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ЦИФРОВОЕ ЛАНДШАФТНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»

Н. В. ГАГИНА1), Д. М. КУРЛОВИЧ1), В. А. СИПАЧ1), 2)
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«Геоинформационные системы» НАН Беларуси, ул. Сурганова, 6, 220012, г. Минск, Беларусь

Геоинформационное обеспечение национальных парков включает комплекс мероприятий, направленных на 
сбор, накопление, передачу, хранение, защиту, обработку, поиск, преобразование информации и предоставление 
ее потребителям, для выполнения ими своих функций. Комплексная автоматизированно-справочная система Бере-
зинского биосферного заповедника и национальных парков Беларуси создана в целях повышения эффективности 
управления деятельностью особо охраняемых природных территорий, в том числе для решения задач по сохране-
нию ландшафтного и биологического разнообразия. Данная система объединяет в информационно-справочную 
структуру такие процессы, как сбор полевой информации, ее хранение, обработка и визуализация для различных 
служб в виде веб-карт и веб-приложений, работа с табличными данными, различными архивными и новыми кар-
тографическими материалами, данными дистанционного зондирования Земли. Комплексная автоматизированно-
справочная система Национального парка «Браславские озера» включает структурные компоненты картографо-
инфор маци онного и справочно-информационного обеспечения. Их элементами являются цифровые тематические 
карты, ландшафтная карта масштаба 1 : 100 000 и справочная информация, полученная на основе анализа этих карт.  
В результате исследования выявлено сложное ландшафтное строение территории национального парка, в границах 
которого выделены 7 родов и 21 вид ландшафтов. Уточнено, что на территории национального парка преоблада-
ют озерно-ледниковые ландшафты, занимающие 30,8 % от его площади. В рамках справочно-информационного  
обеспечения определено ландшафтное строение функциональных зон. В границах парка базис строгой охраны при- 
родных ландшафтов составляют плоские озерно-ледниковые ландшафты с ложбинами и котловинами и озерно-
болотные ландшафты с выпуклыми верховыми и переходными болотами. Применялись методы цифрового ланд-
шафтного картографирования, геоинформационного и сравнительного анализа. Полученные результаты могут 
быть использованы при корректировке границ функциональных зон Национального парка «Браславские озера», 
совершенствовании его геоинформационной системы. Методические подходы к построению комплексной авто-
матизированно-справочной системы могут применяться и для других особо охраняемых природных территорий.

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение; цифровая карта; национальный парк; функциональное зо- 
нирование; ландшафт.
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DIGITAL LANDSCAPE MAPPING  
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OF THE BRASLAVSKIE OZYORA NATIONAL PARK
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Geoinformation support of national parks includes a set of measures aimed at collecting, accumulating, transferring, 
storing, protecting, processing, searching, transforming information and providing it to consumers to fulfill their functio-
nal duties. The integrated automated reference system of the Berezinsky Biosphere Reserve and national parks of Belarus 
was created to improve the efficiency of managing the activities of specially protected natural areas, including solving 
problems of preserving landscape and biological diversity. This system combines into an information and reference struc-
ture such processes as the collection of field information, its storage, processing and visualisation for various services 
in the form of web maps and web applications, work with tabular data, various archival and new cartographic materials, 
remote sensing data Earth. The integrated automated reference system of the Braslavskie Ozyora National Park includes 
structural components of cartographic and information and reference and information support. Their elements are digital 
thematic maps, a landscape map at a scale of 1 : 100 000, and reference information obtained from their analysis. As a re-
sult of the study, a complex landscape structure of the territory of the national park was revealed, within the boundaries of 
which 7 genera and 21 types of landscapes were identified. It was clarified that lacustrine-glacial landscapes prevail on the 
territory of the national park, occupying 30.8 % of its area. As part of the reference and information support, the landscape 
structure of functional zones was determined. Within the boundaries of the park, the basis of strict protection of natural 
landscapes is flat lacustrine-glacial landscapes with hollows and hollows and lacustrine-marsh landscapes with convex 
raised and transitional bogs. The methods of digital landscape mapping, geoinformation and comparative analysis were 
used. The results obtained can be used to correct the boundaries of the functional zones of the Braslavskie Ozyora Natio-
nal Park and improve its geographic information system. Methodological approaches to the construction of an integrated 
automated reference system can also be applied to other specially protected natural areas.

Keywords: geoinformational support; digital map; national park; functional zoning; landscape.
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Введение
Национальный парк «Браславские озера» был создан в 1995 г. для сохранения природных комплек-

сов Браславских озер, генетического фонда растительного и животного мира Белорусского Поозерья, 
устойчивого природопользования и развития природоохранной, научной, просветительской, туристи-
ческой, рекреационной и оздоровительной деятельности. В настоящее время его площадь составляет 
64 216,33 га. Природоохранная значимость природных объектов Национального парка «Браславские 
озера» подтверждена его международными статусами важной для птиц территории, ключевой ботани-
ческой территории, а также статусом ядра европейского значения национальной экологической сети. 
Национальный парк входит в состав трансграничной особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
«Аугшдаугава – Браславские озера» (Латвия – Беларусь) [1]. 

Для решения стоящих перед национальным парком задач и устойчивого управления его террито-
рией требуются интеграция знаний о строении природно-территориальных комплексов на различных 
пространственных уровнях, пересмотр принципов организации геоинформационного обеспечения 
и расширение его содержания. 

В 2015–2020 гг. был создан и апробирован экспериментальный образец комплексной автоматизи-
рованно-справочной системы (ЭО КАСС) на базе существовавших геоинформационных систем (ГИС) 
Березинского биосферного заповедника и национальных парков страны с использованием информации, 
полученной с аппаратов космического базирования, и других средств.

