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Дана оценка антропогенной нагрузки на водосборы малых рек Полесской 

провинции, на примере р. Лесная. Выявлено, что в границах 6 элементарных 

водосборов наблюдается наиболее острая ландшафтно-экологическая ситуация. Для 

выделенных типов элементарных водосборов и предложены ряд мероприятий, 

позволяющих оптимизировать антропогенную нагрузку в речном бассейне. 
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An assessment of the anthropogenic load on the catchments of small rivers in the 

Polesie province is given, using the example of the river. Lesnaya. It was revealed that 

within the boundaries of 6 elementary watersheds the most acute landscape-ecological 

situation is observed. For the selected types of elementary watersheds, a number of 

measures have been proposed to optimize the anthropogenic load in the river basin. 
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Река Лесная расположена в западной части Полесской провинции, 

относится к бассейну Балтийского моря. Площадь водосбора составляет 

2,2 тыс. км2 [1, с. 51]. Треть водосбора занимают ООПТ, оставшаяся 

часть бассейна подвержена высокой антропогенной нагрузке, что делает 

его уникальным природным объект для ландшафтно-экологических 

исследований. Это позволяет считать водосбор р. Лесная типовым для 
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рассматриваемого региона, что допускает полученные результаты 

распространить на всю исследуемую территорию. В ландшафтном 

строении в границах бассейна наибольшее распространение получили 

моренно-зандровые ландшафты (36,2 %) [2, с. 5]. Вторично-моренные 

ландшафты, занимают 27,0 % площади бассейна, а водно-ледниковые - 

22,0 %. На долю пойменных ландшафтов приходится 14,1 % площади 

бассейна и расположены они преимущественно в пойме рр. Плавая 

Лесная, Левая Лесная, Лесная. Аллювиальные террасированные 

ландшафты занимают 0,7 % водосбора. 

Для оценки ландшафтно-экологического состояния посредством 

геоинформационного картографирования в границах речного бассейна 

выделены элементарные водосборы (рисунок 1) [3, с. 276], под которыми 

в настоящей работе принято считать наименьшая площадь водосбора, 

имеющая явно выраженное русло и характеризующаяся достаточной од-

нородностью строения поверхности в отношении рельефа, характера 

почвогрунтов и растительности [4, с. 304]. 

 

 
 

Рис. 1. Гидрографическое районирование бассейна р. Лесная 

 

Для каждого элементарного водосбора проводилась оценка 

экологической устойчивости, способной в определенной мере 

компенсировать антропогенные воздействия. Таким образом, проанали-

зированы следующие показатели: густота речной сети, озерность, 

лесистость, заболоченность, доля луговых земель. Оценка антропогенной 

нагрузки производилась по следующим показателям: доля городских 

территорий, доля территорий сельских населенных пунктов, численность 
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населения, плотность населения, распаханность территории, густота 

автомобильных дорог, количество внесенных минеральных и 

органических удобрений, поголовье крупного рогатого скота. Исходная 

статистическая база данных формировалась по справочным материалам 

землеустроительных служб, отчетам Брестского областного статистичес-

кого комитета, сельских исполнительных комитетов, а также комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию Брестского областного 

исполнительного комитета. Для расчёта комплексных показателей 

положительной и отрицательной составляющих оценки использовался 

метод сложения соответствующих балльных значений показателей и 

последующего равно-интервального ранжирования их суммы. На 

основании разработанной матрицы было выделено три типа 

элементарных водосборов по уровню современного ландшафтно-

экологического состояния. 

К 1 типу отнесено 5 элементарных водосборов, которые характери-

зуются высокими и средними показателями экологической устойчивости 

в сочетании с низкими и средними показателями антропогенной нагруз-

ки. Это, преимущественно территории, характеризующиеся очень низ-

ким показателем сельскохозяйственной освоенности, отсутствием урбо-

ландшафтов, в ландшафтной структуре которых преобладают природные 

биоценозы и свыше 50 % территории занимают ООПТ. Для данного типа 

элементарных водосборов требуется разработка перспективного плана их 

рационального использования, заключающегося в развитие существую-

щего и планируемого природопользования. Здесь возможна интенсифи-

кация хозяйственной деятельности, а именно – развитие сельскохозяй-

ственного и промышленного производства. 

Ко 2 типу отнесено 3 элементарных водосбора, характеризующихся 

высокими, средними и низкими показателями экологической устойчиво-

сти в сочетании низкими, высокими и средними показателями антропо-

генной нагрузки. Для данной территории рекомендовано проведение ме-

роприятий по поддержанию антропогенной нагрузки на текущем уровне 

с обязательным контролем за состоянием природных объектов. 

К 3 типу отнесено 6 элементарных водосборов, характеризующихся 

средними и низкими показателями экологической устойчивости в соче-

тании с высокими и средними показателями антропогенной нагрузки. 

Водосборам данного типа присущи высокие показатели плотности насе-

ления и сельскохозяйственной освоенности, в структуре земельного 

фонда преобладают земли населенных пунктов и сельскохозяйственные 

земли. Для территории водосборов данного типа рекомендуется сниже-

ние антропогенной нагрузки, с одновременным повышением экологиче-

ской устойчивости выделенных элементарных водосборов. Активизация 
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хозяйственной деятельности может привести к деградации природных 

сообществ. В сельскохозяйственном производстве, в первую очередь, 

необходимо проводить мероприятия по снижению поступления биоген-

ных элементов (уменьшение численности поголовья сельскохозяйствен-

ных животных либо рассредоточение по другим элементарным водосбо-

рам; контроль за сроками внесения и суммарными дозами органических 

и минеральных удобрений, согласно возделываемых культур и содержа-

ния азота и фосфора в гумусе; установление лимита по внесению азота 

(не более 170 кг/га в год) и фосфора (не более 25 кг/га в год); запрет на 

размещение крупных животноводческих комплексов вблизи водных объ-

ектов; контроль за отходами животноводства вблизи животноводческих 

комплексов и водных объектов; контроль за внесением и складировани-

ем отходов животноводства; мониторинг водных объектов, расположен-

ных вблизи крупных животноводческих комплексов; контроль за состоя-

нием полей фильтрации и очистными сооружениями). 

Сельскохозяйственные объекты, расположенные в пределах элемен-

тарных водосборов, формируют основную часть антропогенной нагрузки 

на водные объекты территории. В пределах водосбора р. Лесной был 

проведен анализ и корректировка границ водоохранных зон на основе 

данных о размещении потенциально опасных сельскохозяйственных 

объектов в пределах элементарных водосборов. В результате проведен-

ного анализа было выделено 18 участков водоохранных зон (рисунок 3), 

для которых были предложены дополнительные характеристики и от-

корректированные границы водоохранных зон. 

 

 

Рис. 2. Водоохранное зонирование бассейна р. Лесная 
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Таким образом, предложенные водоохранные мероприятия и реко-

мендации, направленные на снижение антропогенной нагрузки и повы-

шение экологической устойчивости, оптимизируют ландшафтно-

экологическое состояние речного бассейна. 
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