




Тематическое картографирование разделяется по масштабам и тематике составляемых карт природной 
среды и зависит от перспективных планов социально-экономического развития территорий. Масштабный ряд 
объединяет следующие группы карт: региональные (масштабы 1:2 500 000-1:500 000), отражающие отдельные 
регионы и крупные области, локальные (1:200 00 - 1:100 00) - для конкретных физико-географических и 
экономических районов и детальные (1:50 00 и крупнее), фиксирующие отдельные участки. Тематический набор 
карт может включать различные модели, выполненные в виде аэро- и космофотокарт (схем): 

- топографические - фотопланы с картографическим изображением рельефа, населенных пунктов, 
дорог и т. д.; 

- геологические, отражают сведения о структуре земной коры, древних и новейших тектонических 
процессах, строении и генезисе пород; 

- почвенные - дают типологическую характеристику почв, их механического состава, сведения об 
почвообразующих породах. На таких фотокартах содержание структуры почвенного покрова дополняется 
количественными и качественными данными почвенных комбинаций; 

- геоботанические - предназначены для изучения и рационального использования растительных 
ресурсов. При картографировании обращается внимание на разработку единой легенды и принципов 
генерализации, обеспечивающих достаточно полную информацию о растительном покрове; 

- использования земель - отражают степень освоения земельного фонда, размещение земельных 
угодий и их связь с природными и экономическими условиями территории. Предназначены для широкого 
круга потребителей, связанных с задачами использования и охраны земельных ресурсов; 

- ландшафтные - фиксируют пространственно-временные закономерности распределения ПТК 
различных иерархических уровней. Строятся по принципу - от общего к частному. Отличаются от 
покомпонентных карт показом интегральных характеристик природной среды. Различают общенаучные и 
специализированные (ландшафтно-инджационные, ландшафшо-мелиоративные и т. п.) ландшафтные карты; 

- природоохранная карта составляется с учетом современного состояния ПТК и их культурных 
модификаций, хозяйственного использования территории, техногенной нарушенности ландшафтов, вида и 
степени загрязнения окружающей среды, размещения населенных и промышленных пунктов [1, с. 34]. 

Моделирование природных компонентов и ландшафтов в целом на основе использования МДС 
различных параметров и уровней генерализации открывает широкие возможности для тематического 
картографирования. 

Дистанционные материалы позволяют получить картографическую документацию на различные 
регионы. Масштаб карт, их состав и особенности содержания определяются спецификой каждого из районов. 

При картографировании территорий в целях комплексной оценки природных ресурсов, экологии и 
охраны природы необходимо использовать системный подход и серийность сопряженных карт. Оценочное, 
динамическое и природоохранное картографирование необходимо осуществлять с привлечением современных 
методов дистанционной диагностики и автоматизированных технологий обработки аэрокосмической 
информации. р ̂  « 

В связи" с этим возникает необходимость оценки геоэкологических ситуаций, в первую очередь в 
районах с интенсивной техногенной нагрузкой. При этом используется принцип картографического 
отоёражевия изучаемого объекта, что дает наглядную картину современного состояния окружающей среды, 
характера" её измейения под взаимосвязанным воздействием природных и техногенных факторов. Такие 
специальнб" составленные геоэкологические карты являются необходимым картографическим обеспечением в 
решении проблем экологии и рационального использования природных ресурсов в масштабах не только 
отдельных аграрно-промышленных районов республики, но и территории Беларуси в целом [1, с. 158]. 
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История осушительных мелиоративных мероприятий на Полесье насчитывает более трех столетий, за 
этот период экологическая система подверглась радикальным изменениям, в том числе и негативным. 
К середине шестидесятых годов прошлого столетия отрицательные последствия осушения проявились не 
только в изменениях природной среды, но и в снижении экономических показателей при эксплуатации 
мелиорированных земель: недобор сельскохозяйственной продукции, ускоренная минерализация торфяных 
почв, интенсивное развитие эрозионных процессов, загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Поэтому при 
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проведении мелиоративных работ в 1966-1986 гт. основное внимание уделялось созданию более эффективных 
и совершенных осушителъно-увлажнительных систем, 

В результате многочисленных научных исследований, проведенных различными организациями, 
получен всесторонний и глубокий анализ происходящих в регионе процессов, установлено влияние 
мелиоративных мероприятий на климатические характеристики и водный режим территории, на почвенный 
покров и его плодородие, на динамику растительного и животного мира. Из всех структурных компонентов 
окружающей среды под воздействием мелиорации и сельскохозяйственного использования наиболее 
радикальным преобразованиям подвергаются торфяные почвы. 

