольный про-
филь лесистости на водосборе р. Добринка
можно охарактеризовать как «чаша»: по кра-
ям, в качестве которых выступают исток и
устье, наблюдается высокая лесистость, в
средней части (в центре) – низкая лесистость.

Карта искусственной лесистости (рис. 2)
показывает, что в целом для водосбора Доб-
ринки характерны показатели лесистости от
2 до 5 %, не отмечены какие-либо сильные
перепады данного показателя. Самые низкие
значения искусственной лесистости характер-
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Рис. 1. Карта естественной лесистости водосбора р. Добринка

Рис. 2. Карта искусственной лесистости водосбора р. Добринка

ны для верховий балки Тетеревятка, однако,
как показал анализ предыдущей карты, для
данной территории характерны высокие пока-
затели естественной лесистости. В силу дан-
ного обстоятельства восточная часть водо-
сборного бассейна характеризуется высокой
общей лесистостью (более 15 %).

В целом карта общей лесистости похо-
жа на карту естественной лесистости: два

ареал-максимума, приуроченных к поймен-
ным и плакорным местам произрастания круп-
ных лесных массивов и малооблесенный
«центр» (рис. 3).

В таблице представлены результаты под-
счета площади территорий с различной лесисто-
стью, которые отражают описанные выше зако-
номерности распределения лесистости на водо-
сборе р. Добринка в количественном выражении.
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Рис. 3. Карта общей лесистости водосбора р. Добринка

Таблица

Лесистость водосбора р. Добринка

Лесистость Диапазоны лесистости, % 
0–2 2–5 5–10 10–15 >15 

Естественная 126,1 
27,7 

73,8 
16,2 

96,9 
21,3 

120,7 
26,5 

37,9 
8,3 

Искусственная 137,0 
30,1 

318,3 
69,9 – 

Общая 38,8 
8,5 

92,6 
20,3 

119,5 
26,2 

130,5 
28,7 

74,0 
16,2 

Примечание. В числителе – площадь, км2; в знаменателе – доля от общей площади водосбора, %.

В целом, необходимо отметить, что для
водосборного бассейна р. Добринка характерны:

– неравномерность распределения пока-
зателей естественной и общей лесистости с
четким разделением территории на ареал-мак-
симумы и ареал-минимумы (модель типа
«чаша»);

– равномерно низкая (не достигающая
нормативной в 5 %) искусственная лесистость
на всей площади водосбора и отсутствие за-
вершенной системы ЗЛН;

– высокая общая лесистость водосбо-
ра (71,1 % территории занимают земли с ле-
систостью более 5 %).

Анализ изолинейных карт лесистости
водосборного бассейна р. Добринка позволя-
ет сделать вывод о том, что высокая распа-
ханность территории, динамично развивающа-

яся овражно-балочной сеть, низкие показате-
ли искусственной лесистости делают акту-
альным разработку проектов агролесомелио-
ративного обустройства центральной части
водосборного бассейна реки Добринка. В вер-
ховьях балки и в ее устьевой части низкие
показатели искусственной лесистости компен-
сируются высокими показателями естествен-
ной лесистости.

Заключение

Наши исследования позволили устано-
вить, что процедура картографирования леси-
стости с применением ГИС-технологий игра-
ет огромную роль в общей системе адаптив-
но-ландшафтного обустройства водосборов,
так как позволяет:
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– в кратчайшие сроки без финансовых
затрат на рекогносцировочные выезды в поля
провести предварительную оценку агролесо-
мелиоративной обустроенности территории;

– уже на предпроектном этапе приблизи-
тельно определить виды и рассчитать объемы
необходимых агролесомелиоративных работ;

– помимо данных о пространственном рас-
пределении ЗЛН, получить дополнительную те-
матическую информацию об изучаемой терри-
тории, например, сведения об эрозионном состо-
янии земель, распаханности, заболоченности, ан-
тропогенной нарушенности ландшафтов и т. д.;

– в перспективе отслеживать динамику
деградации или уничтожения естественной и ис-
кусственной растительности, контролировать ход
лесовосстановительных работ, тем самым зак-
ладывая основу системы экологического мони-
торинга сельскохозяйственных земель.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агролесомелиорация / под ред. А. Л. Ива-
нова, К. Н. Кулика. – Волгоград : Изд-во ВНИАЛМИ,
2006. – 746 с.

2. Берлянт, А. М. Картография / А. М. Бер-
лянт. – М. : КДУ, 2011. – 464 с.

3. Владимирова, Н. А. Космические сканер-
ные снимки высокого разрешения для решения за-
дач государственной инвентаризации лесов: осо-
бенности, возможная технология работ, ограниче-
ния / Н. А. Владимирова // Лесохозяйственная ин-
формация. – 2009. – № 1–2. – С. 41–49.

4. Геоинформационные технологии в агроле-
сомелиорации / В. Г. Юферев [и др.]. – Волгоград :
Изд-во ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с.

5. Ивонин, В. М. Проектирование лесомели-
оративных систем агроландшафтов / В. М. Ивонин,
В. А. Тертерян. – Ростов н/Д : Изд-во СКНЦ ВШ,
2002. – 72 с.