ЭО КАСС представляет собой корпоративную полнофункциональную ГИС-платформу, включаю- 
щую ГИС-сервер, веб-портал, систему управления базами данных, настольные ГИС-комплексы и мобиль-
ные ГИС. Эта платформа была реализована на базе программного продукта ArcGIS Enterprise Advanced, 
разработанного компанией Esri (США). Структурно ЭО КАСС состоит из пяти равноценных ГИС-узлов, 
каждый из которых расположен в одном из национальных парков и Березинском биосферном заповед-
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нике. Основой базового информационного обеспечения каждого ГИС-узла стали информационные схемы 
природный компонент – модель объекта, которые представлены в виде сведений, описывающих суще-
ственные параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы информации.

Основной целью разработки ЭО КАСС являлись повышение эффективности принятия решений 
и контроль за их исполнением в сфере управления ООПТ. Для достижения этой цели необходимо было 
решить задачи с применением ГИС и серверных технологий организации единого информационного 
пространства как для самих ООПТ, так и для других потребителей данных по основным направлениям 
их деятельности. 

В Национальном парке «Браславские озера» создан ГИС-узел ЭО КАСС, который включает базы 
данных картографо-информационного и справочно-информационного обеспечения. В связи с этим 
цели настоящей статьи состоят в разработке цифровой крупномасштабной ландшафтной карты На-
ционального парка «Браславские озера» как одного из элементов геоинформационного обеспечения 
ЭО КАСС и выполнении на ее основе исследований, связанных с изучением распространения природных 
и антропогенно преобразованных ландшафтов в границах функциональных зон национального парка.

Состояние проблемы
Большинство задач по информационному обеспечению ООПТ наиболее перспективно реализуют-

ся в развитых ГИС, предназначенных для хранения географической информации, ее регулирования, 
анализа и отображения. Развитые ГИС включают в себя базу географических данных и наборы ин-
струментальных средств для работы с ними. Программное обеспечение современных ГИС позволяет 
создать картографическое представление, оптимальное для конкретной задачи, поддерживает формат 
данных, получаемых из систем дистанционного зондирования Земли. Это способствует более эффек-
тивному решению многих вопросов природоохранной, лесохозяйственной, туристско-рекреационной 
деятельности, а также обеспечивает проведение многокритериального и многообъектного анализа 
территорий [2–4]. Кроме того, использование ГИС-платформы для хранения и представления разно-
образных данных помогает повысить осведомленность структурных подразделений управления ООПТ 
и обеспечить поддержку принятия решений [5–7].

Планирование развития природоохранной, рекреационной и хозяйственной деятельности в границах 
национальных парков должно опираться на ландшафтный подход. Методические подходы к ландшафтно-
му картографированию начали формироваться с 1960-х гг. [8]. Уже в 1970–90-х гг. существовали детально 
разработанные методики полевого крупномасштабного картографирования и создания мелкомасштабных 
карт, были определены задачи и методы прикладных ландшафтных исследований [9–12]. Следует от-
метить, что разработанные белорусскими учеными принципы классификации ландшафтов и подходы 
к созданию первой ландшафтной карты для всей территории страны были высоко оценены научным 
сообществом [13]. Вопросы ландшафтного картографирования практически сразу стали освещаться 
и в учебных изданиях [14–16]. В XXI в. с внедрением в ландшафтные исследования ГИС-технологий 
ландшафтное картографирование получило новый импульс развития. Цифровые ландшафтные карты 
стали неотъемлемой составляющей комплекса картографических материалов по ландшафтному плани-
рованию. В зарубежной научной литературе (как англоязычной [17–21], так и русскоязычной [22–28]) 
были рассмотрены теория, методология и практика ландшафтного планирования, в том числе вопросы 
создания ландшафтной карты и учета функций ландшафтов для различных целей территориального 
развития. 

Среди научных работ, в которых обобщается опыт использования приемов цифрового ландшафт-
ного картографирования на ООПТ, следует отметить разработанные с помощью ГИС-технологий 
ландшафтные планы для Национального парка «Забайкальский» [29], природного парка «Зона покоя 
Укок» [30]. Аспекты применения ГИС-технологий при картографировании отдельных географических 
компонентов изучены в публикациях белорусских ученых [31–33]. Накопленный опыт ландшафтного 
картографирования был учтен при разработке информационно-картографического обеспечения Нацио-
нального парка «Браславские озера».

Территория Национального парка «Браславские озера» отличается детальной изученностью в разрезе 
крупномасштабного тематического картографирования отдельных природных компонентов, выполнен-
ного в разные годы в масштабах от 1 : 200 000 до 1 : 50 000. Существенными недостатками накопленной 
тематической информации являются статичность данных и их несовместимость, так как значительная 
часть картографического материала представлена на бумажных носителях, тематические карты состав-
лены в разных масштабах и даже для одного природного компонента они характеризуются различными 
подходами к составлению. К тому же накопление больших разрозненных массивов разнородной инфор-
мации приводило к замедлению их обработки и анализа, что существенно затрудняло использование 
этих материалов при разработке управленческих решений и природоохранных мероприятий.



22

Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. 2023;1:19–32 
Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. 2023;1:19–32

В конце 1980-х гг. на территории Браславского района при разработке научного обоснования создания 
Национального парка «Браславские озера» проводились ландшафтные исследования. Они продолжились 
в 2014 г. в рамках составления плана управления трансграничной ООПТ «Аугшдаугава – Браславские 
озера», когда для всей трансграничной территории была создана ландшафтная карта, отражающая 
природные территориальные комплексы в ранге 4 родов, 9 видов и 3 урочищ1. Содержание этой карты 
было учтено при разработке цифровой карты ландшафтов национального парка в масштабе 1 : 100 000. 

