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Территория Беларуси оставалась мало изученной вплоть до XIX в. Только в XIX 

— начале XX в. сделано описание природы отдельных регионов, проведено 
картографирование территории, исследован рельеф, сделаны первые попытки 
систематического изучения почв, растительности, климата Беларуси и ее физико-
географического районирования. В это время были определены абсолютные высоты 
рельефа Беларуси и прилегающих территорий, что позволило А. А. Тилло составить 
первую гипсометрическую карту региона. По результатам геодезических 
исследований экспедицией военных топографов была составлена знаменитая 
"трехверстка" — военно-топографическая карта (масштаб 1:126 000) и 
крупномасштабные карты отдельных губерний (Минской, 1:42 000; Могилевской и 
Витебской, 1:84 000). 

Большое значение для изучения территории Беларуси имела Западная 
экспедиция под руководством И. И. Жилинского. Особенности размещения 
торфяников, строения речных долин, образования рек, характер четвертичных 
отложений, форм рельефа и другие географические вопросы изложены в работе И. И. 
Жилинского "Очерк работ Западной экспедиции по осушению болот" (1899). 
Участники экспедиции провели детальную нивелировку поверхности территории 
Полесья, изучили его гидрологию, орографию, палеогеографию (Г. И. Танфильев и 
др.). На данном этапе изучение рельефа проводили А. Н. Кернажицкий, П. Я. Арма-
шевский, П. А. Тутковский, А. Б. Мисуна. В результате выяснена роль древних 
оледенений в формировании рельефа, изучены крупнейшие речные долины, сделаны 
первые попытки геоморфологического картографирования территории, установлена 
ледниковая природа валунных отложений, разработаны основы палеогеографии, 
составлены первые стратиграфические схемы четвертичных отложений. Значительные 
работы были проведены по изучению рек, озер, климата, растительности, почв и 
других компонентов природного комплекса территории Беларуси. Западно-Двинская 
и Днепровская гидрологические партии работали в самом конце XIX в. Ими 
проведено подробное описание Западной Двины (от Витебска до Риги), составлен 
"Атлас Днепра". В 1897 г. вышла работа А. А. Тилло "Атлас распределения атмо-
сферных осадков на речных бассейнах Европейской России". В 1902 г. Н. И. 
Максимович опубликовал монографию "Днепр и его бассейн". Изучением режима 
грунтовых вод, влияния лесов и болот на речной сток занимался Е. В. Оппоков. 
Работая в составе Западной экспедиции, он доказал, что речной сток отражает 
колебания метеоэлементов, а на его величину оказывают влияние рельеф, грунты, 
лесистость территории, болота и пр. По результатам исследований он написал работы: 
"Режим речного стока в бассейне верхнего Днепра (до г. Киева)", которая была 
опубликована в 1909 и 1913 гг. и отмечена Большой золотой медалью Русского 
географического общества, и "Об испарении с поверхности речных бассейнов" (1911). 
В это же время вышла из печати работа А. И. Воейкова "Пинское Полесье и 
результаты его осушения" (1911), в которой проанализирован гидрологический режим 
рек и сделан вывод о том, что канализация болот будет улучшать водный режим как 
болот, так и рек. Исследованием гидрологии и батиметрии озер занимались А. М. 
Сементовский, Д. М. Анучин, В. Врублевский, Б. Дыбовский, В. Заржецкий, В. 
Лесневский, М. И. Шиков и др. Некоторые итоги исследований озер изложены в 
работах В. Заржецкого "Озера Сенненского уезда Могилевской губернии" (1903), 
"Озеро Лукомльское Сенненского уезда" (1904) и др. В результате проведенных 
исследований была организована сеть гидрологических постов; дана характеристика 
основных рек, озер, болот; установлены основные зависимости между стоком и 
другими природными компонентами; заложены основы широкомасштабных 



гидрологических исследований; проведены изыскательские работы и проложена сеть 
каналов. 