6. Краеведение: биологическое и ландшафтное
разнообразие природы Волгоградской области
/ В. А. Сагалаев [и др.]. – М. : Глобус, 2008. – 272 с.

7. Методика применения ГИС MapInfo в агро-
лесомелиоративном картографировании / А. С. Ру-
лев [и др.] // Известия Нижневолжского агроунивер-
ситетского комплекса: наука и высшее профессио-
нальное образование. – 2013. – № 2 (30). – С. 8–14.

8. Павловский, Е. С. Концепция современной
агролесомелиорации / Е. С. Павловский. – Волгог-
рад, 1992. – 38 с.

9. Рулев, А. С. Картографическое моделиро-
вание лесистости для адаптивно-ландшафтного

обустройства водосборов (на примере бассейна
р. Ольховка Волгоградской области) / А. С. Рулев,
О. Ю. Кошелева // Известия Нижневолжского агро-
университетского комплекса: наука и высшее про-
фессиональное образование. – 2014. – № 4 (36). –
С. 32–36.

10. Салищев, К. А. Картоведение / К. А. Сали-
щев. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 400 с.

11. Силкин, К. Ю. Геоинформационная систе-
ма Golden Software Surfer 8 / К. Ю. Силкин. – Воро-
неж : Издательско-полиграфический центр Воро-
нежского госуниверситета, 2008. – 66 с.

12. Тищенко, В. В. Экологическая роль лесо-
мелиоративных насаждений в системе адаптивно-
ландшафтного земледелия / В. В. Тищенко // Защит-
ное лесоразведение в Российской Федерации. –
Волгоград : Изд-во ВНИАЛМИ, 2011. – С. 254–258.

13. Шаталов, А. В. Анализ информативности
космических снимков высокого разрешения
QuickBird / А. В. Шаталов, В. М. Жирин, В. И. Сухих
// Аэрокосмические методы и геоинформацион-
ные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве :
докл. IV Междунар. конф. – М. : ГОУ ВПО МГУЛ,
2007. – С. 168–174.

14. Bolstad, P. GIS fundamentals: a first text on
geographic information systems / P. Bolstad. – Eider
Press, 2002. – 412 p.

15. Jones, C. Geographical information systems
and computer cartography / C. Jones. – Longman
Limited, 1997. – 319 p.

16. Lillesand, T. M. Remote sensing and image
interpretation / T. M. Lillesand, R. W. Kiefer. – N. Y. :
Wiley, 2000. – 724 p.

17. Maslov, B. S. Agricultural land improvement:
amelioration and reclamation / B. S. Maslov. –
Electronic text data. – Mode of access: http://www.
eolss.net/Sample-Chapters/C10/E5-09.pdf (accessed
3 September 2014). – Title from screen.

18. Mather, P. M. Computer processing of remotely-
sensed images: an introduction / P. M. Mather. – N. Y. :
Wiley, 2004. – 442 p.

19. Methodological approach for the assessment
of environmental effects of agroforestry at the
landscape scale / J. H. N. Palma [et al.] // Ecological
Engineering. – 2007. – P. 450–462.

20. Principles of Geographic Information
Systems: an introductory textbook. – Electronic text
data. – Mode of access: http://www.itc.nl/library
/papers_2009/general/PrinciplesGIS.pdf (accessed
12 March 2013). – Title from screen.

REFERENCES

1. Ivanov A.L., Kulik K.N. Agrolesomelioratsiya
[Agroforestry]. Volgograd, VNIALMI Publ., 2006. 746 p.



ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

9 8 О.Ю. Кошелева. Роль картографирования лесистости в системе обустройства водосборов

2. Berlyant A.M. Kartografiya [Cartography].
Moscow, KDU Publ., 2011. 464 p.

3. Vladimirova N.A. Kosmicheskie skanernye
snimki vysokogo razresheniya dlya resheniya zadach
gosudarstvennoy inventarizatsii lesov: osobennosti,
vozmozhnaya tekhnologiya rabot, ogranicheniya [Space
Scanned High Resolution Images for Solving the State
Forest Inventory: Features, Possible Technology Work,
and Restrictions]. Lesokhozyaystvennaya informatsiya,
2009, no. 1-2, pp. 41-49.

4. Yuferev V.G. et al. Geoinformatsionnye
tekhnologii v agrolesomelioratsii [Geoinformation
Technology in Agroforestry]. Volgograd, VNIALMI
Publ., 2010. 102 p.

5. Ivonin V.M., Terteryan V.A. Proektirovanie
lesomeliorativnykh sistem agrolandshaftov [The
Design of Forest Reclamation System in
Agrolandscapes]. Rostov-on-Don, Izd-vo SKNTs VSh,
2002. 72 p.

6. Sagalaev V.A. et al.  Kraevedenie:
biologicheskoe i landshaftnoe raznoobrazie prirody
Volgogradskoy oblasti [Regional Studies: Biological
and Landscape Diversity of the Volgograd Region
Nature]. Moscow, Globus Publ., 2008. 272 p.

