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поиск изменений; построение модели для оценки вклада отдельных факторов на вероятность 
появления изменений; построение карты значимости вклада фактора; построение интегральной 
карты вклада всех факторов; прогноз; оценка качества модели/прогноза. 

Для выполнения геопространственного анализа может быть рекомендована мощная и 
гибкая платформа в QGIS – SEXTANTE. SEXTANTE предоставляет доступ как к своим собст-
венным функциям геообработки, так и к алгоритмам, реализованным в сторонних приложени-
ях, упрощая выполнение анализа и делая его более продуктивным. SEXTANTE в QGIS позво-
ляет использовать основные возможности известных сторонних ГИC (SAGA GIS, GRASS GIS, 
TauDEM) и алгоритмов, реализованные напрямую в SEXTANTE (fTools, MMQGISX) в едином 
интерфейсе. Кроме того, этот модуль представляет богатые возможности в автоматизации об-
работки данных (объединение однотипных шагов по выбору алгоритмов) и данных в пользова-
тельской модели анализа. 

Важной задачей является количественная оценка ландшафтной структуры с помощью 
ландшафтных метрик. Для вычисления ландшафтных метрик используется программный про-
дукт FRAGSTATS. Набор используемых метрик зависит от решаемых задач или проблем, от 
объема анализируемых данных, от специфики изучаемых процессов, их пространственного 
разрешения. Выделяют три иерархических уровня использования ландшафтных метрик: уро-
вень «пятна», уровень класса, уровень ландшафта.  

Основные типы метрик: метрики разнообразия (Diversity Metrics); метрики формы (Shape 
Metrics); метрики изоляции и близости (Isolation and Proximity Metrics); метрики краев (Edge 
Metrics); метрики состава (Area and Density Metrics); фрактальные метрики (Fractal Dimension); 
метрики контагиозности и интердисперсности (Contagion and Interspersion); сетевые метрики 
(Network Metrics). 

Ландшафтные метрики характеризуются различной чувствительностью к изменению 
ландшафтной структуры, причем большую чувствительность при прочих равных условиях про-
являют метрики на уровне класса. Реакция метрик ландшафтного уровня определяется измене-
ниями фонового типа землепользования. В тоже время, метрики индицируют временные изме-
нения ландшафтной структуры вне зависимости от фонового землепользования. 
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СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ  

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
За последние 100 лет уровень урбанизации Беларуси вырос более чем в 5 раз и составил 

на 1 января 2014 г. – 76,8 % [1]. Снижение людности сельских населенных пунктов, отток насе-
ления в трудоспособном возрасте, изменение возрастной структуры и функций сельских посе-
лений обусловили трансформацию сельской местности в целом. На современном этапе разви-
тия, когда страна стоит на пороге структурных преобразований отдельных секторов экономики, 
особую актуальность приобретает изучение сельской местности с позиции изменения функций 
сельских населенных пунктов.  

Традиционно исследования сельской местности проводятся на стыке географии, экономи-
ки, социологии. Являясь областью междисциплинарных исследований, изучение сельской мест-
ности требует комплексного подхода через систему «природа – хозяйство – население». Обеспе-
чить его реализацию, на наш взгляд, представляется возможным только посредством комплекс-
ного экономико-географического исследования. Четверть века назад А. И. Алексеев выделял три 
аспекта географических исследований сельской местности: экономический, социальный и эколо-
гический – и говорил о преобладании экономического аспекта изучения [2, с. 20]. Перед совре-
менной наукой стоит задача связать воедино все три аспекта и разработать стратегию макси-
мально разумного, сбалансированного развития территории в рамках устойчивого развития, 
учитывая полифункциональность сельской местности. 

В современной системе географических наук сельская местность выступает объектом 
изучения георуралистики (руралистика, руралогия) (от латинского ruralis – сельский) – молодого 
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научного направления, оформившегося в 60–90-е гг. ХХ века, но недостаточно закрепившегося 
на постсоветском пространстве. 

По определению С. А. Ковалева (1980 г.), сельская местность – это обитаемая террито-
рия, находящаяся вне городских поселений [2, с. 14]. Следовательно, сельская местность вклю-
чает в себя не только территорию непосредственного проживания сельского населения, но и 
территорию за пределами населенных пунктов, используемую жителями в различных целях 
(сельскохозяйственные угодья, леса, водоемы, карьеры по добыче полезных ископаемых). Сре-
ди функций сельской местности XXI века ведущую роль играют обеспечение населения продо-
вольствием, а промышленности – сырьем, экологическая функция, транспортно-коммуникаци-
онная, рекреационная, культурная. Предметная область изучения сельской местности очень 
обширна, и на ее просторах находятся объекты исследования подавляющего большинства дис-
циплин всей географической науки. Задача же современного экономико-географического ис-
следования сельской местности состоит в комплексности изучения сельской местности с целью 
выявления дальнейших перспектив ее развития. 