Параллельно велись климатические исследования, которые организовали К. С. 
Веселовский, А. И. Воейков, Г. И. Вильд, Д. Н. Кайгородов и др. В 1897 г. вышла 
книга А. И. Воейкова "Климат Полесья", в которой впервые дана детальная характери-
стика климата юга Беларуси. В соответствии с общим планом организации опорных 
метеорологических станций, одна из первых на территории Беларуси была создана в 
усадьбе А. С. Белыницкого-Бирули (Новое Королево, близ Витебска), которая рабо-
тала с 1884 до 1914 г. В 1914 г. при губернских земских управах начали создаваться 
метеорологические бюро, что способствовало развитию метеонаблюдений. К началу 
XX в. на территории Беларуси создана сеть метеостанций, которая включала около 
100 метеостанций I, II и III разряда. Причем кроме государственных в нее входили 
метеостанции в поместьях. Начали широко проводиться фенологические наблюдения, 
организованные Д. Н. Кайгородовым. В 1912 г. в Беларуси работало более 600 
фенологических корреспондентов. В 1900 г. вышел "Климатический атлас Российской 
империи", в котором дана характеристика важнейших климатических элементов на 
территории Беларуси. 

Изучалось состояние почв и потребности проведения мелиорации, а также 
закономерности территориального размещения почв. Опубликована работа В. В. 
Докучаева "К вопросу осушения болот и, в частности, болот Полесья". В 1911 г. в 
Минске открыта опытная болотная станция. Благодаря работам Н. Н. Сибирцева и К. 
Д. Глинки продолжено мелкомасштабное картографирование территории и создана 
карта почв Европейской России. Активизация почвенных исследований произошла 
после столыпинской аграрной реформы (1910—1914). Геоботанические исследования 
территории Беларуси проводили В. В. Пашкевич, В. К. Пачосский и В. Е. 
Доктуровский (география видов растений), К. В. Регель и Г. К. Крейер 
(растительность болот и лугов). Отрывочные сведения собраны также по животному 
миру (работы А. Н. Никольского   "Животный мир  Полесья"  и  В. И. Шнитникова   
"Птицы Минской губернии"). 

В дореволюционное время сделаны первые попытки физико-географического 
районирования территории. Это работы В. П. Семенова, Г. И. Танфильева, Е. П. 
Зябловского. Проведены комплексные описания природы отдельных регионов 
Беларуси А.-Г. Киркором, К. А. Волосовичем, М. Балинским и др. 

Экономико-географические исследования в это время были направлены на сбор 
статистических данных по сельскому хозяйству и промышленности; на организацию 
переписи населения и изучение его динамики и численности; на изучение и 
проведение классификации населенных пунктов Беларуси. Это работы В. П. Семенова 
по изучению населения Беларуси, А. С. Дембовецкого, посвященные исследованию 
хозяйства Могилевской губернии и др. 

Географические исследования послереволюционного периода связаны с 
Институтом белорусской культуры (Инбелкульт), в котором с момента его 
образования в 1922 г. была природоведческая секция. В 1924 г. создана секция 
географии, а в 1925 г. образована комиссия по изучению природных и 
производительных сил. В 1927 г. организован отдел природы и хозяйства, вклю-
чающий и кафедру географии. Во главе отдела и кафедры стоял А. А. Смолич. Только 
в 1927—1928 гг. проведено 12 крупных научных экспедиций по изучению природы, 
населения и хозяйства Беларуси. Большое внимание уделялось изучению 
геологического строения и рельефа территории. С 1919 по 1930 г. П. А. Тутковский, 
А. М. Жирмунский, Г. Ф. Мирчинк, Н. М. Жуков и их сотрудники провели 
десятиверстную геологическую съемку большей части территории Беларуси. С 1928 г. 
проводились среднемасштабные геологические и гидрогеологические съемки 
отдельных регионов под руководством С. Н. Булыги, П. А. Леоновича, М. М. 



Цапенко, М. Г. Эткина и др. Большой вклад в изучение четвертичных отложений внес 
Н. Ф. Блиодухо. Он выделил на территории Беларуси 6 типов ландшафтов 
(кристаллический, конечноморенный, зандровый, донноморенный, 
древнеаллювиальный, лёссовый), которые легли в основу первой схемы 
геоморфологического районирования, выполненного В. А. Дементьевым (1948). 
Изучением формирования рельефа Беларуси занимался Б. Л. Личков. В середине 30-х 
годов вышли первые карты четвертичных отложений Беларуси. В 1939 г. С. С. 
Маляревич и М. М. Цапенко составили карту четвертичных отложений (1:500 000) 
восточной части Беларуси, в 1941 г. напечатана карта четвертичных отложений под 
ред. С. А. Яковлева. 