Вопросы научного обоснования зонирования национальных парков, в том числе установления крите-
риев и этапов данного процесса, определения функций этих зон и их территориального разграничения, 
получили освещение в научной литературе [34]. Как указано в работе [35], основным критерием выде-
ления функциональных зон при интегрированной оценке условий среды выступает природный фактор. 
Функциональное зонирование, как инструмент устойчивого управления ООПТ через установление 
дифференцированного режима охраны, должно опираться на знание особенностей ландшафтного строе-
ния каждой зоны, местоположения малонарушенных и преобразованных природных комплексов. Эта 
позиция отразилась в том, что в справочно-информационный компонент ЭО КАСС было рекомендовано 
включить описание ландшафтного строения функциональных зон национальных парков.

Специфика организации функциональных зон Национального парка «Браславские озера» начала 
всесторонне исследоваться в рамках разработки научного и технико-экономического обоснования ор-
ганизации государственного природного парка «Браславские озера». В 1995 г. на основе комплексной 
оценки и с учетом степени ценности и сохранности природных комплексов были определены границы 
Национального парка «Браславские озера». Как подчеркнуто в работе [36], режимы функциональных 
зон парка позволили создать предпосылки для устойчивого существования флористических и фауни-
стических комплексов и ландшафтов. В 2012 г. функциональное зонирование было утверждено в плане 
управления Национальным парком «Браславские озера», который в 2014 г. был уточнен в связи с соз-
данием плана управления трансграничной ООПТ «Аугшдаугава – Браславские озера». 

Материалы и этапы исследования 
В рамках создания ГИС-узла Национального парка «Браславские озера» были поэтапно подготовлены 

информационные модели основных элементов картографо-информационного обеспечения. 
Этап 1: создание цифровых слоев базовой картографической информации, включающих границы 

парка, населенных пунктов, дорог и функциональных зон.
Этап 2: составление цифровых карт гидрографической сети, четвертичных отложений, рельефа, 

уклонов, экспозиции склонов, почв, лесотипологических комплексов и видов земель. Все картографи-
ческие данные в информационной системе были приведены к единой проекционной системе координат 
WGS 1984 UTM zone 35N.

Этап 3: создание ландшафтной карты Национального парка «Браславские озера» в масштабе 1 : 100 000 
на основе цифровых тематических материалов. Методика составления цифровых ландшафтных карт 
в данном масштабе детально излагается на примере создания цифровых ландшафтных карт для нацио-
нальных парков «Нарочанский» и «Припятский» в публикациях [37; 38], поэтому в настоящей статье 
она не приводится. Следует отметить, что информационно-справочные функции ЭО КАСС потребовали 
составления детальной легенды карты с отражением соподчиненности ландшафтных комплексов, вы-
деляемых в ранге родов, видов и отдельных урочищ. 

Этап 4: определение площади каждого ландшафтного выдела в составе функциональных зон, анализ 
ландшафтного строения функциональных зон, учет земель под дорогами и застройками, прочих на-
рушенных, сельскохозяйственных пахотных, улучшенных луговых и занятых многолетними насажде-
ниями земель в границах каждого ландшафтного выдела на основе данных земельно-информационной 
системы и материалов дистанционного зондирования Земли, изучение особенностей распространения 
антропогенно преобразованных ландшафтов в границах функциональных зон парка. Данный этап свя-
зан с использованием ЭО КАСС для устойчивого управления парком в соответствии с установленными 
функциональными зонами и их режимами.

Цифровая карта функционального зонирования Национального парка «Браславские озера» представ-
лена на рис. 1, а. Цифровая карта функционального зонирования, дополненная информацией о видах 
земель и объектах туристической инфраструктуры, расположенных на этой территории, приведена  
на рис. 1, б.

1Создание трансграничной особо охраняемой природной территории «Аугшдаугава – Браславские озера» и формирование 
предпосылок для управления единой территорией : отчет о НИР в рамках проекта LLB-2-258 : в 2 кн. Кн. 1. Констатирующая 
часть / НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам ; координатор проекта В. В. Устин. Минск, 2014. 296 с.
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При функциональном зонировании национальных парков необходимо учитывать общие требования 
к режимам охраны и использования территории, сформулированные в ст. 27 Закона Республики Беларусь 
от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». Они были конкретизи-
рованы в Положении о Национальном парке «Браславские озера», утвержденном Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 июля 2019 г. № 279 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых 
природных территорий». В соответствии с режимами охраны выделяются: 

 • заповедная зона, предназначенная для сохранения в естественном состоянии ценных природных 
комплексов и объектов, площадью 3407,2 га (5,3 % от территории парка); 

 • зона регулируемого использования, предназначенная для сохранения, воспроизводства и восстанов-
ления ценных природных комплексов и объектов, площадью 44 814,1 га (69,9 % от территории парка); 

 • рекреационная зона, предназначенная для рекреации, туризма, отдыха и оздоровления, площадью 
2974,8 га (4,6 % от территории парка); 

 • хозяйственная зона, предназначенная для обеспечения функционирования парка, площадью 
13 020,23 га (20,3 % от территории парка). 

Охранная зона парка составляет 84 224,16 га. 