Учитывая сложность объекта исследования, при выделении этапа зарождения географи-
ческих исследований сельской местности, с одной стороны, нужно говорить о комплексном 
изучении сельской местности как едином объекте, а с другой, нельзя недооценивать опыт ис-
следований отдельных компонентов сельской местности, обобщение которого служит базой 
комплексного исследования. При таком подходе началом покомпонентного изучения сельской 
местности территории Беларуси следует считать ХIХ – начало ХХ века, комплексного – иссле-
дования А. А. Смолича 1910–1930-х гг. 

Наиболее полным определением сельской местности в современной социально-экономиче-
ской географии на постсоветском пространстве является определение А. И. Алексеева: «Сельская 
местность – это вся обитаемая территория стран и районов, находящаяся вне городских поселе-
ний, с ее естественными и преобразованными человеком (антропогенными) ландшафтами, насе-
лением и населенными пунктами (которые относят к категории сельских)» [3, с. 225]. 

В современной науке существует три концепции выделения границ между городом и де-
ревней, закономерно сменивших друг друга: «дихотомическая», «континуальная» и «много-
мерная» (Т. И. Заславская, Р. В. Рывкина, 1972). «Дихотомическая» концепция, наиболее про-
стая, выделяет два типа поселений – «город – деревня». В «континуальной» концепции между 
городским и сельским «полюсами» выделяется переходная зона – «сельско-городской «конти-
нуум» с нарастанием урбанизированности при приближении к городу. «Многомерная» концеп-
ция отражает современные процессы развития города и деревни и поднимает вопрос несогла-
сованной по времени смены разных черт поселений. Например, поселок городского типа может 
иметь как застройку городского типа и выполнять функции, типичные для города, так и, наобо-
рот, на фоне застройки сельского типа его жители могут вести сельский образ жизни [2, с. 12]. 

Российские социологи Т. И. Заславская и Р. В. Рывкина предлагают критерии выделения 
сельской местности, которые сводятся к следующему: 1) численность населения и степень его 
стабильности, характер естественного и механического движения населения; 2) характер и 
сложность отраслевой и профессиональной структуры общественного производства, степень 
развития промышленности, строительства, транспорта; 3) уровень организации материально-
пространственной среды, степень благоустройства поселения; 4) уровень развития обслужива-
ния (сферы услуг), то есть организации всех форм социального потребления; 5) социальные 
функции поселения (его роль в управлении обществом и народным хозяйством, функции по 
отношению к окружающим населенным пунктам); 6) образ жизни населения; 7) состояние соз-
нания (специфические для данного населения нормы, ценности и мнения), характеризующая 
его дифференциация потребностей; 8) отношение к населенному пункту как к городу или как к 
деревне [4]. Кроме того следует добавить экологическую составляющую. 

Такая система критериев отражает комплексный подход к выделению границ сельской 
местности, учитывает ее полифункциональность, система универсальна и при дополнении кри-
териев индивидуальными для государств или регионов пороговыми значениями статистиче-
ских показателей и разработкой системы самих показателей применима в экономико-геогра-
фических исследованиях сельской местности. 

В белорусском законодательстве также нет однозначного определения сельской местно-
сти. Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах развития агро-
экотуризма в Республике Беларусь» с изменениями от 26 ноября 2010 г. сельской местностью 
называет территорию, входящую в пространственные пределы сельсоветов, за исключением 
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территорий поселков городского типа и городов районного подчинения [5]. В Указе Президен-
та Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по совершенствованию учета и 
сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности» термин сельская 
местность применяется в отношении территории сельсоветов, поселков городского типа, горо-
дов районного подчинения, являющихся административно-территориальными единицами, по-
селков городского типа и городов районного подчинения, являющихся территориальными еди-
ницами, а также иных населенных пунктов, не являющихся административно-территориаль-
ными единицами, входящих вместе с другими территориями в пространственные пределы 
сельсоветов [6]. Отсутствие единого определения «сельской местности» на законодательном 
уровне свидетельствует не только о неразрывной связи города и деревни, размытости границы 
между ними, но и недостаточной проработанности самого понятия. 