В довоенный период проводились исследования водных ресурсов рек и озер и 
возможности их использования. Возросла сеть гидропостов (в 1940 г. их было 170), 
начали строиться гидрологические станции, на которых изучался режим рек, условия 
формирования стока и др. В 1931 г. в Беларуси начала действовать служба 
гидрологических прогнозов. В 1933—1940 гг. подготовлен первый водный кадастр, 
куда вошли сведения о 130 реках и 15 озерах республики. В 1931 г. М. Л. Лейвиков 
опубликовал результаты подсчета запасов гидроэнергоресурсов для 5 крупнейших 
(Западная Двина, Днепр, Березина, Сож, Припять) и 93 малых рек Беларуси. 

На данном этапе увеличилась потребность народного хозяйства в 
метеорологической и климатической информации. В 1940 г. в Беларуси действовала 1 
метеостанция первого разряда (Минск, обсерватория), 60 метеостанций второго 
разряда, 90 — третьего. В 1927 г. вышел в свет "Климатический атлас Беларуси" А. И. 
Кайгородова, в 1933 г. — его монография "Климат БССР, Западной Беларуси и 
смежных областей". С 1931 г. в Беларуси начали создаваться регулярные прогнозы 
погоды; с 1933 г. — выпускаться декадные агрометеобюллетени, а с 1938 г. — 
фенологические прогнозы. 

Исследования почв активизировались после открытия в 1922 г. Белорусского 
государственного института сельского и лесного хозяйства (БГИСЛХ), в структуре 
которого была кафедра почвоведения. В 1923 г. организована экспедиция под 
руководством В. Г. Касаткина, которая провела маршрутные исследования почв на 
всей территории Беларуси. В результате составлены первая почвенная картосхема 
(масштаб 26 верст в дюйме) и очерк почв БССР. Кафедра почвоведения Горецкого 
сельскохозяйственного института под руководством Я. Н. Афанасьева в 1922 — 1923 
гг. исследовала почвы восточных областей Беларуси. В 1924 г. в Инбелкульте создана 
почвенно-геологическая комиссия, в 1927 г. — кафедра почвоведения, позже 
преобразованная в Институт агропочвоведения и удобрений. В 1925—1931 гг. 
составлены почвенные карты по 10 административным округам и сводная карта почв 
БССР. В 1932—1937 гг. проведены крупномасштабные исследования почв машинно-
транспортных и сортоиспытательных станций. Проблемами почвоведения в этот 
период занимались Я. Н. Афанасьев, А. Г. Медведев, П. П. Роговой, И. С. Лупинович, 
Н. П. Булгаков, В. И. Пашин и др. Велись исследования почв с целью их мелиорации. 
Были определены пути освоения Полесской низменности и принят пятилетний план 
освоения 4 млн. га Полесья. 

Исследованиями растительного и животного мира в этот период были охвачены 
Поозерье, Верхне- и Центральноберезинские и Слуцкая равнины. С 1930 г. под 
руководством И. Д. Юркевича начались лесотипологические исследования, в 1940 г. 
разработана первая классификация типов лесов, проведено лесорастительное 
районирование Беларуси. Началось систематическое изучение фауны. В работах А. Ф. 
Федюшина, И. Н. Сержанина, В. А. Слесаревича, А. В. Вязовича и других приводятся 
сведения о запасах и динамике охотничье-промысловых и некоторых других жи-
вотных. Большое внимание в 20 —30-е годы уделялось охране природы. Приняты 
лесной, водномелиоративный, земельный кодексы Беларуси, созданы первые 



заповедники (Березинский, 1925 г.; Беловежская пуща, 1939 г.). 
Экономико-географические исследования велись на базе подразделений 

Госплана, с 1922 г. в Инбелкульте и БГУ, а с 1931 г. и в Институте экономики АН 
БССР. В 1922 г. вышла в свет книга А. А. Бурбиса "Краткий курс по экономической 
географии Беларуси", в которой дана характеристика экономического состояния 
Беларуси и ее ресурсов. В 1923 г. М. К. Ярошевич в книге "Сельскохозяйственные 
районы Минской губернии и БССР" выделил сельскохозяйственные районы, дал 
структуру земельных угодий, почвенных площадей, состава животноводства и др. 

