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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЛАНДШАФТЫ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

В ходе исследований антропогенного воздействия на ландшафты юго-востока Беларуси проведена 
историческая периодизация, установлена связь между природно-ландшафтной структурой терри-
тории и особенностями расселения. Выполнена оценка антропогенной нагрузки на ландшафты и 
ее изменения при помощи показателей плотности населенных пунктов, их людности, плотности 
населения и сельскохозяйственной освоенности территории от I тысячелетия до нашей эры до 
конца XX века. к 

Введение 
За длительный период антропогенного воздействия естественные ландшафты претерпели 

значительные изменения, вызванные расселением, освоением территории и интенсивным 
использованием природных ресурсов. Итогом данных процессов является формирование 
современных природно-антропогенных геосистем. Анализ литературных источников показы-
вает, что история антропогенного преобразования ландшафтов юго-востока Беларуси изучена 
весьма слабо. В то же время современное экологическое состояние территории, ее экологичес-
кие проблемы и экологическая ситуация являются результатом предшествующего антропоген-
ного воздействия на природные системы, историей хозяйственного освоения ресурсов. Все 
вышесказанное определяет актуальность изучения антропогенного воздействия на ландшафты 
в историческом аспекте, которое включает определение особенностей природопользования на 
различных временных срезах, исследование процесса расселения, оценку антропогенной 
нагрузки на ландшафты, а также анализ влияния ландшафтной структуры территории на 
характер расселения на различных временных срезах. 

В работе рассмотрены особенности природопользования и антропогенные изменения 
ландшафтов юго-востока Беларуси за период около 2500 лет, начиная со времени появления 
первых стационарных поселений, а вместе с ними и существенных преобразований ландшафтов 
в железном веке. 

Методика исследований 
В качестве объекта исследования выбрана территория юго-востока Беларуси общей 

площадью 8585 км2. По природно-ландшафтному районированию Беларуси [8], объект иссле-
дования расположен в пределах 4 ландшафтных районов: Беседско-Сожского, Днепровско-
Сожского, Тереховского и Приднепровского. Согласно районированию природно-антропоген-
ных ландшафтов Беларуси, территория принадлежит к Беседь-Сожскому району лесополевых 
моренно-зандровых ландшафтов и Речицко-Добрушскому району пахотных и пахотно-лесных 
моренно-зандровых и аллювиальных террасированных ландшафтов. Природно-ландшафтная 
структура на уровне родов представлена моренно-зандровым (35,2 %), вторичным водно-ледни-
ковым (18 4 %), аллювиальным террасированным (27,5 %), пойменным (8,1 %), озерно-аллю-
виальным (10,1 %) и вторичноморенным (0,7 %) ландшафтами. 

Методология исследований базируется на историко-географическом подходе [3, 6]. Мето-
дика исследований предусматривала анализ архивных, картографических, аэрофотосъемочных 
и космофотосъемочных материалов, фондовых материалов, использование ГИС-технологий 
для анализа и оформления результатов. 

В ходе исследований решались следующие задачи: сопряженный анализ источниковедческой 
базы, отражающей ландшафтные, палеогеографические и археологические исследования юго-
востока Беларуси; выявление основных этапов антропогенного освоения территории; выяснение 
связи между природно-ландшафтной структурой территории и особенностями антропогенного 
освоения; реконструкция видов природопользования в разные временные срезы; инвентаризация 
факторов антропогенного воздействия на ландшафты и их последствий; оценка антропогенной 
нагрузки на ландшафты; изучение изменений антропогенного воздействия в ходе истории 
освоения ландшафтов юго-востока Беларуси. 
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Для выяснения истории антропогенного освоения юго-востока Беларуси проведена историчес-
кая периодизация с учетом особенностей хозяйства, землепользования, расселения, антропогенной 
трансформации ландшафтов и их экологических проблем. Выделено 5 этапов: 1-й этап - I тысяче-
летие до нашей эры; 2-й этап - I—VIII века нашей эры; 3-й этап - IX-XVI века; 4-й этап - XVII-
XIX века; 5-й этап - XX век. 

Для оценки антропогенной нагрузки на ландшафты использован ряд показателей: плотность 
поселений (единиц на 100 км2), средняя людность поселений (человек), сельскохозяйственная осво-
енность (площадь земель, занятых под подсечно-огневое или пашенное земледелие, км2 или %). 