Сработка торфяного слоя вызывает ряд негативных процессов как на мелиорированных массивах, так 
и на прилегающих территориях. Мелкодисперсные и водорастворимые продукты разложения торфа попадают 
в водоприемники и загрязняют воду далеко за пределами мелиорированных объектов. Утрата органического 
вещества снижает плодородие осушенных земель и выводит их из сельскохозяйственного оборота, что с 
точностью «до наоборот» соответствует целям мелиорации. 

Существуют различные, порой прямо противоположные, мнения относительно путей решения 
актуальных проблем мелиорированных территорий. Вместе с тем каких бы позиций ни придерживались 
сторонники и противники мелиорации, перспективным является все же такой подход, при котором 
обеспечивается наиболее прогрессивное и эффективное использование всех сельскохозяйственных угодий на 
основе сегодняшних и будущих технологий. С экономической точки зрения мелиоративная система - это 
производство товарной продукции, и, как всякое производство, оно должно постоянно модернизироваться и 
совершенствоваться. Урожайность сельскохозяйственных культур и в первые годы эксплуатации 
мелиоративных систем не всегда достигала проектных значений, а в последующие неуклонно снижалась, и 
производство становилось низкорентабельным и неконкурентоспособным. 

Основные пути решения актуальных проблем мелиорации состоят в следующем. ** 
1.В мелиоративном строительстве необходимо акцентировать усилия на реконструкции 

несовершенных и устаревших мелиоративных систем. Эти земли не обеспечивают получение запланированных 
урожаев, мало пригодны для травосеяния, их мелиоративная сеть нуждается в ^орШной реконструкции. 

2. Коренное улучшение низкогоюдородных мелиорированных земель. На значительных площадях 
гидротехнической мелиорации подверглись песчаные и супесчаные почвы, подстилаемые песками с 
неустойчивым водным режимом и неблагоприятными агрохимическими свойствами. Таких земель на Полесье 
свыше 300 тыс. га. Дня них стоит задача внедрения перспективной и экономически оправданной технологии 
повышения плодородия минеральных мелиорированных почв легкого механического состава. 

3. Оптимизация структуры сельхозугодий и посевных площадей на мелиорированных землях. Хотя в 
структуре сельскохозяйственных угодий происходит увеличение удельного веса сенокосов и пастбищ, а на 
посевных площадях осушенных земель наблюдается тенденция расширения посевов кормовых культур и 
сокращения технических и пропашных, эти изменения не сопровождаются углублением специализации 
сельского хозяйства Полесья на производстве животноводческой продукции. 

4. Повышение уровня химизации мелиорированных земель. Низкая продуктивность осушенных 
торфяных почв, особенно используемых под кормовые угодья, в первую очередь обусловлена недостаточным и 
часто несбалансированным внесением минеральных удобрений. С мелиорированных земель недополучается 
значительное количество продукции земледелия также вследствие того, что примерно 55% угодий имеет 
высокую кислотность и нуждается в известковании. 

5. Расширение исследований по разработке современных индустриальных систем земледелия на 
мелиорированных землях. Помимо недостаточного внесения минеральных удобрений, одной из причин низкой 
продуктивности является отсутствие прогрессивных систем земледелия, включающих научно обоснованные 
севообороты, в том числе почвозащитные. 

6. Селекционные работы по созданию устойчивых к полеганию зерновых культур, особенно озимой 
ржи и высокопродуктивных однолетних и многолетних трав, применительно к условиям осушенных торфяных 
и пойменных почв Полесья. 

7. Решение вопроса создания специализированного парка легкопроходимых машин и 
сельскохозяйственных орудий с низким удельным давлением на почву для работы на неглубоко осушенных 
торфяных почвах. 

8. Весьма острой является проблема загрязнения воды в искусственных водоемах, созданных на 
торфяных залежах. Затопление торфа на дне водохранилищ приводит к высокой загрязненности воды 
продуктами разложения, снижению содержания кислорода, всплыванию торфа и снижению эксплуатационных 
характеристик мелиоративных сооружений. 

9. Не менее важной является и проблема охраны и восстановления естественных водоемов. Сброс 
воды с мелиорированных земель с высоким содержанием удобрений и илистых частиц привел к укоренной 
эвтрофикации и заиливанию озер. Более 20% озерного фонда заилено полностью, многие озера потеряли свое 
значение как источники воды, рыбохозяйственные угодья и места отдыха. 