В 1925 г. в Белорусской сельскохозяйственной академии (БСХА) была открыта 
первая в Беларуси кафедра экономической географии, которой руководил Г. И. 
Горецкий. В 1926 г. вышла его монография "Народны прыбытак Беларусі (нацыя-
нальны даход Беларуси)". На основании анализа огромного статистического 
материала он определил основные черты и особенности развития экономики 
Беларуси, сделал выводы и обобщения, которые имеют научное значение до 
настоящего времени. Развитие народного хозяйства Беларуси рассматривается на 
фоне экономики Европейской части России. Г. И. Горецкий делает вывод о том, что 
Беларусь является регионом с интенсивными формами животноводства и зависящим 
от него земледелием. Результаты своих исследований он использовал при разработке 
направления деятельности, структуры, программы и плана работы Белорусского 
научно-исследовательского института сельского и лесного хозяйства, директором 
которого он был с 1927 по 1930 г. Одновременно он заведовал кафедрой по изучению 
стандарта народного хозяйства Белорусской академии наук, на которой решались 
задачи наиболее выгодного географического размещения отраслей хозяйства и 
отдельных предприятий. Г. И. Горецким опубликованы научные статьи экономико-
географической направленности: "Экономическое влияние Москвы на организацию 
сельского хозяйства области" (1927), "Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы 
(нацыянальны склад насельнщтва Заходняй Беларусі)" (1928), "Нацыянальныя 
асаблівасці насельнщтва БССР і беларускага насельніцтва СССР паводле перапісу 
1926 г." (1929) и др. Г. И. Горецкий исследовал народонаселение и состояние сельско-
го хозяйства Гомельской области. Полная экономико-географическая характеристика 
развития и размещения хозяйства Беларуси, а также описание его отраслевой 
структуры даны в книге "Экономическая география Беларуси", подготовленной 
Институтом экономики АН БССР (1936). 

В 20-е годы начали разрабатываться проблемы народонаселения (Л. И. Лубно-
Герцик, В. Л. Смулевич, Е. 3. Волков), состояния и развития городских поселений (С. 
А. Сулькевич и др.). 

В 1938 г. экономико-географы приняли участие в разработке новой схемы 
районирования, которая предусматривала образование в Беларуси административных 
областей и районов. 

Одновременно с компонентными и отраслевыми географическими 
исследованиями проводились и комплексные. Комплексное направление присуще 
работам А. А. Смолича, Н. В. Азбукина. Г. И. Горецкого и др. Книга А. А. Смолича 
"Геаграфія Беларусі" (1923) представляет собой описание природы, населения и 
хозяйства Беларуси и отдельных ее частей. Определив географию как науку о 
пространственном распределении процессов и явлений, как природного, так и 
антропогенного характера, автор подчеркивал их взаимосвязь и закономерность 
проявления. Этому способствовала принятая схема изложения материала. Показан ре-
сурсный потенциал республики и традиционные пути развития хозяйства. Много 
внимания уделено описанию населения, этнографическим и историческим границам 
Беларуси. Впервые проведено районирование территории и описаны выделенные 
регионы. Специальный раздел, посвященный описанию природы, населения и 
хозяйства Беларуси, имеется в книге Н. В. Азбукина (1926). Комплексности 



географических исследований способствовало решение кафедры географии 
Инбелкульта в 1927 г. о создании картографической картотеки с целью полного 
географического описания территории Беларуси. Только за 1927 — 1928 гг. сделано 
комплексное описание 2438 географических объектов. Был разработан проект 
Большого экономико-географического атласа, начата работа по составлению 
гипсометрической карты Беларуси, готовилось издание серии книг под названием 
"Матэрыялы па геаграфіі і статыстыцы Беларусі" (первый том вышел в 1928 г.) и т. д. 
Однако в 30 — начале 40-х годов многие работы были практически остановлены. 
Некоторые исследования были прерваны более чем на 10 лет. 

В послевоенный период активизировали свою работу или были открыты новые 
научно-исследовательские институты и другие научные подразделения, изучающие 
отдельные компоненты природы (рельеф и четвертичные отложения, почвы, воды, 
растительность и животный мир и др.). Географический факультет БГУ из чисто 
учебного подразделения превратился в учебно-научный географический центр. 