Средняя численность населения одного поселения 1-2-го этапов рассчитывалась исходя из 
археологических данных о площади городищ и селищ, размерах жилых помещений, числе 
дворов в поселении и ориентировочных оценок численности жителей в отдельных городищах. 
Людность поселений 3~5-го этапов рассчитывалась исходя из документальных данных о 
среднестатистической численности населения и общем числе населенных пунктов на этапе. 
Сельскохозяйственная освоенность оценивалась площадью земель, занятой под земледелие 
(подсечно-огневое на 1-м и 2-м этапах, пашенное на 3-м и 4-м этапах). Для сравнения исполь-
зовалась структура землепользования конца XX века. 

Основной картографический материал представлялся в виде набора карт, выполненных с 
помощью программного пакета ArcView 3.2а. Расчет площадных показателей осуществлялся на 
основе модуля Spatial Analyst 2.0а. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Ландшафтная структура территории создает предпосылки для ее антропогенного освоения, 

влияет на формирование и развитие системы расселения, следовательно, оказывает воздейст-
вие на возникновение и размещение природно-антропогенных геосистем. 

На основе изучения литературных источников были составлены картосхемы размещения 
поселений для каждого этапа (рисунки 1-5) . Анализ размещения поселений различных истори-
ческих срезов в ландшафтных выделах, относящихся к различным родам ландшафтов (по 
классификации ландшафтов Беларуси [8]) показал следующее. 

На всех этапах плотность поселений на территории моренно-зандрового и вторичноморенного 
ландшафтов выше, чем других родов ландшафтов (таблица 1). Так, плотность поселений в 
пределах вторичноморенного ландшафта в 1,2-2,9 раза выше средней плотности по району; в 
пределах моренно-зандрового ландшафта - в 1,3-1,8 раза выше, чем средняя плотность по 
району. На территории моренно-зандровых ландшафтов находится 47,1 % всех населенных 
пунктов, в их число входят крупнейшие городища древних археологических культур (Горош-
ков, Горваль, Милоград, Колочин, Городок, Мохов, Новоселки, Железники, Светиловичи и 
другие), а также более половины населенных пунктов, появившихся на 3-м этапе (Гомель, 
Речица, Телеши, Тереничи, Горваль, Присно, Шерстин, Заспа и др.). 

Аллювиальный террасированный и вторичный водно-ледниковый ландшафты характеризу-
ется пониженной плотностью поселений (на большинстве этапов данный показатель здесь ниже, 
чем в среднем по району). Наиболее низкая плотность поселений в течение всего рассматри-
ваемого времени имеет место в пределах озерно-болотного ландшафта (в 1,4-3,7 раза ниже, чем 
средняя по району), пойменного ландшафта (в 1,5-4,1 раза ниже, чем средняя по району). 

Вероятно, указанные различия в заселенности ландшафтов в существенной мере обуслов-
лены особенностями их морфолитогенной основы, от которой, в свою очередь, зависят плодо-
родие и устойчивость почв, дренированность территории, характер растительного покрова и 
другие факторы, определяющие природно-ресурсный потенциал. Наличие плодородных дер-
ново-палево-подзолистых суглинистых почв и относительно низкий уровень заболоченности 
способствуют росту повышенной концентрации поселений на территории моренно-зандрового и 
вторичноморенного ландшафтов в течение всего рассматриваемого периода. 

Важную роль играет фактор удаленности от реки. Установлено, что 60,4 % всех пунктов 
находится на расстоянии 5 км от рек, причем в промежутке до 1 км расположено 21,8 % всех 
поселений, а 92,5 % - в пределах 10 км от рек (таблица 2). Поселения более поздних этапов 
возникали на большем удалении от рек, особенно это характерно для пунктов, появившихся 
после XVI века. Древние поселения больше тяготеют в своем размещении к крупным рекам 
(Днепр, Сож, Беседь), располагаясь на надпойменных террасах и высоких коренных берегах. 
В то же время поселения 4-го и 5-го этапов более равномерно размещаются по всей террито-
рии юго-востока Беларуси. 

Нами была предпринята попытка оценить изменение антропогенной нагрузки в течение 
рассматриваемого периода времени. Наиболее достоверным показателем, отражающим 
антропогенную нагрузку от древнего времени до современности, является плотность населе-
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Рисунок 1 - Размещение поселений I тысяче-
летия до нашей эры Ландшафты: 1 - моренно-
зандровый, 2 - вторичный во дно-леднико-
вый, 3 - аллювиальный террасированный, 4 -
пойменный, 5 - вторичноморенный, 6 - озер-
но-болотный; 7 - поселения. 