10. Осушительная мелиорация существенно изменяет водный режим как на осушаемой территории, так и 
на сопредельных участках. Значимое снижение уровней грунтовых вод, влияющее на жизнедеятельность 
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растений, происходит на расстоянии до 2-4 километров, однако, из-за пестроты почвенного покрова на 
прилегающих территориях, снижения продуктивности в результате изменения водного режима не установлено. 

11. Остается сложной и нерешенной проблема охраны ценных флористических комплексов и редких 
растений от уничтожения в зонах мелиоративного строительства. Под воздействием осушения из состава 
фитоценозов исчезают ценные, в том числе лекарственные, гидрофильные растения. В настоящее время в Полесье 
пол угрозой исчезновения находятся около 100 видов растений (около 8% видового состава). Для редких растений, 
имеющих ограниченное распространение, такое положение ведет к полному исчезновению. 

12. Улучшение мелиоративного состояния осушенных земель является основным мероприятием по 
преодолению последствий загрязнения сельскохозяйственных угодий долгоживущими радионуклидами. 
В результате многолетних радиологических исследований установлено, что самую высокую степень содержания 
радионуклидов имеют сельскохозяйственные культуры, выращенные на переувлажненных и низкоплодородных 
угодьях, в то же время не было отмечено случаев превышения допустимых уровней загрязнения продукции на 
мелиоративных системах, обеспечивающих проектный водно-воздушный режим корнеобитаемого слоя почвы. 

Критерии оптимизации экономической и экологической ситуации на мелиорированных землях должны и 
могут совпадать по направлению и, только при таком подходе будет найдено и реализовано совместное решение 
проблем сохранения уникальности Полесья и его прогрессивного развития. 

ЭКОЛОГО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕТИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

То Г. Флерко, Н. А. Гайдаш 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» (Гомель) 

Экологическое состояние водных объектов территории во многом определяется расположением на 
нем объектов народного хозяйства, степенью использования вод и количеством населения, проживающего 
вблизи их. Элементы гидрографии используются человеком в процессе производства, жизнедеятельности, 
отдыха и других видах деятельности. При этом зачастую санитарно-гигиеническое состояние рек и озер, из-за 
состава сточных вод, определяет экологическую обстановку в сельских населенных пунктах. 

Нами было проведено ранжирование водных систем по степени устойчивости к загрязнению 
сточными водами. Реки являются более устойчивыми водными системами, так как обладают способностью 
выносить загрязняющие вещества, в озерах же они накапливаются из-за замедленного водообмена, создавая 
благоприятную среду для процессов заболачивания и зарастания. 

Порядок реки связан с ее устойчивостью к загрязнению сточными водами. При оценке устойчивости 
рек различного порядка к загрязнению была использована схема Хортона-Штраллера [1]. Устойчивость реки 
будет возрастать с уединением ее порядка. По данной методике ранее проводилась классификация городских 
поселений Беларуси 4]. 

На территории Гомельской области можно выделить реки шести порядков. Сельские поселения 
размещаются на 156 реках, 59 (37,8%) из которых относятся к первому порядку, 53 (34%) ко второму, 
29 (18,6%) к третьему, 11 (7,1%) к четвертому и 4 реки (2,6%) к пятому-шестому порядку. Всего на реках 
расположено 764 поселений, ми 30% всех сельских населенных пунктов области, с численностью населения 
179,3 тыс. человек (40,8% сельского населения области) (таблица 1). 

Таблица 1- Численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах Гомельской области, 
расположенных в пределах водосборов 

Порядок реки 
Всего 

населения, 
человек 

В населенных пунктах с людностью, человек 

1-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 более 
1000 

15537 859 853 1791 3973 5858 2203 
37782 1579 2054 3450 6905 11306 12488 
52170 1448 2625 4195 13318 12929 17655 
31135 889 1172 1294 8178 10564 9038 

5-6 42629 860 1486 3212 9795 11029 16247 
Всего 179253 5635 8190 13942 42169 51686 57631 
В% 100 3,1 4,6 7,8 23,5 28,8 32,2 

В % от 
областного 
показателя 

40,8 1,3 1,9 3,2 9,6 11,8 13,1 

Данная категория поселений также делится на 7 групп по численности проживающего в них 
населения (людности); менее 50 человек - мелкие и мельчайшие; от 51 до 100 человек - малые; от 101 до 200 
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