Результаты и их обсуждение
Национальный парк «Браславские озера» отражает особенности природных условий Поозерской 

провинции озерно-ледниковых, моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных ландшафтов. Северная 
часть национального парка относится к Браславскому району волнистых и пологоволнистых моренно-
озерных, мелко-холмисто-грядовых холмисто-моренно-озерных ландшафтов, а южная его часть – к Дис-
ненскому району плоских и плосковолнистых озерно-ледниковых ландшафтов [39].

В результате проведенных исследований выявлено сложное ландшафтное строение Национального 
парка «Браславские озера», в границах которого выделены 7 родов и 21 вид ландшафтов. Наиболее 
распространены озерно-ледниковые ландшафты, занимающие 30,8 % от площади парка. Доля озерно-
болотных и камово-моренных ландшафтов составляет 11,1 и 8,6 % от площади парка соответственно. 
На холмисто-моренно-озерные, моренно-озерные, водно-ледниковые ландшафты и речные долины 
приходится менее 5 % от площади парка для каждого рода. 

Масштаб исследований позволил выделить отдельные урочища, в том числе крупные моренные 
и камовые холмы, озовые и эоловые гряды, заторфованные и заболоченные котловины, ложбины стока 
с водотоками. Они подчеркивают своеобразие ландшафтного строения территории (рис. 2).

Значительное видовое разнообразие характерно для озерно-ледниковых ландшафтов с лесами на дер-
ново-подзолистых, часто заболоченных почвах и болотами на торфяно-болотных почвах. Рельеф озерно- 
ледниковых ландшафтов представлен плосковолнистыми и плоскими низинами, осложнен эоловыми 
холмами, заболоченными котловинами и ложбинами. Встречаются участки моренной равнины, одиночные 
камовые и моренные холмы. В южной части парка распространены дерново-подзолистые заболочен- 
ные суглинистые почвы, в северной части – дерново-подзолистые песчаные почвы. В естественном 
растительном покрове озерно-ледниковых ландшафтов преобладают еловые и широколиственно-ело-
вые леса на дерново-подзолистых суглинистых почвах, сосновые и сосново-еловые леса на дерново-
подзолистых супесчаных и песчаных почвах. В заболоченных котловинах сформировались верховые 
и низинные болота. В границах парка выделены следующие виды озерно-ледниковых ландшафтов: 

 • бугристо-плосковолнистые озерно-ледниковые ландшафты с эоловыми холмами, с сосновыми 
и сосново-еловыми лесами на дерново-подзолистых супесчаных и песчаных почвах, с сельскохозяй-
ственными землями (вид 12)2; 

 • бугристо-плосковолнистые озерно-ледниковые ландшафты с эоловыми холмами, котловинами 
и ложбинами, с сосновыми, сосново-еловыми лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных 
песчаных и супесчаных почвах и сосново-пушистоберезовыми и черноольховыми лесами на торфяно-
болотных почвах (вид 13); 

 • бугристо-плосковолнисто-котловинные озерно-ледниковые ландшафты с сосновыми, реже еловыми 
и березовыми лесами на дерново-подзолистых песчаных, часто заболоченных почвах и сосново-пу-
шистоберезовыми и черноольховыми лесами на торфяно-болотных почвах, с сельскохозяйственными 
землями (вид 14); 

 • плоскобугристые озерно-ледниковые ландшафты с эоловыми холмами и котловинами, с еловы-
ми, широколиственно-еловыми, сосновыми, березовыми лесами на дерново-подзолистых супесчаных 
и суглинистых, реже песчаных, местами заболоченных почвах (вид 15); 

2Здесь и далее номер вида соответствует условному обозначению на рис. 2.
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 • плоскобугристые озерно-ледниковые ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
песчаных почвах, с сельскохозяйственными землями (вид 16);

 • плоские озерно-ледниковые ландшафты с сосновыми и сосново-еловыми лесами на дерново-под-
золистых песчаных и супесчаных, местами заболоченных почвах (вид 17); 

 • плоские озерно-ледниковые ландшафты с ложбинами и котловинами, с еловыми и сосновыми 
лесами, участками широколиственно-еловых, осиновых и березовых лесов на дерново-подзолистых 
заболоченных супесчаных и суглинистых почвах, сосновыми, пушистоберезовыми и черноольховыми 
лесами на торфяно-болотных почвах (вид 18).

В состав заповедной зоны национального парка включена территория одного вида – область пло-
ских озерно-ледниковых ландшафтов с ложбинами и котловинами (вид 18), которая занимает 46,36 % 
(см. таблицу). В зону регулируемого использования входят все виды озерно-ледниковых ландшафтов, 
суммарная площадь которых составляет 38,97 % (рис. 3). В рекреационной зоне площадь озерно-лед-
никовых ландшафтов уменьшается до 15,74 %. В состав этой зоны включен участок плоских озерно-
ледниковых ландшафтов с ложбинами и котловинами (вид 18), расположенный вдоль северного побе-
режья оз. Богинское, и участок плоскобугристых ландшафтов, который находится южнее оз. Дривяты. 
В хозяйственной зоне доля озерно-ледниковых ландшафтов составляет 31,57 %. В нее входят участки 
бугристо-плосковолнистых и плоскобугристых озерно-ледниковых ландшафтов с эоловыми холмами, за-
нятых сельскохозяйственными землями, на дерново-подзолистых, преимущественно супесчаных, почвах 
(виды 12 и 15). Их площадь составляет 8,50 и 7,98 % от площади функциональной зоны соответственно. 