Рисунок 2 - Размещение поселений I—VIII ве-
ков нашей эры. Условные обозначения см. на 
рисунке 1. 

Рисунок 3 - Размещение поселений I X -
XVI веков. Условные обозначения см. на 
рисунке 1. 

Рисунок 4 - Размещение поселений XVII 
XIX веков. Условные обозначения см. на 
рисунке 1. 

ния Плотность населения, в свою очередь, может быть оценена на основе сведений о числе посе-
н ^ у Т ™ ^ людность поселений I тысячелетия до 

десятков до первых сотен жителей (средняя людность 200 человек). Людг.ость поселешш ! 
V i n исков нашей эры находилась примерно в аналогичных пределах, но средняя людность 
составляет неТолее 100Человек (большинство поселений имеют людность первые десятки 
ч е л о в е к ) И с х о д я и з этого была рассчитана плотность населения в пределах ландшафтных 
вылелов (таблица 3) Видно, что практически до XVII века плотность населения на изучаемой 
тГооитории1Гла низкой (несколько человек на 1 км»). Результаты данной оценки плотности 
населения^овпадают с оценками плотности населения этого исторического периода в других 
решонах [4 13 М]. л ш о ) Г1ЛОТНОС1Ъ н а с е Ления непрерывно возрастала. В нанболь^ 
шей степе™ она увеличилась на моренно-зандровом и вторичпоморенном ландшафтах, в 
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меньшей степени - на аллювиальном терраси-
рованном и вторичном водно-ледниковом 
ландшафтах. На озерно-болотном и поймен-
ном ландшафтах плотность населения на 
4-м и 5-м этапах практически одинакова. 

Основным фактором антропогенных 
изменений ландшафтов на 1-м и 2-м этапах 
следует считать повсеместно применявшееся 
в этот период подсечно-огневое земледелие. 
Появившись на территории лесной зоны 
Восточной Европы более 4000 лет назад, 
подсечно-огневое земледелие использова-
лось как один из инструментов освоения 
новых лесных территорий, включая обра-
ботку земли, а также во многих районах 
сенокошение и выпас [2]. Высокая урожай-
ность посевов в первые годы освоения 
участка (сам-30, сам-70 и даже сам-150) 
[11] снижала трудозатраты в 1,5-15,0 раз 
по сравнению с пашенной системой земле-
делия, обеспечивая среднюю семью зерно-
выми даже при малых размерах подсеки. 

Но, несмотря 
на все достоинст-
ва подсечно-огне-
вой системы земле-
делия, она оказы-
вает весьма значи-
тельное отрицатель-
ное воздействие 
на ландшафт. Во-
первых, при под-
секе площадь вы-
жигаемых участков 
в десятки и тыся-
чи раз превышала 

Рисунок 5 - Размещение поселений XX века 
азмерах и и Д ™ . Условные обозначения см. на рисунке 1. 
Таблица 1 - Размещение поселений и ландшафтная структура терри-
тории на уровне родов ландшафтов, число поселений на 100 км> 

Род ландшафта 
Этапы антропогенного освоения 

Моренно-зандровый 
Вторичный водно-ледниковый 
Аллювиальный террасированный 
Пойменный 
Вторичноморенный 
Озерно-болотный 
Весь район 

1 1 2 3 4 

2,21 1,48 2,01 5,85 

1,23 0,51 0,9 4,67 

1,76 0,50 0,84 3,79 

0,85 0,42 0,85 1,56 

4,41 — 1,47 5,88 

1,02 022 0,57 3,19 

1,70 0,81 1,24 4,44 

5 
10,97 
8,57 
7Д6 
1,99 
23,5 
4,22 
8,16 

площади росчистей, а непродолжи-
тельный период ее использования 
вынуждал включать в оборот все но-
вые и новые земли. Это приводило к 
появлению множества негативных 
последствий подсечно-огневого зем-
леделия на достаточно больших тер-
риториях: обнажение поверхности 
почвы, выравнивание микрорельефа, 
обеднение почвенной мезофауны, уве-
личение поверхностного стока и эро-
зии почв, увеличение пожароопасно-
го! лесов 117]. 

