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СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
Учреждение образования «Международный государственный 

экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского 

государственного университета 

Аннотация. В статье рассмотрены история развития и 

состояние ландшафтных исследований на территории 

Беларуси. Определены ведущие школы и исследователи 

ландшафтного разнообразия. Выделены основные аспекты 

проблемы комплексной оценки качества окружающей среды. 

Отражены научные организации в Республике Беларусь, 

которые проводят геоэкологические исследования 

ландшафтов. 

Summary. The article discusses the history of development and 

the state of landscape research in Belarus. Leading schools and 

researchers of landscape diversity are identified. The main 

aspects of the problem of integrated assessment of environmental 

quality are highlighted. Reflected scientific organizations in the 

Republic of Belarus, which conduct geoecological studies of 

landscapes. 

 

Начало ландшафтным исследованиям на территории 

Беларуси положили работы крупного географа и 

организатора науки, профессора БГУ А.А. Смолича (1891-

1938) в 20-х годах ХХ ст. Наиболее значительной среди них 

является большая статья «Тыпы геаграфiчных краявідаў 

Беларусі», опубликованная отдельным изданием в 1925 г. [1]. 

На территории Беларуси (в границах 1925 г.) автор выделил 

«краявіды» (ландшафты) конечной морены с подтипами 

озерной и увалистой морены, донной морены, 

овражнобалочный, полесский и дал подробное описание их 

геологического строения, рельефа, почвенно-растительного 

покрова, впервые использовав для их характеристики 

количественные показатели. 



 

 

Наиболее значительных успехов в своем развитии 

ландшафтные исследования Беларуси достигли во второй 

половине ХХ ст. Начало этого этапа связано с именем 

известного исследователя, географа и геоморфолога, 

профессор БГУ В.А. Дементьева (1908-1974). Важным 

результатом деятельности В.А. Дементьева является 

формирование на географическом факультете БГУ 

единственной на то время в Беларуси научной школы 

фундаментальных ландшафтных исследований [2]. Наиболее 

значительный результат этого периода - публикация в 1984 

первой ландшафтной карты Беларуси [3] масштаба 1: 600.000 

(авторы Н.К. Клицунова, Г.И. Марцинкевич, Г.Т. 

Хараничева, Л.В. Логинова).  

В пятитомной энциклопедии «Прырода Беларусі» 

(1983-1986) были опубликованы ландшафтные карты всех 

административных областей и районов республики общим 

числом 125, мелкомасштабная ландшафтная карта страны 

вошла в школьные географические атласы (1990, 1998, 2004). 

В опубликованном в 2002 году Национальном Атласе 

Беларуси есть отдельный раздел «Ландшафты», 

ответственным редактором которого являлась профессор 

БГУ Г.И. Марцинкевич. Там размещена ландшафтная карта 

масштаба 1:1.250 000 (авторы Г.И. Марцинкевич, Н.К. 

Клицунова), которая содержит ряд уточнений и изменений. 

Учитывая мелкий масштаб карты, на ней показано 

распространение только двух основных классификационных 

единиц - родов (14) и видов (37) ландшафтов [4]. 

Перед ландшафтоведением в конце XX в. встали новые 

теоретические проблемы, обусловленные ускорением 

процессов деградации природных комплексов и экосистем, 

загрязнением окружающей среды, снижением 

биологического и ландшафтного разнообразия, глобальным 

ухудшением экологической ситуации. Наступил новый - 

экологический - этап развития ландшафтоведения. 

Первостепенную важность приобрели проблемы учета, 



 

 

оценки и сохранения ландшафтного разнообразия как 

необходимого условия жизнедеятельности человека и 

функционирования живых организмов биосферы. 

Техногенные потоки рассеяния давно и глубоко 

исследуются в рамках геохимии ландшафтов (А.И. 

Перельман, М.А. Глазовская, В.С. Хомич, С.В. Какарека, 

Т.И. Кухарчик и др.). А.И. Перельманом разработаны основы 

теории ландшафтно-геохимических барьеров, ряды 

биологического поглощения элементов и их подвижности в 

различных условиях. 

Теоретические основы геохимии ландшафтов 

формировались и развивались под влиянием работ В.И. 

Вернадского, А.П. Виноградова, Б.Б. Полынова, М.А. 