Доля площади ландшафтов, включенных в функциональные зоны  
и внутреннюю охранную зону Национального парка «Браславские озера»,  

от площади этих зон, %

The proportion of the area of landscapes included in the functional zones 
 and the internal buffer zone of the Braslavskie Ozyora National Park,  

from the area of these zones, %

Род  
ландшафта

Вид  
ландшафта

Функциональные зоны Внутренняя 
охранная 

зона
Заповедная 

зона
Зона регулируемого 

использования
Рекреационная 

зона
Хозяйственная 

зона
Холмисто-моренно-озерные 
ландшафты 1 0 0,99 1,9 2,05 2,01

Камово-моренные  
ландшафты

2 0 2,38 5,62 9,13 10,2
3 0 0,09 4,49 0 0,16
4 0 3,53 15,19 9,89 5,49

Моренно-озерные  
ландшафты

5 0 1,58 2,7 5,14 5,68
6 0 3,66 2,97 4,19 3,21
7 0,65 2,55 0 0,99 2,09

Водно-ледниковые ланд-
шафты

8 0 0,18 2,99 0,19 1,33
9 0 1,78 2,87 0,37 0,25
10 0 1,54 7,31 1,85 3,61
11 0 1,43 5,81 2,71 18,37

Озерно-ледниковые  
ландшафты

12 0 3,87 1,07 8,51 9,61
13 0 5,25 0 1,53 2,7
14 0 3,01 0 2,34 1,49
15 0 8,78 3,25 7,98 6,61
16 0 1,05 5,26 1,23 2,72
17 0 3,12 0,39 5,07 1,92
18 46,36 13,89 5,77 4,91 3,57

Озерно-болотные ланд-
шафты

19 33,04 7,16 0 09 0,18
20 0 9,11 0,69 5,74 2,04

Речные долины 21 0 0,09 0 0,8 1,59
Урочища 22–30 19,95 24,95 27,84 25,28 15,16



26

Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. 2023;1:19–32 
Journal of the Belarusian State University. Geography and Geology. 2023;1:19–32

Ри
с.

 2
.  

Л
ан

дш
аф

ты
 Н

ац
ио

на
ль

но
го

 п
ар

ка
 «

Бр
ас

ла
вс

ки
е 

оз
ер

а»
 

в 
ра

нг
е 

ро
до

в 
(I

–V
II

), 
ви

до
в 

(1
–2

1)
 и

 у
ро

чи
щ

 (2
2–

30
). 

I. 
Хо

лм
ис

то
-м

ор
ен

но
-о

зе
рн

ы
е 

ла
нд

ш
аф

ты
: 1

 –
 с

ре
дн

е-
хо

лм
ис

то
-г

ря
до

вы
е.

 
II

. К
ам

ов
о-

мо
ре

нн
ы

е 
ла

нд
ш

аф
ты

: 2
 –

 с
ре

дн
ех

ол
ми

ст
ы

е;
 3

 –
 м

ел
ко

хо
лм

ис
ты

е;
  

4 
– 

ме
лк

о-
хо

лм
ис

то
-к

от
ло

ви
нн

ы
е.

 II
I. 

М
ор

ен
но

-о
зе

рн
ы

е 
ла

нд
ш

аф
ты

:  
5 

– 
хо

лм
ис

то
-в

ол
ни

ст
ы

е;
 6

 –
 п

ло
ск

ов
ол

ни
ст

ы
е;

 7
 –

 п
ло

ск
ие

. 
IV

. В
од

но
-л

ед
ни

ко
вы

е 
ла

нд
ш

аф
ты

: 8
 –

 х
ол

ми
ст

о-
во

лн
ис

ты
е;

 
 9

 –
 п

ол
ог

ов
ол

ни
ст

ы
е;

  1
0 

– 
пл

ос
ко

во
лн

ис
ты

е;
 1

1 
– 

пл
ос

ки
е.

 
V.

 О
зе

рн
о-

ле
дн

ик
ов

ы
е 

ла
нд

ш
аф

ты
:  

12
 –

 б
уг

ри
ст

о-
пл

ос
ко

во
лн

ис
ты

е 
с 

эо
ло

вы
ми

 х
ол

ма
ми

;  
13

 –
 б

уг
ри

ст
о-

пл
ос

ко
во

лн
ис

ты
е 

с 
эо

ло
вы

ми
 х

ол
ма

ми
,  

ко
тл

ов
ин

ам
и 

и 
ло

ж
би

на
ми

;  
14

 –
 б

уг
ри

ст
о-

пл
ос

ко
во

лн
ис

то
-к

от
ло

ви
нн

ы
е;

  
15

 –
 п

ло
ск

об
уг

ри
ст

ы
е 

с 
эо

ло
вы

ми
 х

ол
ма

ми
 и

 к
от

ло
ви

на
ми

;  
16

 –
 п

ло
ск

об
уг

ри
ст

ы
е;

 1
7 

– 
пл

ос
ки

е;
 1

8 
– 

пл
ос

ки
е 

с 
ло

ж
би

на
ми

 и
 к

от
ло

ви
на

ми
. 

V
I. 

О
зе

рн
о-

бо
ло

тн
ы

е 
ла

нд
ш

аф
ты

:  
19

 –
 в

ы
пу

кл
ы

е 
ла

нд
ш

аф
ты

 в
ер

хо
вы

х 
и 

пе
ре

хо
дн

ы
х 

бо
ло

т;
  

20
 –

 п
ло

ск
ие

 л
ан

дш
аф

ты
 н

из
ин

ны
х 

бо
ло

т. 
V

II
. Р

еч
ны

е 
до

ли
ны

:  
21

 –
 р

еч
ны

е 
до

ли
ны

 с
о 

сл
аб

ов
ы

ра
ж

ен
но

й 
по

йм
ой

 м
ал

ы
х 

ре
к.

  
V

II
I. 

