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ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ЛАНДШАФТОВ ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ  

ПО ДАННЫМ ДДЗ 

С 1970-х годов в Беларуси проводится крупномасштабное об-
следование лесных и сельхозугодий. В настоящее время учет природ-
ных, в том числе почвенно-земельных ресурсов, осуществляется в ад-
министративных границах. При этом не указываются потенциальные 
возможности использования природных ресурсов. Данные проблемы 
могут быть разрешены при использовании в разработке основ совре-
менного рационального природопользования универсальных единиц 
пространственного измерения. В качестве единиц природопользова-
ния используются почвенные комбинации, которые содержат инфор-
мацию о рельефе, геоморфологии, литологии земель, гидрологических 
особенностях, по сути, геосистемы, являются аналогом ландшафта. 
Следовательно, по причине внутренней организации и устойчивости 
их можно рассматривать как объект хранения информации о природ-
ной среде.  

Наиболее доступным инструментом определения свойств по-
верхности для больших территорий являются данные дистанционного 
зондирования (ДДЗ). Однако, если для природных объектов, поверх-
ность мало изменяется, то для, находящихся в условиях сельскохозяй-
ственного освоения, задача осложняется значительной изменчивостью 
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спектра отражения солнечной радиации в связи с деятельностью че-
ловека. Разрабатываемый в Институте экспериментальной ботаники 
Программный комплекс оценки состояния геосистем Припятского 
Полесья (ПК ОСПГ) позволит выявить пространственные инвариан-
ты, описывающие почвенно-ландшафтные разности. Полученные раз-
ности, дополненные необходимыми полевыми исследованиями, могут 
быть использованы для построения тематических карт различной се-
мантики, от выделения свойств почв и пригодности территории для 
лесных культур до применимости тех или иных сельскохозяйствен-
ных технологий. Почвенная комбинация в производственном выраже-
нии представляет собой тип земель (ТЗ). В качестве методологической 
основы для выделения типов земель применялся системный подход, 
основанный на анализе структур почвенного покрова. ТЗ выделяется 
на крупномасштабных и среднемасштабных картах. ГИС-технологии 
позволяют научно-обоснованно организовать геоэкологический мони-
торинг, в целях регламентации техногенной нагрузки. На основе ис-
пользования ГИС в картографии развилось отдельное направление – 
«геоинформационное картографирование», суть которого составляет 
автоматизированное информационно-картографическое моделирова-
ние природных и социально-экономических геосистем на основе ГИС 
и баз знаний. 

Для возможности автоматизированного использования геоси-
стемного метода необходимо соблюдать следующие принципы описа-
ния почвенного покрова в геоинформационной среде: 

1.  Цифровое описание выполняется в базе геоданных в единой 
системе координат с одной пространственной привязкой к местности. 

Использование единой проекции и системы географических ко-
ординат позволяет выполнять автоматизированный расчет площади и 
периметра всех полигональных объектов пространственных слоев 
данных, а также всех объектов, участвующих в оверлейных операциях 

2.  Инвентаризация почвенных ареалов выполняется вместе с 
характеристикой соответствующих земельных участков для одновре-
менного учета потенциала почвенно-земельных ресурсов и их факти-
ческого использования (охраны) для выработки не только стратегии 
их дальнейшего экономически обоснованного и экологически без-
опасного использования.  

3.  Признаки и характеристика почвенно-земельных ресурсов 
учитываются в порядке от крупного масштаба к мелкому. 

4.  Все пространственные признаки, в первую очередь контуры 
почвенных таксонов и границы видов земель должны быть топологи-
чески корректны по отношению друг к другу. 
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5.  Описание почвенно-земельных ресурсов в базе геоданных 
предусматривает ресурсный, факторный и оценочный тематические 
блоки пространственно распределенных данных. 

6.  Геоинформационное описание почвенно-земельных ресурсов 
выполняется для всей территории независимо от характера их исполь-
зования. 

7.  Учитываются те характеристики и свойства почв, которые 
могут служить информационной основой для оценки состояния поч-
венно-земельных ресурсов в системе экологического нормирования, 
ограничений и обременений использования и охраны земель.  

8.  Цифровое описание почвенного покрова удовлетворяет зада-
чам адаптивно-ландшафтного земледелия. В структуре базы геодан-
ных предусмотрена единая символьная интерпретация данных для 
каждого тематического слоя. 

9.  Структура базы геоданных обеспечивает возможность прове-
дения ретроспективного и перспективного анализа изменения структу-
ры почвенного покрова, динамики производительной способности почв 

Материалы ДДЗ могут выступить в качестве информационной 
основы структуры и интенсивности землепользования в ретроспекти-
ве. Расчет экологических рисков природопользования в перспективе с 
использованием комбинационного подхода также возможен благодаря 
однотипной реакции на внешнее воздействие почвенных комбинаций 
(типов земель при геосистемном учете структуры почвенного покрова) 

10. База данных почвенного покрова должна предусматривать 
функции актуализации информации посредством учета данных мони-
торинговых наблюдений и периодического обследования почвенно-

земельных ресурсов при помощи геоинформационных приемов и ал-
горитмов с использованием обменных форматов файлов и модулей 
кодирования. Разрабатываемый в Институте экспериментальной бота-
ники программный комплекс «Инвентаризации геосистем» позволит 
снизить затраты на выполнение наземных работ по инвентаризации 
геосистем, создавать прогнозные интерактивные карты динамики рас-
тительности лесов, лугов и болот развития ситуации при условиях: от 
негативных до оптимальных. Эта тактика позволит прорабатывать 
различные сценарии и повысить контроль основных экологических 
параметров, определяющих современное состояние Полесских геоси-
стем.  


