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Изучена роль картографирования и анализа структуры видов земель водосбор-

ных территорий для экологического мониторинга. На основе анализа литературных 

источников выявлено, что изучение видов земель на водосборных территориях имеет 

реальную практическую ценность для сохранения биологического разнообразия, адап-

тации к изменению климата и устойчивого использования водных ресурсов. 
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Введение. Эффективный экологический мониторинг и контроль 
напрямую зависят от качества и полноты информации о состоянии при-
родных систем. В этом контексте важную роль играет детальное картогра-
фирование видов земель водосборных территорий, отражающее гидроло-
гические особенности ландшафта. Данная информация служит ключевой 
информационной базой для экологического надзора и управления вод-
ными ресурсами. 

Водосборы представляют собой естественные гидрологические еди-
ницы, в пределах которых происходит аккумуляция, трансформация и пе-
рераспределение воды с территории, ограниченной водоразделами. Кар-
тографирование этих природных систем позволяет выявить закономерно-
сти гидрологических процессов, а также установить связи между антропо-
генной нагрузкой на водные объекты и состоянием окружающей среды в 
целом. Такая информация имеет ценность для разработки эффективных 
стратегий рационального использования водных ресурсов. 

В данной статье рассматриваются аспекты картографирования водо-
сборных территорий и раскрывается его значение для совершенствования 
экологического мониторинга.  

Материалы и методы исследований. Для визуализации использо-
вания земель водосборов проводится их картографирование согласно при-
нятой в стране системе оценки земель. При этом в разных странах для вы-
деления видов земель используются свои классификации и реестры зе-
мельного покрова.  

Успешные глобальные и региональные проекты в области классифи-
кации земельных ресурсов, составления и обновления карт глобального и 
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регионального охвата, характеризующих структуру земель, включают 
программы Corine Land Cover [5], Copernicus Land Cover Classification [6], 
GLOBELAND 30 [7]. 

Одной из наиболее широко используемых систем классификации зе-
мель является CORINE. CORINE (Coordinated Information on the 

Environment)  европейская система классификации, разработанная Евро-
пейским агентством по окружающей среде. Она предназначена для уни-
фикации и стандартизации данных о земле в странах Европейского союза. 

Ключевая особенность CORINE заключается в использовании много-
уровневой классификации: первый уровень включает общие категории, а 
последующие уровни предоставляют более детальную информацию о ти-
пах земель. Это позволяет создавать как общую обзорную картину, так и 
более подробные карты для изучения конкретных территорий. 

В то же время некоторые страны, например, США, разрабатывают 
собственные национальные системы классификации земель, адаптирован-
ные к местным условиям и потребностям. Так, в США используется си-
стема классификации, разработанная Геологической службой США 
(USGS). В Беларуси же используется разделение на категории и виды зе-
мель согласно Кодексу Республики Беларусь о земле. В соответствии со 
ст.7 Кодекса РБ о земле все земли подразделяются на 14 видов, выделяе-
мых по природно-историческим признакам, состоянию и характеру ис-
пользования. 

Каждая система классификации видов земель имеет свои особенно-
сти и цели. Они могут различаться в зависимости от географического по-
ложения, климатических и экологических условий и потребностей каждой 
страны. Однако все они направлены на обеспечение систематизированной 
информации о видах земель для планирования использования земли, 
оценки рисков, охраны окружающей среды и устойчивого управления ре-
сурсами. 

У разных классификаций видов земель есть свои преимущества и не-
достатки. Например, главное преимущество системы CORINE заключа-
ется в возможности разделения классификации на несколько уровней, что 
позволяет использовать различные уровни детализации в зависмости от 
целей и требований исследования. Это обеспечивает гибкость и универ-
сальность в применении системы относительно различных участков мест-
ности. Говоря о минусах данной классификации, стоит упомянуть ограни-
чения в использовании для некоторых регионов, так как классификация 
создавалась для стран ЕС и не может полностью удовлетворять требова-
ниям других стран и регионов. 

Что касается разделения земель на виды и категории согласно Ко-
дексу о земле Республики Беларусь, то в ней отсутствует такая гибкость, 
как в системе CORINE, имеет место ограниченность в интерпретации  
различных видов земель. Для территории Беларуси данная классификация 
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является оптимальной, так как создавалась именно для нашей страны. В 
Республике Беларусь данная система эффективно помогает управлять ре-
сурсами, планировать устойчивое использование территории и распреде-
лять земельные ресурсы между различными секторами экономики. 

Анализ литературных источников показал, что в настоящее время ос-
новные направления исследований по изучению структуры и динамики 
видов земель водосборных территорий касаются выявления и понимания 
изменений, происходящих с видами земель на водосборных территориях 
из-за изменения природных условий и антропогенного вмешательства в 
природную среду. 

Научные исследования и публикации, посвященные роли картогра-
фирования водосборных территорий в экологическом мониторинге, пред-
ставляют собой обширный пласт современной научной литературы. Рас-
смотрим наиболее значимые работы в данной области. 