Согласно современным пред став-

Таблица 2 - Распределение населенных пунктов в 
зависимости от расстояния до реки, % от общего 

ГЗтапы антропогенного освоени я 
Расстояние 
до реки,км 1 1 ^ 3 4 5 

До1 40,4 57,1 59,8 28,7 21,4 

1 2 17,1 14,2 10,2 12,3 13,7 

2-5 20,5 17,1 14,9 22,2 24,7 

5-10 16,1 11,4 па 28,7 32Д 

Более 10 5,3 0 3,7 7,8 8Л 

лениям, основная часть лесов, существенно на их 

— 2 ™ (,-vm 
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века нашей эры) - от 250 до 1500 га. 
С учетом нормы площади подсеки, 
необходимой для обеспечения 
ресурсами одного человека, вели-
чины людности и плотности насе-
ления была определена величина 
антропогенной нагрузки, связан-
ной с сельскохозяйственным осво-
ением (таблица 4). Вследствие сла-
бой изученности особенностей хозяй-
ствования милоградских и других 
племен эти цифры следует рассмат-
ривать как весьма приблизительные. 

Согласно полученным нами 
оценкам, в I тысячелетии до нашей 
эры антропогенным изменениям, 

связанным с подсечно-
огневым земледелием, 
могло быть подвержено 
до 50 % территории 
района. В значительной 
степени изменения охва-
тывали моренно-занд-
ровый и вторичномо-
ренный ландшафты. 
Учитывая, что площадь 
выжигаемых лесов в 
несколько раз превыша-
ет непосредственно 
используемую площадь, 
то, вероятно, уже в I ты-
сячелетии до нашей эры 
растительный покров 

по всей территории (кроме заболоченных земель и болот) подвергся антропогенным преобра-
зованиям. 

Антропогенное воздействие в это время также было обусловлено скотоводством (археоло-
гические данные показывают, что разводились все современные виды домашних животных: 
крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи). Широко были развиты разнообразные домаш-
ние производства: производство железа из болотной руды, бронзолитейное производство, 
изготовление глиняных сосудов, обработка камня, кости, ткачество, обработка кож [12]. Сле-
дует отметить, что кузнечное дело достигало довольно высокого уровня и наряду с добычей 
болотных руд практиковалось практически в каждом из поселений милоградской культуры. 

В I тысячелетии нашей эры антропогенная нагрузка снижается: уменьшается общее число 
поселений (в 1,3 раза) и, вероятно, их людность. Антропогенные изменения, связанные с под-
сечно-огневым земледелием, затрагивают до 12 % площади района. Плотность населения 
менее 1 человека на км2 (максимальная плотность населения на моренно-зандровом ландшафте 
1,48). Наибольшая нагрузка приходится на моренно-зандровый (до 25 %), вторичный водно-
ледниковый (до 10 %) и аллювиально-террасированный (до 10 %) ландшафты. Таким образом, 
на данном этапе имело место снижение плотности населения и связанного с ней уровня антро-
погенной нагрузки. Этот вывод подтверждается результатами палинологических исследований, 
которые в I тысячелетии нашей эры фиксируют снижение антропогенной активности, выражен-
ное в уменьшении доли растений-антропохоров и синхронном увеличении доли граба^ дуба, 
липы, лещины. Предполагается, что в этот период значительные площади сельскохозяйствен-
ных земель были заброшены и на них происходило восстановление лесного покрова [16]. 
Возможные причины снижения антропогенной активности: 1) экологические последствия 
подсечно-огневого земледелия (падение плодородия песчаных и супесчаных почв, развитие 
эоловых процессов и т. д.); 2) климатические изменения; 3) социально-политические и 
социально-экономические процессы (наиболее вероятно действие комплекса факторов, включа-
ющего все перечисленные выше). 

На 3-м этапе на территории района основной формой земледелия является пашенное [1, 9]. 
Обрабатываемые земли занимают небольшие площади, но уровень трансформации компонентов 

Таблица 3 - Плотность населения и ее изменения в 
ходе освоения территории, чел./км2 

Этапы антропогенного 
Род ландшафта освоения Род ландшафта 

1 1 2 1 з | 4 | 5 
Моренно-зандровый 4,4 1,5 4,0 23,4 31,8 

Вторичный водно-ледниковый 2,4 0,5 1,8 18,7 24,8 
Аллювиальный 3,5 0,5 1,7 15,1 20,7 
террасированный 