Ур
оч

ищ
а:

 2
2 

– 
мо

ре
нн

ы
е 

хо
лм

ы
; 2

3 
– 

ка
мо

вы
е 

хо
лм

ы
;  

24
 –

 о
зо

вы
е 

гр
яд

ы
; 2

5 
– 

эо
ло

вы
е 

гр
яд

ы
;  

26
 –

 к
от

ло
ви

ны
 в

ер
хо

вы
х 

и 
пе

ре
хо

дн
ы

х 
бо

ло
т;

  
27

 –
 к

от
ло

ви
ны

 н
из

ин
ны

х 
бо

ло
т;

 2
8 

– 
оз

ер
но

-а
лл

ю
ви

ал
ьн

ы
е 

ко
тл

ов
ин

ы
;  

29
 –

 с
ил

ьн
ов

ре
за

нн
ы

е 
ло

ж
би

ны
 с

то
ка

 с
 в

од
от

ок
ам

и;
  

30
 –

 с
ла

бо
вр

ез
ан

ны
е 

ло
ж

би
ны

 с
то

ка
 с

 в
од

от
ок

ам
и

Fi
g.

 2
. L

an
ds

ca
pe

s o
f t

he
 B

ra
sl

av
sk

ie
 O

zy
or

a 
N

at
io

na
l P

ar
k 

in
 th

e 
ra

nk
 o

f g
en

er
a 

(I
–V

II
), 

sp
ec

ie
s (

1–
21

), 
an

d 
tra

ct
s (

22
–3

0)
. 

I. 
H

ill
y-

m
or

ai
ne

-la
cu

str
in

e 
la

nd
sc

ap
es

: 1
 –

 m
ed

iu
m

-h
ill

y-
rid

ge
. 

II
. К

am
e-

m
or

ai
ne

 la
nd

sc
ap

es
: 2

 –
 m

ed
iu

m
-h

ill
y;

 3
 –

 sm
al

l-h
ill

y;
  

4 
– 

sm
al

l-h
ill

y-
ho

llo
w.

 II
I. 

М
or

ai
ne

-la
cu

st
rin

e 
la

nd
sc

ap
es

:  
5 

– 
hi

lly
-w

av
e;

 6
 –

 fl
at

-w
av

e;
 7

 –
 fl

at
. 

IV
. F

lu
vi

og
la

ci
al

 la
nd

sc
ap

es
: 8

 –
 h

ill
y-

w
av

e;
 9

 –
 g

en
tly

 sl
op

in
g-

w
av

e;
  

10
 –

 fl
at

-w
av

e;
 1

1 
– 

fla
t. 

V.
 L

ac
us

tri
ne

-g
la

ci
al

 la
nd

sc
ap

es
: 1

2 
– 

 h
um

m
oc

ky
 fl

at
-w

av
e 

w
ith

 a
eo

lia
n 

hi
lls

;  
13

 –
 h

um
m

oc
ky

 fl
at

-w
av

e 
w

ith
 e

ol
ia

n 
hi

lls
, d

ep
re

ss
io

ns
 a

nd
 ra

vi
ne

s;
  

14
 –

 h
um

m
oc

ky
 fl

at
-w

av
e-

ho
llo

w
; 1

5 
– 

hu
m

m
oc

ky
 w

ith
 e

ol
ia

n 
hi

lls
 a

nd
 d

ep
re

ss
io

ns
;  

16
 –

 h
um

m
oc

ky
; 1

7 
– 

fla
t; 

18
 –

 fl
at

 w
ith

 d
ep

re
ss

io
ns

 a
nd

 ra
vi

ne
s. 

V
I. 

La
cu

st
rin

e-
sw

am
p 

la
nd

sc
ap

es
: 1

9 
– 

co
nv

ex
 u

pl
an

d 
an

d 
tra

ns
iti

on
al

 sw
am

ps
;  

20
 –

 fl
at

 lo
w

la
nd

 sw
am

ps
. V

II
. R

iv
er

 v
al

le
ys

:  
21

 –
 ri

ve
r v

al
le

ys
 w

ith
 w

ea
k 

flo
od

pl
ai

n 
of

 sm
al

l r
iv

er
s. 

V
II

I. 
Tr

ak
s:

 2
2 

– 
m

or
ai

ne
 h

ill
s;

 2
3 

– 
ka

m
e 

hi
lls

; 2
4 

– 
es

ke
r r

id
ge

s;
  

25
 –

 e
ol

ia
n 

rid
ge

s;
 2

6 
– 

de
pr

es
si

on
s o

f u
pl

an
d 

an
d 

tra
ns

iti
on

al
 sw

am
ps

;  
27

 –
 d

ep
re

ss
io

ns
 o

f l
ow

la
nd

 sw
am

ps
; 2

8 
– 

la
cu

st
rin

e-
al

lu
vi

al
 d

ep
re

ss
io

ns
;  

29
 –

 d
ee

p 
ra

vi
ne

s w
ith

 st
re

am
s;

 3
0 

– 
sh

al
lo

w
 ra

vi
ne

s w
ith

 st
re

am
s



27

География
Geography

Озерно-болотные ландшафты с открытыми и лесными болотами на торфяно-болотных почвах широко 
распространены в южной части парка. Под торфами (мощность породы составляет от 1 до 7 м) залегают 
озерно-аллювиальные или озерные пески, супесчано-суглинистые отложения, которые частично выходят 
на поверхность в форме минеральных островов. Естественная растительность представлена сосновыми, 
пушистоберезово-сосновыми, черноольховыми болотными лесами, осоковыми, сфагновыми болота- 
ми. В границах парка выделены следующие виды озерно-болотных ландшафтов:

 • выпуклые верховые и переходные болота c сосновыми, пушистоберезовыми лесами, сфагновыми 
болотами на торфяно-болотных почвах (вид 19);

 • плоские низинные болота с черноольховыми, пушистоберезово-черноольховыми лесами и участ-
ками широколиственно-черноольховых лесов, осоковых болот на торфяно-болотных почвах (вид 20).