Исследования стали более детальными с обязательным изучением природных 
явлений и процессов в территориальной и временной динамике, что позволило 
составить серию разномасштабных карт. В 1947 г. М. М. Цапенко составила карту 
четвертичных отложений (1:500 000), которая в дальнейшем неоднократно 
совершенствовалась другими авторами (1950 г. — С. А. Яковлев; 1969, 1978 гг. — Г. 
И. Горецкий). В 1960 г. составлена первая геоморфологическая карта Белоруссии (под 
ред. М. М. Цапенко), которая также неоднократно уточнялась и дополнялась (1964 г. 
— Т. А. Цымбал; 1980, 1986 гг. - Б. Н. Гурский и др.). В 1949 г. составлена сводная 
карта почв БССР (1:1 200 000), а с 1957 г. начались работы по крупномасштабному 
почвенному картированию территории Беларуси. В результате к 1964 г. все хозяйства 
Беларуси имели почвенные карты масштаба 1:10 000, в 1965 — 1967 гг. составлены 
районные (1:50 000), в 1970—1971 гг. — областные (1:200 000), а в 1977 гг. — 
почвенная карта Беларуси (1:500 000, авторы Н. И. Смеян и И. Н. Соловей). 
Аналогичные работы велись по картографированию растительности, и в 1979 г. 
составлена карта растительности Беларуси (1:600 000) авторским коллективом под 
руководством И. Д. Юркевича. Результатом комплексных картографических 
исследований природы явилась карта ландшафтов Беларуси (1984), составленная под 
руководством Г. И. Марцинкевич. 

Важным моментом в развитии картографирования природы явились 
национальный "Атлас БССР" (1958, под ред. С. Н. Малинина и др.), "Учебный атлас 
Белорусской ССР" (1990) и "Атлас Рэспублікі Беларусь" (1998, под ред. Р. А. 
Жмойдяка), школьные учебные карты и атласы (VI —X кл.). 

Работы по  физико-географическому и  геоморфологическому районированию 
начал в 1948 г. В. А. Дементьев. Его идеи о геоморфологическом   делении   
территории   в   дальнейшем   развили Л. Н. Вознячук, А. В. Матвеев,  Б. Н. Гурский,  
Р. И. Левицкая. На основе таких факторов, как тектоника, рельеф и геоморфоло-
гические процессы, территория Беларуси ими разделена на 4 области и 77 
геоморфологических районов. В рамках геоморфологической тематики, начиная с 50-
х годов, изучалось строение и формирование речных долин (работы М. М. Цапенко,  
Г. И. Горецкого,  Б. Н. Гурского, Л. Н. Вознячука,  М. А. Вальчика и др.). 
Составлением стратиграфической схемы четвертичных отложений и изучением 
истории развития природы в антропогене занимались М. М. Цапенко,    Н. А. Махнач,   
Л. Н. Вознячук,    Б. Н. Гурский, Э. А. Левков, А. В. Матвеев,  В. В. Стецко,  Е. П. 
Мандер и др. Г. И. Горецкий создал белорусскую школу палеонтологов-четвер-
тичников (Ф. Ю. Величкевич,  Г. К. Хурсевич,  Я. К. Еловичева и др.). В 1959 г. вышла 
книга А. С. Махнача и Л. Н. Вознячука "Геологическое прошлое Белоруссии". В 
дальнейшем палеогеографические   проблемы   решались   в   работах   Г. И. 
Горецкого, Н. А. Махнач (1971),   Е. П. Мандера  (1973),   Э. А. Левкова (1980),  Б. Н. 



Гурского,  Э. А. Левкова, А. В. Матвеева (1982, 1988) и др. 
В 50-е годы, благодаря исследованиям К. И. Лукашева, начало формироваться 

геохимическое направление. Оно сначала развивалось как геохимия отдельных 
генетических типов отложений (болотных — В. А. Ковалев; озерных — А. А. Хомич; 
аллювиальных — В. А. Кузнецов и др.), а затем расширилось до комплексной 
географической науки — геохимии ландшафтов (работы К. И. Лукашева, В. К. 
Лукашева, Н. К. Чертко, В. Б. Кадацкого и др.). 

Исследование рек и озер шло путем расширения сети гидропостов и станций. В 
1980 г. их было более 200 только в системе Управления по гидрометеорологии и 
контроля за природной средой. Совершенствовались методы наблюдений, 
повышалось качество гидропрогнозов, обобщались накапливаемые результаты в виде 
справочников и карт. В 1966 г. составлен водный кадастр Беларуси, в который вошли 
характеристики 142 рек и 26 озер. К 1970 г. подготовлен справочник "Ресурсы 
поверхностных вод" с полной характеристикой 145 рек и 174 озер. Появились работы 
по условиям формирования и норме стока, водным балансам, испарению и влиянию 
на сток мелиорации (Б. Д. Зайков, В. М. Лившиц, К. А. Клюева, А. Г. Булавко, В. Ф. 
Шебеко и др.). 