3,5 0,5 1,7 15,1 20,7 

Пойменный 1,7 0,7 1,7 6,2 5,7 

Вторичноморенный 8,8 - 2,9 23,5 68,2 

Озерно-болотный 2,1 0,2 1Д 12,7 12,2 

Весь район 3,4 0,8 2,5 17,7 23,6 

Таблица 4 - Удельная площадь земель, занятых под земледелие, 
и ее изменения в ходе освоения территории, % 

Род ландшафта 
Этапы антропогенного освоения 

Род ландшафта 
1* 2* | 1 з 1 4 | 5** 

Моренно-зандровый 11-66 <25 8-12 47-70 60,3 

Вторичный водно-ледниковый 6-37 <10 <5 37-56 57,9 

Аллювиальный террасированный 9-53 <10 <5 30-45 33,4 

Пойменный 7-26 <6 <5 12-19 <5,0 

Вторичноморенный >50 - 5-10 47-70 60,9 

Озерно- болотный 5-30 <5 <5 25-38 41,8 

Весь район 9-50 2-12 <10 35-40 45,8 

Примечание - * Все земли под подсечно-огневым земледелием; ** в по-
следней четверти XX века. 
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о с ™ ^ - г о периода представлен, 
современных населенных пунктов Бобовой Г ЭПОХИ * и е в с к о й ^уш обнаружены вблизи 
появляются укрепленные поселения^^ ( замки/п В°>' Ш е Р С Т И Н ' Х а л ^ - В XI-XIII веках 
(1213). Установлено, ч т о д л я ^ о б е с п е ч е н Г о л Х о ^ ^ И Г О Р О Д а Г°М С Л Ь ( 1 1 4 2 > и Речица 
при пашенной системе . « „ „ ^ p ™ Z l T J Г ^ . . ° В е к а 6 Усл°виях умеренного климата 
Исходя из этого, нами была о ц е н ^ Г о а с п ™ "" ° б Р а б ' а ™ в а е м ° й земли [10, 18 и др.]. 
что наибольшая р а с п а х ^ о т Г ^ а к - г п ^ Г Гя""5 Л а Н Д Ш а Ф т о в Р а й ™ а (™блица 4). Видно, 

™ н ^ ^ ^ с РОСТОМ 

освоены). С этого в р е м е ш Л ш ™ И ° Т Ч а с ™ сУ^счаные почвы были 
населенных пунктов с пкп J ™ Z „ „ Г Р Т ы в н о е существование крупных сельских 
Бобовичи, Терюха, ландшафтами (Романовичи, 
ления и антропогенной нагрузки в течение я ™ ' Р И Д Р У Г И е Х В м е с т е с т е м Р о с т насе-
ный социально-политическими проЦ "сами Так Т к Т ц Г х у Т Г ™ ° 6 y C ™ " 
заселение правобережья реки Сож'старообрядцами (Ветка) В н Д а л Г х У п Г " " " М а С С°В° е 

населения старообрядцев достигает свыше лпппп п н а ч а л е Х У Ш века численность 
0 735, 1764 гг") прРивоЦдятДк Г ~ ^ х Т е к Т СТ°Р°НЬ1 П р а В 1 ™ в а 
Ветки составляет всего несколько тысяч человек) [81 численность населения 

о б у 1 Г н Г н р ~ "лошади застроенных земель, что 
население города Гомеля ГконГеXVJU Z Z н а с е л ™ городов (Гомель, Речица). Так, 
века - уже 36800 человек УвеличпваГось H a e , e T ' ™ ° б ° Л е С 5 0 0 ° Ч е Л 0 В 6 К ; В К О Н " е Х 1 Х 

века более 1000 человек п р о Г в а Г в р а д е * Х 1 Х 

Значительной трансформации п о д в е р г л и с ь ^ ^ , 
каждом крупном селе были плотины и мельнипк, Р ' М " л ь ч а > У т ь> Терюха) - в 
РУД, которые снабжали желе ные ^ В 6 Л а с ь д о б ы ч а болотных железных 
Терюха, Рудня-Дпкаловка)К концу^Х1Х в е Г в и ™ Г 0 ™ ' Р У д н я - М а Р™°нова, Рудня-
25 %, а распахапность около 35-40 % Н а мп 1 Р а И ° Н У л е с и с т о с т ь составляет около 
тах лесистость не п р е н и й 1 0 % а ' р а с п а х а Г о е Г Г ^ 0 ^ " етоРи™°«°Ренном ландшаф-
вень распаханности и структура ' з 1 л е п п 1 ч Т , С О С Т а в л я л а н е м е н е е 70 %. Видно, что уро-
целом приближаются к современньш ^таблица 4^ Я Т е р р И Т ° р И И — в о с т о к а Беларуси в 