В рамках существующего административно-территориального деления Беларуси все на-
селенные пункты делятся на три категории: города (город Минск, города областного и район-
ного подчинения), поселки городского типа (городские, курортные и рабочие) и сельские насе-
ленные пункты (агрогородки, поселки, деревни и хутора) [7]. Необходимо отметить, что, не-
смотря на официальную занятость подавляющего большинстванаселения поселков городского 
типа в промышленности и сфере услуг, велика значимость личных подсобных хозяйств в жизни 
населения (рисунок 1) и условия проживания не всегда соответствуют городскому образу жиз-
ни (характер застройки, наличие удобств и др.). В то же время, статистические издания респуб-
лики публикуют данные по двум типам поселений: городским, в том числе поселкам городско-
го типа, и сельским. По состоянию на 1 января 2014 г. при наименьшей плотности населения в 
пределах республики лидером по количеству сельских населенных пунктов и поселкам город-
ского типа является Витебская область – 6262 и 24 единицы соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Доля потребления продуктов питания, произведенных в личных подсобных хозяйствах,  

в общем объеме потребления домашних хозяйств Витебской области (2013 г.) 
 
Таким образом, при экономико-географическом изучении сельской местности для уточ-

нения ее границ логично комплексное сочетание двух концепций: «континуальной» на нацио-
нальном и региональном уровне и «многомерной» на локальном. По Т. Г. Нефедовой, главным 
показателем городского образа жизни является обеспеченность канализацией [8, с. 21]. При 
этом более 60 % площади сельских населенных пунктов Витебской области обеспечены кана-
лизацией, но в то же время показатель обеспеченности горячим водоснабжением ниже в 2 раза. 
В городских поселениях, в том числе поселках городского типа, аналогичные показатели со-
ставляют 94,6 % и 87,6 %. К тому же уровень обеспеченности газом сельских населенных пунк-
тов на 15 % выше, чем городов и поселков городского типа. Как видим, в условиях рурбаниза-
ции даже такие показатели не могут иметь решающего значения при выделении границ сель-
ской местности. 

При таком ракурсе исследования не обойтись без игры масштабами от мелкого (респуб-
лика, область) до крупного (населенные пункты, хозяйства, предприятия). Официальная стати-
стикадает только первичное представление о сельской местности, статистические показатели 
сглаживают острые углы, публикацию получают только средние показатели по республике, 
областям, в лучшем случае по районам. Реальная ситуация, как правило, прояснится только  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 244

после выезда на место – интервью, анкетирование, личные впечатления. Конечно, в идеале, 
личного посещения требуют все сельские поселения от мала до велика, но, учитывая их коли-
чество, итогом заочного исследования каждого района должна стать выборка объектов для по-
сещения (населенных пунктов, хозяйств, предприятий), отличающихся по количеству жителей, 
природным условиям, роду деятельности населения, организацией труда, экономической си-
туацией. Такой подход позволит отразить разнообразие сельской местности, выявить сильные и 
слабые стороны развития отдельных хозяйств, предприятий, населенных пунктов, районов, 
взаимосвязи пространственного размещения существующих предприятий и населенных пунк-
тов, определить перспективные территории для возникновения новых и возможно дать второе 
дыхание мельчающим сельским поселениям. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА ДЕФЛЯЦИОННООПАСНЫХ ЗЕМЛЯХ ПОЛЕСЬЯ 

 

Ветровая эрозия является одним из наиболее распространенных видов деградации почв, 
наносящих большой экономический и экологический ущерб. Она относится к числу тех гло-
бальных проблем, актуальность которых не только не уменьшается в ходе исторического раз-
вития, но и приобретает все большую остроту.  

Проблема дефляции почв актуальна для Беларуси, так как особенности рельефа, геомор-
фологии, характер почвообразующих пород и интенсивная антропогенная нагрузка на почвен-
ный покров обусловили значительное ее развитие. Проведенные исследования показывают, что 
на пахотных землях ежегодно с одного гектара выносится ветром в среднем 10–15 тонн твер-
дой фазы почвы, 150–180 кг гумусовых веществ, безвозвратно теряется до 10 кг азота, 4–5 кг 
фосфора и калия, 5–6 кг кальция и магния. Потери гумуса и элементов питания, ухудшение аг-
рофизических, биологических и агрохимических свойств отрицательно сказываются на произ-
водительной способности почв [1, с. 7; 2, с. 10]. 

В настоящее время предпринимаются огромные усилия для изучения процессов ветровой 
эрозии и разработки эффективных мер борьбы с ней. Мероприятия по борьбе с ветровой эрози-
ей в первую очередь должны быть направлены на устранение причин, порождающих ее разви-
тие, а также на повышение плодородия почв, поднятие их производительности в целях получе-
ния высоких и устойчивых урожаев. Комплекс мероприятий по предотвращению и ослаблению 
дефляции почв включает организационно-хозяйственные, агротехнические и лесомелиоратив-
ные меры борьбы.  
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