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Введение. Современное состояние природной среды, характеризующее-

ся возрастанием интенсивности и разнообразия видов антропогенного воз-

действия на неё, требует разработки и совершенствования методов её ком-

плексной оценки и охраны на всех иерархических уровнях её организации.  

Непосредственным реципиентом антропогенных воздействий являет-

ся ландшафт, и ландшафтная структура территории напрямую обуславли-

вает территориальную дифференциация её антропогенной трансформации. 

В этой связи актуальной является цель работы – выявление взаимосвязи 

между ландшафтной структурой территории и уровнем её антропогенной 

трансформации и выявление ландшафтов, тяготеющих к территориям с 

сильной нарушенностью, что диктует необходимость взятия под особую 

охрану их эталонных участков для предотвращения деградации характер-

ных для них типов экосистем. 

Материалы и методика исследований. Источником информации о 

структуре землепользования административных районов стал Государ-

ственный земельный кадастр. По его данным были определены набор ви-

дов землепользования территории районов и площади, занятые каждым из 

этих видов. Полученные данные легли в основу определения численного 

значения антропогенной преобразованности или экологического состояния 

районов. Для определения ландшафтной структуры районов и вычисления 

соотношения классификационных единиц ландшафтов в каждом районе 

использовалась ландшафтная карта Беларуси. Для каждого администра-

тивного района были рассчитаны следующие коэффициенты: коэффициен-

ты относительной и абсолютной напряжённости эколого-хозяйственного 

баланса Б.И. Кочурова, коэффициент естественной защищённости, геоэко-

логический коэффициент. На основе этих показателей с использованием 

метода линейного масштабирования был рассчитан интегральный коэффи-

циент антропогенной нарушенности, позволивший разделить районы на  

5 групп, различающихся по степени антропогенной нагрузки. Для каждой 

группы была определена ландшафтная структура. 

Результаты исследований и их обсуждение. К основным закономер-

ностям изменения ландшафтной структуры при увеличении степени ан-

тропогенной трансформации территории можно отнести следующие. 

Наблюдется отчётливое увеличение доли возвышенных и средневысотных 

ландшафтов и снижение доли низменных ландшафтов от слабо к очень 

сильно нарушенным территориям. Если для слабо нарушенных регионов 
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их соотношение составляет соответственно 1:6:14, то для средне нарушен-

ных уже 2:5:3, а для очень сильно нарушенных 3:6:1. 

Доля холмисто-моренно-озёрных ландшафтов постепенно снижается 

в 4,2 раза от умеренно нарушенных до сильно нарушенных регионов.  

В противоположность им, доля холмисто-моренно-эрозионных ландшаф-

тов значительно увеличивается с возрастанием нарушенности, составляя 

1/5 всех ландшафтов в сильно нарушенных регионах. Особенно заметно 

это на уровне подродов: доля подродов с покровом водно-ледниковых су-

глинков и с покровом лессовидных суглинков возрастает почти в 10 раз. 

Камово-моренно-озёрные и камово-моренно-эрозионные ландшафты 

занимают небольшую часть в регионах преимущественно слабой нару-

шенности и практически исчезают уже на сильном уровне нарушенности. 

В противоположность им, лёссовые ландшафты характерны только для 

территорий с высоким и очень высоким уровнем нарушенности. Для вто-

ричноморенных ландшафтов характерно отсутствие в условиях слабой 

нарушенности природной среду и существенное возрастание по мере её 

увеличения, до 2/5 площади всех сильно нарушенных территорий. Среди 

них на этой стадии особенно возрастает доля ландшафтов с подродом лёс-

совидных суглинков (2/3 площади рода).  

Роды ландшафтов, относящихся к группе низменных, практически все 

непрерывно снижают своё присутствие с увеличением уровня нарушенно-

сти. Особенно это ярко выражено для аллювиально-террасированных 

ландшафтов, которые уже на стадии умеренно нарушенности уменьшают 

свою долю в 3,8 раза (в том числе подрод с поверхностным залеганием ал-

лювиальных песков – в 5,7 раза). 

Заключение. В ходе проведённых исследований было установлены вза-

имосвязи между ландшафтной структурой территории и уровнем её антропо-

генной нарушенности. Так, с увеличением уровня нарушенности, увеличива-

ется доля возвышенных и средневысотных ландшафтов, холмисто-моренно-

эрозионных, вторичноморенных, лёссовых ландшафтов и ландшафтов реч-

ных долин. Уменьшается доля холмисто-моренно-озёрных, камово-моренно-

озёрных, аллювиально-террасированных, озёрно-аллювиальных, пойменных 

и озёрно-болотных ландшафтов. По литологии подстилающей поверхности 

для сильно нарушенных ландшафтов характерны ландшафты с покровом 

лёссовидных и водно-ледниковых суглинков, для слабо нарушенных – ланд-

шафты с аллювиальными и водно-ледниковыми песками. По характеру мезо-

рельефа к более нарушенным территориям тяготеют ландшафты с большей 

степенью расчленённости (холмистые, платообразные), а к менее нарушен-

ным – с меньшей (плоские, плосковолнистые). 
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