Заключение 

установХл°еДно:аНаЛИЗа И С Т°Р И И а Н Т Р О П О ™ о освоения ландшафтов юго-востока Беларуси 

с т р у ' к т ^ ^ Т ™ Факторы: ландшафтная 
характерна для моренно-занлогтпгп„' Z Д ф ° ' ! Наибольшая плотность поселений 
(б„ЛьШ,р„ , а с т ь

 д о р е к " 
мости прослеживаются в течение всего Р К и ) ' У к а з анные зависи-
эры (поселения м и л о г р а д с к о Г к ^ ° Т 1 тысячелетия до нашей 

вым з е м ! ™ ^ ^ связанным с подсечно-огне-
моренно-зандровом и вторичноморенноГ лан л ' «РРИтории района, причем на 
р _ б Ы Л пРе°бразован весь 

р е з у л ь т а т е ч ! * ™ ^ Н а Г р у З К И Н а « Ф ™ , в 
мых земель. К концу XIX века р а с п а х а н н ^ ^ Увеличивались площади обрабатывае-
шафтов достигла 70 % и более П т ™ ^ Т Ш Ю ~ 3 а Н Д Р 0 В 0 Г 0 И втоРИ™оморенного ланд-
современной. ' Р У К Т У Р а ^ ^ п о л ь з о в а н и я всей территории приблизилась к 
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С . У . Андрушко, А. П. Гусеу 
Г 1СТАРЫЧНЫЯ АСПЕКТЫ АНТРАПАГЕННАГА УЗДЗЕЯННЯ 

НА ЛАНДШАФТЫ ПАУДНЁВАГА У СХОДУ БЕЛ АРУ CI 

У артикуле разгледжаиы асабл1васщ антрапагеннага уздзеяння на ландшафты пауднё-
вага усходу Беларуы у ггстарычным аспекце за перыяд ад I тысячагоддзя да натай эры да 
канца XX веку. Устаноулена сувязь пам1ж ландшафтным1 умовам{ тэрыторьи i асабл1вас-
цямъ рассялення. Найбольшая гичыльнасць паселЫч адзначаецца у марэнна-зандравым i 
другаснамарэнным ландшафтах, таксама на ix тэрыторьи бьш размешчаны буйнейшае 
гарадзЫча археалаг1чных культур i населения пункты, ятя узтклг пасля IX веку. Адзна-
чаецца сувязь пам{ж размяшчэннем населеных пунктау i адлегласцю да рэк. Больш 60 % 
ycix населеных пунктау раёну за увесь доследны прамежак часу размешчаны на адлегласщ 
5 км да рэк. 

Антрапагенная нагрузка на тэрыторыю ацэньвалася пры дапамозе паказчыкау шчыль-
насщ населеных пунктау, ix люднасщ, шчыльнасщ насялення i сельскагаспадарчай асвоенасщ. 
У станоулена, што на першым i друг\м этапах асноуным фактарам антрапагеннага уздзе-
яння з'яулялася падсечна-палымянае земляробства. Згодна з атрыманымг дадзеным{ антра-
пагенным зменам на 1 этапе было падвержана да 50 % тэрыторьи, найбольшае уздзеянне 
адзначана у марэнна-зандравым i другаснамарэнным ландшафтах. Для 2 этапу характэрна 
некаторае знгжэнне паказчыкау антрапагеннага уздзеяння. На 3 этапе асноунай формай 
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уздзеяння становщца раллёвае земляробства, апрацаваныя земл1 займаюць невялЫя 

Засягщш То % i Z I Z а сшрякшура земмкаръхтанш уоёй ,„ ,рш„Ч,ш шбмз.шоя да 
сучаснай. 

S.V. Andrushko, А. P. Gusev 

HISTORICAL ASPECTS OF THE ANTHROPOGENIC INFLUENCE UPON 
LANDSCAPES IN THE SOUTHEASTERN REGIONS OF BELARUS 

The naner discusses the features of the anthropogenic influence upon landscapes in the 

SS^SSSSSSSSSs?^ щтш of the influence, cultivated lands occupy small areas, but a degree of the landscape transforma 
^ Г Г ^ Н е nineteenth century the area of arable lands in ™r<nni,-outwashand 
secondary morainic landscape occupied 70 % of the territory and more, and the land use pattern 
became similar to the present-day one all over the territory. 
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