7. Rulev A.S., Kosheleva O.Yu., Koshelev A.V.,
Ruleva O.V. Metodika primeneniya GIS MapInfo v
agrolesomeliorativnom kartografirovanii [The Method of
GIS “MapInfo” Application in Agroforestry Mapping].
Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo
kompleksa: nauka i vysshee professionalnoe
obrazovanie, 2013, no. 2 (30), pp. 8-14.

8. Pavlovskiy E.S. Kontseptsiya sovremennoy
agrolesomelioratsii [The Conception of the Modern
Agroforestry]. Volgograd, 1992. 38 p.

9. Rulev A.S., Kosheleva O.Yu. Kartograficheskoe
modelirovanie lesistosti dlya adaptivno-landshaftnogo
obustroystva vodosborov (na primere basseyna reki
Olkhovka Volgogradskoy oblasti) [Cartographical
Modelling of Woodiness for Adaptive and Landscape
Arrangement of Catchments (on the Example of the
Olhovka River Basin of the Volgograd Region)]. Izvestiya
Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa:
nauka i vysshee professionalnoe obrazovanie, 2014,
no. 4 (36), pp. 32-36.

10. Salishchev K.A. Kartovedenie  [Map
Studies]. Moscow, Izd-vo MGU, 1990. 400 p.

11. Silkin K.Yu. Geoinformatsionnaya sistema
Golden Software Surfer 8 [GIS Golden Software Surfer 8].
Voronezh, Izdatelsko-poligraficheskiy tsentr
Voronezhskogo gosuniversiteta, 2008. 66 p.

12. Tishchenko V.V. Ekologicheskaya rol
lesomeliorativnykh nasazhdeniy v sisteme adaptivno-
landshaftnogo zemledeliya [Ecological Role of
Reclamation Plantings in the System of Adaptive and
Landscape Agriculture]. Zashchitnoe lesorazvedenie
v Rossiyskoy Federatsii [Protective Afforestation in
the Russian Federation]. Volgograd, VNIALMI Publ.,
2011, pp. 254-258.

13. Shatalov A.V., Zhirin V.M., Sukhikh V.I. Analiz
informativnosti kosmicheskikh snimkov vysokogo
razresheniya QuickBird [The Analysis of Informational
Content of High-Resolution QuickBird Space Images].
Aerokosmicheskie metody i geoinformatsionnye
tekhnologii v lesovedenii i lesnom khozyaystve: doklady
IV Mezhdunarodnoy konferentsii [Aerospace Methods
and Geoinformation Systems in Forest Science and
Forestry: Reports of the 4th International Conference].
Moscow, GOU VPO MGUL, 2007, pp. 168-174.

14. Bolstad P. GIS Fundamentals: a First Text
on Geographic Information Systems. Eider Press, 2002.
412 p.

15. Jones C. Geographical Information Systems
and Computer Cartography. Longman Limited, 1997.
319 p.

16. Lillesand T.M., Kiefer R.W. Remote Sensing
and Image Interpretation. New York, Wiley, 2000.
724 p.

17. Maslov B.S. Agricultural Land Improvement:
Amelioration and Reclamation. Available at: http://
www.eolss.net/Sample-Chapters/C10/E5-09.pdf
(accessed September 3, 2014).

18. Mather P.M. Computer Processing of
Remotely-Sensed Images: an Introduction. New York,
Wiley, 2004. 442 p.

19. Palma J.H.N. et al. Methodological Approach
for the Assessment of Environmental Effects of
Agroforestry at the Landscape Scale. Ecological
Engineering, 2007, рр. 450-462.

20. Principles of Geographic Information Systems:
an Introductory Textbook. Available at: http://www.itc.nl/
library/papers_2009/general/PrinciplesGIS.pdf (accessed
March 12, 2013).



ГЕОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2015. № 1 (11) 9 9

THE ROLE OF WOODINESS MAPPING IN THE SYSTEM
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Abstract. The article shows the results of agroforestry mapping of a Dobrinka basin
catchment, which is located in the Volgograd region. The mapping is made on the basis of a
high-resolution space images interpretation. Dobrinka river is the left inflow of the Medveditsa
river, it belongs to the basin of Don. The length of the river makes about 36 km, the area of a
catchment basin – 455,3 km2. The author applies the method of isoline mapping of woodiness,
which allows receiving the average background surface transferring the largest regularities of
spatial placement of forest plantings within a catchment. The author evaluates the features of
spatial localization of natural and artificial plantings in the borders of Dobrinka catchment
according to the isolinear maps of woodiness. The author establishes that there are two areas
with the maximum values of natural woodiness within Dobrinka catchment, which are located
in the floodplain forest of estuarial part of the basin and in ravine forest of upper part of
Dobrinka river. The artificial woodiness within the whole catchment is very low and does not
exceed 5 %. The existence in the central part of the catchment of an area with low indicators
of natural and artificial woodiness contributes to the necessary development of the agroforestry
arrangement project for this part of a basin catchment. The presented technique allows
conducting the preliminary estimate of agroforestry arrangement of the catchments territory
without financial expenses on reconnaissance.

Key words: catchment, agrolandscape, satellite images, geoinformation mapping,
protective forest plantings, woodiness, adaptive and landscape arrangement of the territory.