В состав заповедной зоны включены выпуклые верховые и переходные болота (вид 19), на долю ко-
торых приходится 33,04 %. Площадь озерно-болотных ландшафтов в зоне регулируемого использования 
составляет 16,27 %, из них на долю плоских низинных болот (вид 20) приходится 9,11 %. Южнее оз. Дри-
вяты 5,74 % озерно-болотных ландшафтов мелиорированы и включены в состав хозяйственной зоны. 

Камово-моренные ландшафты с лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных почвах 
распространены в северо-западной части парка. Для них характерно сочетание камовых и моренных 
холмов, котловин и западин, которые усложняют рельеф. Почвенно-растительный покров представлен 
участками сосновых, елово-сосновых, березовых лесов на дерново-подзолистых, часто заболоченных 

Рис. 3. Доля площади ландшафтов, включенных в функциональные зоны  
Национального парка «Браславские озера», от площади этих зон, %: 

а – заповедная зона; б – зона регулируемого использования;  
в – рекреационная зона; г – хозяйственная зона

Fig. 3. The proportion of the area of landscapes included in the functional zones  
of the Braslavskie Ozyora National Park, from the area of these zones, %: 

a – protected zone; b – regulated use zone; c – recreational zone; d – economic zone
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почвах. Котловины заняты сосново-пушистоберезовыми и черноольховыми болотными лесами на тор-
фяно-болотных почвах. В пределах парка выделены следующие виды камово-моренных ландшафтов: 

 • среднехолмистые камово-моренные ландшафты с елово-сосновыми лесами на дерново-подзолистых, 
местами заболоченных супесчаных и суглинистых почвах, с сельскохозяйственными землями (вид 2); 

 • мелкохолмистые камово-моренные ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
песчаных почвах (вид 3); 

 • мелко-холмисто-котловинные камово-моренные ландшафты с елово-сосновыми и березовыми 
лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных супесчаных и суглинистых почвах, с сосново-
пушистоберезовыми и черноольховыми лесами на торфяно-болотных почвах, с сельскохозяйственными 
землями (вид 4). 

Участки камово-моренных ландшафтов входят в состав всех функциональных зон национального 
парка, кроме заповедной. В границах рекреационной зоны они занимают наибольшую площадь – 25,30 %. 
Мелко-холмисто-котловинные ландшафты (вид 4) составляют 15,19 % от площади рекреационной зоны. 
В границах мелкохолмистых ландшафтов с сосновыми лесами на дерново-подзолистых песчаных поч-
вах (вид 3), занимающими 4,49 % от площади рекреационной зоны, на полуострове между озерами 
Струсто и Снуды организованы туристические стоянки.

Холмисто-моренно-озерные ландшафты с лесами на дерново-подзолистых почвах распространены 
небольшими участками вдоль западной границы парка и представлены средне-холмисто-грядовыми 
ландшафтами с сосново-еловыми лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных супесчаных 
почвах, с сельскохозяйственными землями (вид 1). Участки ландшафта, занятые сельскохозяйствен-
ными землями, включены в хозяйственную зону парка, а участки, занятые лесными землями, – в зону 
регулируемого использования и рекреационную зону. В границах заповедной зоны холмисто-моренно-
озерные ландшафты не встречаются.

Моренно-озерные ландшафты с лесами на дерново-подзолистых почвах фрагментарно представлены 
на всей территории национального парка. Наибольшие по площади участки встречаются в центральной 
и юго-западной частях парка. Рельеф является плоским, плосковолнистым, местами холмисто-волни-
стым, преобладают дерново-подзолистые, часто заболоченные почвы. Естественный растительный по-
кров представлен еловыми, широколиственно-еловыми, мелколиственными лесами. В границах парка 
выделены следующие виды моренно-озерных ландшафтов:

 • холмисто-волнистые моренно-озерные ландшафты с елово-сосновыми, сосновыми и березовыми 
лесами на дерново-подзолистых, местами заболоченных суглинистых и супесчаных почвах, с сельско-
хозяйственными землями (вид 5); 

 • плосковолнистые моренно-озерные ландшафты с елово-сосновыми, березовыми лесами на дер-
ново-подзолистых, местами заболоченных супесчаных и песчаных почвах, с сельскохозяйственными 
землями (вид 6); 

 • плоские моренно-озерные ландшафты с елово-сосновыми, березовыми лесами на дерново-под-
золистых, местами заболоченных песчаных и супесчаных почвах (вид 7).

Моренно-озерные ландшафты представлены небольшими по площади участками во всех функцио-
нальных зонах парка, при этом их площадь варьируется от 0,65 % в заповедной зоне до 10,32 % в хозяй-
ственной зоне. Холмисто-волнистые и плосковолнистые ландшафты с пахотнопригодными и луговыми 
землями (виды 5 и 6) преимущественно включены в хозяйственную и рекреационную зоны, а плоские 
моренно-озерные ландшафты с естественным растительным покровом – в зону регулируемого ис-
пользования и заповедную зону. В границах моренно-озерных ландшафтов находятся г. Браслав и ряд 
сельских населенных пунктов, земли которых относятся к внутренней охранной зоне.