Глазовской, А.И. Перельмана, К.И. Лукашёва, 

Дж. Фортескью [5]. Основные исследования в области 

геохимии ландшафтов Беларуси начались в конце 50-х - 

начале 60-х гг. 20 века в различных научных учреждениях 

республики. Наиболее масштабные и широкопрофильные 

исследования проводились на базе лаборатории 

геохимических проблем АН БССР под руководством 

академика К.И. Лукашёва (основные приоритеты - геохимия 

зоны гипергенеза, четвертичных и голоценовых отложений) 

и лаборатории биогеохимии почв Белорусского 

государственного университета (БГУ) под руководством 

академика И.С. Лупиновича (биогеохимия почв и 

агроландшафтов). 

На территории Беларуси в разные годы проводили 

научные исследования, в том числе и по природоохранной 

проблематике И.С. Лупинович, А.Е. Шкляр, 

В.Я. Крищанович, В.А. Дементьев, Е.М. Люткевич, 

А.М. Абатуров, О.Ф. Якушко, В.А. Лапуть, И.П. Герасимов, 

В.К. Голубцов, А.В. Кудельский, К.И. Лукашев, Г.Я. Рылюк, 

А.И. Кононов, В.Н. Киселев, А.С. Махнач, В.А. Москвич, 

Л.А. Демидович, М.Г. Ясовеев и др. [6]. Целенаправленное 

изучение воздействия и последствий техногенеза на 



 

 

природную среду и отдельные компоненты геосистем начато 

в начале 80-х годов ХХ в. сотрудниками БелНИГРИ, 

Института геохимии и геофизики НАН Беларуси и 

Гомельского госуниверситета — В.И. Фоменко, 

Л.И. Шаповал, М.В. Фадеевой, Г.С. Евтушенко и др. 

Методика исследований базируется на 

геоэкологических и картографических работах – 

А.Н. Витченко, В.Н. Губина, Н.А. Капельщикова, 

А.А. Ковалева, Г.И. Марцинкевич, Ю.М. Обуховского, 

В.И. Осипова, В.С. Преображенского, Г.И. Сачка, 

В.Т. Трофимова, В.С. Хомича, М.И.Струка, О.В.Кадацкой, 

М.Г. Ясовеева и других российских, белорусских и 

зарубежных исследователей. Анализ и обобщение 

литературных и фактических материалов о характере 

техногенного воздействия на ландшафты Беларуси 

различных исследователей позволили разработать 

концептуальную схему изучения применительно к объекту 

исследования.  

Основные научные организации в республике, которые 

проводят геоэкологические исследования, следующие: 

Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный 

институт (БелНИГРИ) ПО «Беларусьгеология», Институт 

природопользования (ИП) НАН Беларуси, Институт 

геохимии и геофизики НАН Беларуси, научно- 

исследовательские лаборатории БГУ (НИЛ геоэкологических 

проблем, НИЛ экологии ландшафтов и др.), Белорусский 

научно - исследовательский центр «Экология», 

«БелНИПИНефть» (г. Гомель), ЦНИИКИВР и др. 

В конце XX начале XXI в. выходят крупные 

монографии, которые представляют: обобщение материалов 

геоэкологических, гидрологических и геолого-

гидрогеологических исследований, их дополнение и 

уточнение на основе современных исследований и 

представлений; разработки новых методик оценки 

гидрогеологических параметров, миграции загрязняющих 



 

 

веществ, в том числе с использованием численного 

моделирования; оценку качественного и количественного 

состояния природных ресурсов на современном этапе и в 

перспективе. 

В Беларуси сложилась геоэкологическая ситуация, 

которая на отдельных участках ее территории может 

рассматриваться как кризисная, приведшая к образованию 

неблагоприятной и непригодной для жизни среды, что 

требует научного анализа на основе методологии наук 

геологического цикла и экологии. Для ее успешного решения 

прежде всего необходимо понимание того, что же 

происходит с природной средой в связи с воздействием на 

нее человека, возрастает потребность проведения 

комплексных и скоординированных научных исследований 

по изучению причин глобальных изменений, влиянию их на 

пространственно-временные тенденции преобразования 

окружающей среды, определению способов предотвращения 

возможных последствий их развития в перспективе. 
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