Так, публикация Mark S. Wigmosta, Stephen J. Burges [4] широко рас-
крывает данную тему. Мотивацией исследования явилась разработка по-
литики землепользования, которая сводит к минимуму неблагоприятное 
воздействие и сохраняет биоразнообразие и устойчивость экосистемы под 
воздействием человека. Сделан вывод, что, изучая водосборы определен-
ного региона (преимущественно на северо-западе Тихоокеанского реги-
она Америки), а также влияние лесозаготовок и строительства дорог на 
речной сток и возникновение оползней, ученые могут сформировать 
принципы устойчивого управления окружающей средой со схожими гид-
роклиматическими и геоморфологическими условиями во всем мире.  

Существует ряд зарубежных исследований, касающихся конкретных 
водных объектов, мониторинга динамики земель на их водосборах и вли-
яния данных изменений на сами водные объекты. Один из примеров – пуб-
ликация Costa R., Goncalves C., Fushita A., Santos J. [3]. Авторами данной 
работы проведен сравнительный анализ динамики антропогенного вмеша-
тельства в земли водосборной территории реки Жакаре-Гуасу (Бразилия) 
на основе изменений землепользования за 10 лет (2004-2014 гг.). Эта ин-
формация имеет практическое значение с точки зрения улучшения эколо-
гического планирования и управления. Данные за 10 лет были получены 
на основе индекса урбанизации, который оценивает, насколько в природ-
ных ландшафтах доминируют измененные системы.  

Наряду с этим, анализ отечественных научных трудов показал, что на 
данный момент в белорусской науке недостаточно внимания уделяется во-
просам, связанным с анализом и картографированием видов земель водосбор-
ных территорий. Из имеющихся публикаций, раскрывающих влияние изме-
нений в использовании земель водосборов на водные объекты, представляют 
интерес работы [1] и [2].  



537 

В исследованиях О.В. Токарчук, С.М. Токарчук [1] на основе анализа от-
крытых данных дистанционного зондирования Земли и пяти временных сре-
зов доступной топографической информации, литературных источников, 
справочных изданий были выявлены направленность и интенсивность изме-
нения гидрографической сети и поверхностных водосборов озер в пределах 
современной территории НП «Нарочанский» и его внешней охранной зоны. 

Достойной внимания также является совместная публикация БГУ и Си-
лезского университета в Катовице (Институт наук о Земле), авторами которой 
являются Б.П. Власов, П. Щипек [2]. В публикации рассмотрены необрати-
мые изменения гидрологических особенностей Ореховского озера, произо-
шедшие из-за интенсивной гидромелиорации водосбора озера в течение по-
следних 100 лет, ставшие причиной ухудшения качества воды, снижения 
насыщения кислородом, повышения минерализации воды и концентрации 
биогенов, снижения прозрачности воды. 

Результаты и их обсуждение. Анализ имеющихся литературных источ-
ников показывает и подтверждает важность картографирования и анализа ви-
дов земель водосборных территорий при экологическом мониторинге. 

Детальное картографирование водосборных территорий обеспечивает 
ценную информацию, необходимую для комплексной оценки состояния 
окружающей среды. Знание точных границ водоразделов, особенностей гид-
рографической сети, морфометрических характеристик водосборов позво-
ляет: 

1. Выявлять источники и пути миграции загрязняющих веществ в 
водные объекты. Картографические данные дают возможность просле-
дить связь между антропогенными воздействиями в пределах водосбора и 
качеством воды в соответствующих реках, озерах, подземных водах. 

2. Оценивать экологический статус и уровень нагрузки на водные 
экосистемы. Анализ морфометрических параметров водосборов (пло-
щадь, форма, уклон) в сочетании с данными мониторинга позволяет опре-
делять устойчивость водных объектов к антропогенным воздействиям. 

3. Прогнозировать возможные риски и угрозы, связанные с экстре-
мальными гидрологическими явлениями. Картографическая информация 
о пространственном распределении водных ресурсов в пределах речных 
бассейнов служит основой для моделирования сценариев паводков, навод-
нений, засух. 

4. Разрабатывать эффективные стратегии природоохраны и управле-
ния водными ресурсами. Целостное представление о гидрографической 
структуре территорий позволяет определять оптимальные границы водо-
охранных зон, планировать размещение очистных сооружений, водоза-
борных сооружений и других объектов водохозяйственной инфраструк-
туры. 

Заключение. Картографирование водосборных территорий является 
незаменимым инструментом экологического мониторинга, обеспечивая 
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всестороннее пространственное моделирование гидрологических процес-
сов и их взаимосвязи с состоянием окружающей среды. Регулярное обнов-
ление и совершенствование таких картографических продуктов служит 
ключом к эффективному управлению водными ресурсами и сохранению 
экологического благополучия.  

Таким образом, на основе вышеизложенного материала можно сде-
лать вывод о перспективности развития данного направления исследова-
ний в Беларуси. Изучение видов земель на водосборных территориях 
имеет реальную практическую ценность для управления земельными ре-
сурсами, сохранения биологического разнообразия, адаптации к измене-
нию климата и устойчивого использования водных ресурсов. 
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