Водно-ледниковые ландшафты с лесами на дерново-подзолистых почвах встречаются фрагмен-
тарно. Рельеф здесь является достаточно разнообразным, встречаются участки холмисто-волнистых, 
плосковолнистых, плоских равнин с камами, озами, дюнами, котловинами и ложбинами стока. Поч-
венно-растительный покров представлен преимущественно сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
песчаных почвах и сосново-пушистоберезовыми и черноольховыми лесами на торфяно-болотных почвах. 
В границах парка выделены следующие виды водно-ледниковых ландшафтов:

 • холмисто-волнистые водно-ледниковые ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
песчаных почвах (вид 8); 

 • пологоволнистые водно-ледниковые ландшафты с отдельными холмами и котловинами, с сосновы-
ми лесами на дерново-подзолистых песчаных почвах, сосново-пушистоберезовыми и черноольховыми 
лесами на торфяно-болотных почвах (вид 9); 

 • плосковолнистые водно-ледниковые ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых 
песчаных почвах, с сельскохозяйственными землями (вид 10); 

 • плоские водно-ледниковые ландшафты с сосновыми лесами на дерново-подзолистых песчаных 
почвах, с сельскохозяйственными землями (вид 11).
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Значительная часть территории водно-ледниковых ландшафтов включена в состав рекреацион-
ной (18,98 %) и внутренней охранной (23,56 %) зон. Водно-ледниковые ландшафты представлены 
небольшими по площади участками в границах зоны регулируемого использования и хозяйственной 
зоны. Участки ландшафта, занятые сельскохозяйственными землями, включены в хозяйственную зону 
национального парка, а участки, занятые лесными землями, – в зону регулируемого использования 
и рекреационную зону. 

Ландшафт речных долин со слабовыраженной поймой малых рек с участками лугов на аллювиаль-
ных дерновых заболоченных почвах, черноольховыми лесами и низинными травяными болотами на 
аллювиальных торфяно-болотных почвах (вид 21) распространен в долине р. Друйки, протекающей 
вдоль восточной границы парка. Природоохранные ограничения здесь связаны с соблюдением режимов 
водоохранных зон и прибрежных полос. 

В целом распространение антропогенно преобразованных ландшафтов соответствует режимам ох-
раны и использования территории функциональных зон национального парка и внутренней охранной 
зоны (рис. 4).

Отсутствие антропогенно нарушенных земель выступает обязательным требованием к сохранению 
ландшафтного и биологического разнообразия в заповедной зоне. Данное требование соблюдается 
в Национальном парке «Браславские озера». В зоне регулируемого использования доля антропогенно 
преобразованных ландшафтов является незначительной (около 14 %). Это связано с особенностями 
ведения лесохозяйственной деятельности (наличие лесных дорог, противопожарных полос, участков 
санитарных рубок). В рекреационной зоне доля антропогенно трансформированных участков ландшаф- 
тов достигает уже 24 %. В хозяйственной зоне доля сельскохозяйственных земель составляет около 60 %, 
а во внутренней охранной зоне, в которую включены населенные пункты, доля трансформированных 
земель закономерно возрастает почти до 89 %.

Установленные в национальном парке природоохранные режимы функциональных зон позволяют 
выполнять задачи по устойчивому управлению его территорией и сохранению ландшафтов.

Заключение
Разработанный ЭО КАСС создан как корпоративная полнофункциональная ГИС-платформа, включаю-

щая в себя ГИС-сервер, веб-портал, систему управления базами данных, настольные ГИС-комплексы 
и мобильные ГИС. Структурно ЭО КАСС состоит из пяти ГИС-узлов, расположенных в национальных 
парках и Березинском биосферном заповеднике. ЭО КАСС включает картографо-информационный 
и справочно-информационный компоненты. В состав картографо-информационного компонента входит 
цифровая ландшафтная карта масштаба 1 : 100 000, которая разработана на базе цифровых тематических 
материалов, приведенных к единой системе координат и проекции. 

Проведенное исследование показало сложное ландшафтное строение национального парка, в гра-
ницах которого выделены 7 родов и 21 вид ландшафтов. Наиболее распространены озерно-ледниковые 
ландшафты, занимающие 30,8 % от площади парка. Доля озерно-болотных и камово-моренных ланд-
шафтов составляет 11,1 и 8,6 % от площади парка соответственно. 

В состав заповедной зоны включены сохранившиеся в естественном состоянии участки плоских 
озерно-ледниковых ландшафтов с ложбинами и котловинами, а также озерно-болотных ландшафтов 
с выпуклыми верховыми и переходными болотами. В зоне регулируемого использования представлены 
все встречающиеся в национальном парке виды ландшафтов, а их незначительная трансформация (14 % 
от площади зоны) свидетельствует о сложившемся здесь устойчивом природопользовании. В состав 

Рис. 4. Доля антропогенно преобразованных ландшафтов в границах функциональных зон  
Национального парка «Браславские озера», %

Fig. 4. The share of anthropogenically transformed landscapes within the boundaries  
of the functional zones of the Braslavskie Ozyora National Park, %
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рекреационной зоны входят участки камово-моренных, водно-ледниковых, частично моренно-озерных 
и озерно-ледниковых ландшафтов, среди которых доля антропогенно преобразованных ландшафтов со-
ставляет 24 % от площади зоны. Хозяйственная зона парка состоит в основном из сельскохозяйственных 
земель (60 % от площади зоны) преимущественно в границах озерно-ледниковых и камово-моренных 
ландшафтов. 

Сопряженный анализ ландшафтного строения и функционального зонирования Национального пар-
ка «Браславские озера» показал, что управление территорией парка является достаточно устойчивым, 
учитываются ее ландшафтные особенности и обеспечивается сохранение ландшафтного разнообразия. 
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