В 1968 г. в БГУ организована научно-исследовательская лаборатория 
озероведения под руководством О. Ф. Якушко, составлен справочник озер Беларуси 
(О. Ф. Якушко, В. А. Калечиц, О. К. Мельников, А. Н. Рачевский, Б. П. Власов и др.). 
Началось изучение водохранилищ и прудов, построенных на территории Беларуси (В. 
М. Широков, Г. М. Базыленко, П. С. Лопух, И. И. Кирвель и др.). 

Исследования условий и факторов формирования климата, географических 
закономерностей протекания атмосферных явлений и процессов и так далее 
проводились на 5 обсерваториях, свыше 40 станциях и более чем 1150 метеопостах по 
единой методике с использованием ЭВМ. В Гидрометеоцентре работает бюро 
прогнозов и составляются как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы погоды. 
Большой вклад в изучение общих вопросов климата внесли А. X. Шкляр и М. А. 
Гольберг. Результаты исследований А. X. Шкляра изложены в работах: "Сезонное 
развитие природы Беларуси" (1959), "Календарь природы Беларуси" (1967), "Клима-
тические ресурсы Беларуси и их использование в сельском хозяйстве" (1973) и др.; М. 
А. Гольберга - "Климат Минска" (1976) и др. Периодически выпускаются 
климатические сборники и справочники. Сформировались такие направления, как 
влияние осушения на микроклимат (В. Ф. Шебеко, А. Г. Булавко, П. А. Ковриго и др.), 
условия развития сельскохозяйственных культур (А. X. Шкляр, В. А. Мельник, М. А. 
Гольберг и др.), агроэкологические исследования климатических ресурсов (А. Н. 
Витченко). 

В опубликованной в 1996 г. коллективной монографии "Климат Беларуси" (под 
ред. В. Ф. Логинова) наиболее полно представлена климатография региона по данным 
столетних наблюдений.  Ряд параметров и характеристик дан с достаточной полнотой 
впервые. В. Ф. Логиновым исследованы изменения климата под воздействием 
естественных и антропогенных факторов (приток радиации от Солнца, вариации 
газового и аэрозольного состава атмосферы и др.). Оценка пространственно-
временных закономерностей  изменения  климата  Беларуси  позволила  начать 
работы по составлению сценариев климата будущего (В. Ф. Логинов, Г. П. Кузнецов, 
В. С. Микуцкий). 

Биогеографические исследования касались растительности и животного мира  
Беларуси.   Особое внимание уделялось лесной растительности.   Составлена 
типологическая  классификация  лесов, проведена таксация, выделены ареалы 
распространения отдельных видов растительности. В 1965 г. вышла в свет моногра-
фия "География, типология и районирование лесной растительности Беларуси" (под 
ред.  И. Д. Юркевича). Активизировалось изучение  луговой  растительности  (П. М. 



Санько),   разработана классификация, проведена оценка кормовых угодий и др. Рабо-
той,   обобщающей   исследования   по   географии   растительности, явилась книга И. 
Д. Юркевича, Д. С. Голода, В. С. Адерихо "Растительность Беларуси, ее 
картографирование, охрана и использование" (1979). Дальнейшее развитие получило 
изучение проблем, связанных с использованием и охраной болот (А. П. Пидопличко, 
И. С. Лупинович,  3. И. Денисов,  Н. Н. Бамбалов,   С. М. Зайко и др.). 
Биогеографические изыскания приобрели экологическую направленность (В. Н. 
Киселев,   Ф. Н. Воронин,   О. Е. Агаханянц и др.).  Начались биогеографические 
исследования озер и водохранилищ Беларуси (О. Ф. Якушко, В. М. Широков и др.). 

Исследования географической направленности ведутся в Институте леса НАН 
Беларуси. Здесь развита геоэкономическая и почвенно-геоботаническая тематика. 
Изучаются лесные экосистемы на загрязненных радионуклидами территориях. 

Почвенно-географические исследования имели несколько направлений: 
почвенное картографирование, районирование, биогеохимия почв, качественная 
оценка земель, противоэрозионная организация территории, мелиорация земель, 
оптимизация почв и др. 

