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Северо-Западное Приазовье занимает северное побережье Азовского 

моря и как географическая территория, ограничивается: с востока – линией 
водораздела рр. Берды и Кальмиуса с Кальчиком; с запада и северо-запада – 
линией водораздела р. Днепра и Молочной (с учетом бассейна р. Большой 
Утлюк); на севере – линией водораздела Приазовской возвышенности 
между рр. Бердой (с рр. Каратышом и Каратюк) и системой притоков Мок-
рой, Сухой Конки и Гайчура с Каменкой. С юга территория ограничивает-
ся береговой линией Азовского моря с его заливами и лиманами [3]. На 
исследуемой территории в течение XIX–XX вв. созданы лесные массивы 
(Старобердянский, Семеновский, Терпеньевский, Алтагирский, Родионов-
ский, Шелюговский, Приазовский и др.) и лесные полосы вдоль сельскохо-
зяйственных угодий, берегами оврагов, балок, водоемов. Создание лесов в 
Северо-Западном Приазовье предусматривало, в первую очередь, исполь-
зование их положительной средоформирующей роли. 

В разное время защитным лесоразведением и изучением его истории 
занимались такие ученые как П.С. Паллас, В.Ф. Зуев, В.П. Скаржинский, 
Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов, Е.В. Алексеев, В.В. Докучаев, В.Н. Сукачев, 
А.В. Альбенский, П.С. Погребняк, А.Л. Бельгард, В.Г. Нестеров, 
Н.П. Анучин, В.А. Бодров, В.Я. Колданов, И.С. Мелехов, С.А. Генсирук, 
Е.С. Павловский, П.С. Пастернак, О.И. Пилипенко, Н.Н. Свалов, 
Я.А. Смалько, В.Ю. Юхновский и многие другие. Однако проблеме созда-
ния и развития лесокультурных ландшафтов в Северо-Западном Приазовье 
уделялось недостаточно внимания. 

Современное Северо-Западное Приазовье частично облесено, но так 
было не всегда. В недалеком прошлом (до XIX в.) оно представляло собой 
бескрайние ковыльные просторы. Облесение Северо-Западного Приазовья 
началось в 30-е гг. XIX в. и характеризовалось редкими попытками посад-
ки деревьев немцами и представителями этнокультурной группы меннони-
тов. Первые упоминания об облесении территории Северо-Западного 
Приазовья датируются 1832 г. [9]. Для первых 18 плантаций земля была 
выделена в 1831 г., а создание древесных насаждений началось в 1832 г. 
Посадки осуществляли с целью улучшения микроклимата сухой степи 
(уменьшение влияния характерных для этой территории северо-восточных 
ветров) и разнообразия ее ландшафта путем создания небольших участков 
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лесных насаждений. Непосредственно меннонитов следует считать осно-
вателями лесоразведения в степной зоне юга Украины. 

С 40-х гг. XIX в. и до начала ХХ в. продолжалось создание значитель-
ных по площади лесных массивов, среди них – Старобердянское лесниче-
ство (1846), Алтагирский (1880) и Родионовский (1880) леса и др. Этот 
период характеризуется заинтересованностью в облесении сухих южных 
степей и со стороны тогдашней власти. Как следствие, выделяются сред-
ства для создания лесных хозяйств и проведения лесонасаждений. Создан-
ные лесные массивы не только стали источником посадочного материала, 
но и были школой для лесничих, которых в те времена крайне не хватало. 

Неурожай и голод 1891 г. заставили общественность и правительство 
организовать в 1892 г. экспедицию во главе с профессором 
В.В. Докучаевым, которая должна была разработать основы ведения и 
упорядочения лесного хозяйства. Эта экспедиция успешно работала и в 
пределах Приазовья [4]. Позже активизировал работу и Лесной департа-
мент, который с 1899 г. начал предоставлять советы и специально коман-
дировать специалистов по лесоразведению землевладельцам, 
заинтересованным в облесении оврагов и песков. Систематическое закреп-
ление и облесение оврагов начато в 90-х гг. XIX в. Однако, и в начале 
ХХ в. состояние лесокультурных ландшафтов Северо-Западного Приазо-
вья в целом было еще такое, что заставляло активно создавать и ухаживать 
за лесокультурами [1]. Первая мировая война прервала процесс формиро-
вания лесокультурных ландшафтов в Северо-Западном Приазовье и они не 
восстанавливались почти до 30-х гг. ХХ в. 

В 20-30-е гг. ХХ в. наблюдается угасание массивного лесоразведения 
и начинаются работы по созданию полезащитных лесополос для борьбы с 
засухами. Для выполнения этих работ организовывают лесопитомники, 
специальные тресты по лесоразведению, исследовательские лесные стан-
ции. В это время академик В.Р. Уильямс разработал учение о травопольной 
системе земледелия, в которой ведущая роль отводилась лесополосам [2]. 
С этого периода лесозащитные мероприятия планируются в государствен-
ном масштабе. 

