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Целью любых современных ландшафтных преобразований яв
ляется не только интенсивное использование водно-земельных ре
сурсов и вовлечение в хозяйственную деятельность рекреацион
ных, ■, л лесных, рыбоводческих, флористических, историко
генетических, охотничьих и других природных ресурсов, но и оп
тимальная их трансформация, способная обеспечить ресурсовос
производящее и саморегулирующееся функционирование природ
ной среды и создать необходимый уровень комфорта жизни (усло
вия проживания).

А так как функционирование ландшафтно-болотных систем яв
ляется составным компонентом общего процесса развития и фор
мирования окружающей среды, то прогноз их устойчивости (ус
тойчивых состояний) в различных природно-антропогенных со
стояниях, очень важен при активных ландшафтных преобразовани
ях и, особенно, для освоения и рационального использования вод
но-земельных ресурсов.

Сложность и неопределимость транзитивных цепочек причин
но-следственных связей любых биосистем, как по уровню структур 
(подсистема, система), так и по уровням границ ресурсов, воздей
ствий и степени управляемости, требует при их преобразовании 
осуществлять выбор решений на базе моделей многокритериальной 
оптимизации. При этом для больших систем характерно появление 
двух взаимопротиворечивых принципов: принятые размерности 
(ограниченность возможностей формального анализа и необходи
мость использования эвристических моделей) и контр интуитивно го 
поведения (ненадежность неформальных процедур, которые, зачас
тую, являются единственно возможными).

Согласно общепринятой модели генетического формирования 
гео ландшафтных систем любые воздействия на них необходимо
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рассматривать как внешние воздействия, требующие соответст
вующей их адаптации. При неспособности адаптироваться к новым 
условиям, системы становятся неустойчивыми и разрушаются. 
Знания границ этих предельных состояний, параметров экологиче
ской устойчивости и диапазонов возможных изменений состояний 
систем, обеспечивающих сохранность сам opery лиру емого режима 
функционирования, т.е. без их разрушения в целом, позволяют вы
явить и оптимизировать принципы формирования антропогенизи- 
рованных систем любых классов, не приводящие к повышению 
критических пределов критериев деградации биосистем и ланд
шафтных комплексов в целом. Количественно эти критерии для 
модельных территорий определяются минимальным соотношением 
антропогенизированных и естественных ландшафтов (3:1) и общей 
площадью заповедников, заказников и национальных парков (13%).

Критерий устойчивости ландшафтно-болотных систем опреде
лен нами из основного уравнения геоморфологических связей, от
ражающих внутренний цикл возможных преобразований в общей 
схеме взаимодействия биосистем с внешней средой, при этом вод
но-балансовый критерий, ограничивающий область устойчивых 
состояний, имеет вид:
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P ini и г )  max
т j гт -  максимальное и минимальное внутреннее пита

ние системы; Wm и W£ -  площади ландшафтных и водоемных 

систем; W  ^площадь всей биосистемы в пределах внешних гра
ниц; /  и /  — длина контуров внутреннего и внешнего дренирова-

ния; д пвх и (Jni}} -  максимальная и минимальная горизонтальная 

прочность системы; /j и /9 ■*- длина зоны стока и притока в водо
емную систему; д -  средняя прочность деятельного горизонта; Р -

среднегодовое питание системы; Р оз -  внутреннее питание водо
емной системы.