40-е гг. ХХ в. характеризуются активным промышленным и сельско-
хозяйственным развитием Северо-Западного Приазовья. В годы Второй 
мировой войны, в частности 1944–1945 гг., лесоразведение не прекращает-
ся, а создание лесных насаждений (лесополос) финансируется государ-
ством и приравнивается к боевым действиям войск на фронте [5]. С 1948 г. 
значительно активизируются лесоустроительные и лесопосадочные работы 
в степи, особенно связанные с созданием полезащитных лесополос. В это 
время плеядой ведущих ученых с целью освоения и преобразования степей 
был создан «Сталинский план преобразования природы» [6], который 
предусматривал поэтапное облесение степей, что значительно ускорило 
масштабы степного лесоразведения. В общем, этот период характеризуется 
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заинтересованностью государства в необходимости создания лесокультур-
ных насаждений в степи, особенно полезащитных лесополос. 

50-е гг. ХХ в. характеризуются угасанием лесоразведения. С 1951 г. 
интерес к полезащитному лесоразведению начал уменьшаться в результате 
допущенных ошибок: методических, организационных и лесохозяйствен-
ных. Однако, несмотря на недостаток посадочного материала, отсутствие в 
достаточной мере техники для ухода за насаждениями, создание лесополос 
не было прекращено [5]. Ситуация кардинально изменилась после 30 апре-
ля 1953 г., когда вышел приказ о прекращении работ по созданию защит-
ных лесных насаждений, весенние лесовосстановительные работы были 
остановлены повсеместно, в том числе и в Северо-Западном Приазовье [8]. 
1953-1965 гг. были самыми тяжелыми в формировании и развитии лесо-
культурных ландшафтов Северо-Западного Приазовья. В этот период 
большинство защитных лесонасаждений погибли или были в запущенном 
состоянии. Ситуацию изменило постановление ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной 
эрозии» от 20 марта 1967 г., в котором подчеркивалось, что для успешной 
борьбы с эрозией почв обязателен комплекс научно обоснованных меро-
приятий: агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических, рацио-
нальная противоэрозионная организация территории [7]. Значительное 
увеличение объемов посадок защитных насаждений хотя и улучшило си-
туацию в борьбе с неблагоприятными природными процессами, но лишь 
частично позволило приостановить эрозионные процессы в степях. 

В 70–80-х гг. ХХ в. преобладало почвозащитное и водоохранное лесо-
разведение. Активно и успешно проводились работы по облесению сосной 
нарушенных песчаных земель. В общем, в эти годы значительно снизилась 
гибель степных лесозащитных насаждений, потому что они достигли «зре-
лого» возраста и начали функционировать как самостоятельные природ-
ные экосистемы. 

Период 90-х гг. ХХ в. – начало XXI в. связан с общим упадком и от-
сутствием внимания со стороны государства в сфере лесоводства. Восста-
новление и сохранение лесных насаждений практически не проводится. 
Такая ситуация объясняется тем, что колхозы и совхозы разрушены, а но-
вые землевладельцы не обращают внимания на защиту арендованных зе-
мель; отсутствует контроль и со стороны государства; не хватает средств для 
сохранения и восстановления уже имеющихся лесокультурных насаждений. 

Анализ истории формирования и современное состояние лесокуль-
турных ландшафтов Северо-Западного Приазовья позволяет сделать вы-
вод, что их создание и развитие проходили неравномерно, что не 
способствовало рациональному их использованию, значительному увели-
чению площадей и охране. В начале XXI в. лесокультурные ландшафты 
Северо-Западного Приазовья находятся пока в удовлетворительном, но не-
стабильном состоянии. Поэтому необходимо восстановление рациональ-
ной организации ведения лесного хозяйства и лесоустроительных работ, 
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которые должны очертить дальнейшие новые пути и методы ухода за ле-
сокультурными насаждениями. Современное лесоустройство необходимо 
проводить комплексно с четкими инструкциями, которые бы предусматри-
вали более глубокое изучение исторических условий развития лесокуль-
турных ландшафтов и учета местного опыта ведения хозяйства. 
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О реальности этнического (национального) пространства свидетель-

ствуют выводы многих ученых разных специальностей: географов, исто-
риков, культурологов, архитекторов. По мнению Л.Н. Гумилева, общество 
является глобальной этносистемой, в которой базисную роль играют про-
цессы этноприродного взаимодействия, эволюция этносов в «кормящих» 
ландшафтах [2]. Гладкий И. рассматривает этническое пространство как 
«своеобразный порядок существования и осуществления через социальные 
формы генетически тождественного сообщества. Оно охватывает генети-
ческий, экологический, социокультурный порядок бытия этноса» [3].  

Интеграция геосистемного, синергетического, пространственно-
временного, этнопсихологического подходов, этнокультурной простран-
ственной динамики позволили автору сформулировать основные положе-
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