Первое почвенно-географическое районирование было проведено в 1947 г., 
затем неоднократно уточнялось, и в 1974 г. разработана окончательная схема, 
согласно которой территория Беларуси делится на 3 почвенно-географические 
провинции, 7 почвенно-климатических округов и 10 агропочвенных районов. Од-
новременно проводились работы по классификации и типологии почв (А. Г. 
Медведев, Н. И. Смеян, И. Н. Соловей, Т. А. Романова и др.). Изучение биогеохимии 
почв началось в 1962 г. под руководством И. С. Лупиновича.  Составлены карты 
распределения   основных   микроэлементов   в   почвах,   водах   и   растениях (Г. П. 
Дубиковский, В. С. Аношко, Н. А. Гецевич, Н. К. Чертко, К. К. Кудло,  Л. Ф. 
Вашкевич и др.).   Качественная оценка земель Беларуси впервые была проведена в 
1964—1968 гг. под руководством  А. Г. Медведева и  по  его  методике  (Н. И. Смеян, 
В. Ф. Клебанович, А. Ф. Черныш, Л. И. Шибут и др.). Вопросы противоэрозионной  
организации  территории  начали  разрабатываться с 60-х годов. Благодаря научно-
методическим разработкам В. В. Жилко, С. М. Зайко, Л. М. Ярошевича, А. А. 
Лепешева и др., а также исследованиям почвоведов-географов Белгипрозема, в на-
стоящее время все хозяйства Беларуси имеют комплексные планы 
противоэрозионного устройства своих территорий.  Составлена карта эродированных 
земель Беларуси (В. В. Жилко и др.). 

Интенсивное проведение мелиоративных работ в 50 —70-е годы определило 
социальный заказ географии на научное обоснование этих мероприятий и оценку их 
последствий. Теоретическими   разработками   этих   проблем   занимались   М. Ф. 
Лебедевич (1954), И. С. Лупинович и Т. Ф. Голуб (1958), С. Г. Скоропанов (1961) и др. 
Вопросы трансформации почв под влиянием мелиорации нашли отражение в работах 
А. Г. Медведева, Н. Н. Бамбалова, С. М. Зайко, Л. Ф. Вашкевича и др. В 70-е годы 
сформировалось новое научное направление в географии — мелиоративная   
география,   комплексно  решающая   задачи  необходимости, экономической 
эффективности и экологической целесообразности мелиорации  (В. С. Аношко,   М. Н. 
Брилевский  и др.).   Наряду с мелиорацией географы участвовали в решении задач 
рекультивации земель (В. А. Прокопеня и др.) и оптимизации почв (А. Г. Медведев, Н. 
П. Иванов, Н. К. Чертко и др.). 

Экономико-географические исследования были направлены на решение 
вопросов территориального размещения отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, народонаселения и трудовых ресурсов, населенных пунктов, социальных 
проблем. Общие вопросы истории и территориальной организации производства 
разрабатывали Ф. С. Мартинкевич, Н. Т. Романовский, И. И. Трухан, Н. Е. Рогозин, Л. 
В. Козловская и др.; проблемы населения и населенных пунктов — В. Я. Крищанович, 



С. А. Польский, Б. А. Монак и др.; рекреации — И. И. Пирожник, В. М. Зайцев и др.;  
отдельных отраслей производства   —   Ф. С. Фещенко, Г. В. Аниченко, Р. А. 
Жмойдяк, Г. С. Смоляков, В. В. Некріш, Л. А. Павлович и др.; оценки природных 
ресурсов — А. В. Томашевич, В. И. Шабанова и др. 

Начиная с 50-х годов ведутся крупномасштабные ландшафтные исследования. 
Первые работы этого направления выполнил В. А. Дементьев и О. Ф. Якушко в 
1956—1961 гг. в северной и частично центральной частях Беларуси. В дальнейшем 
географы БГУ завершили картографирование ландшафтов Беларуси и осуществили их 
классификацию. Результатом этих работ стали ландшафтная карта Беларуси и 
монография "Ландшафты Беларуси" (Г. И. Марцинкевич и др., 1989). К комплексным 
географическим исследованиям, проведенным в этот период, относятся работы С. М. 
Зубова по геофизике ландшафтов, Т. А. Романовой — по почвенно-типологическому 
районированию, А. А. Хомича — по картографированию элементарных ландшафтов, 
В. С. Гельтмана — по изучению лесотипологических комплексов, В. Н. Киселева — 
по комплексному изучению заповедных территорий Беларуси и др. С конца 70-х годов 
ландшафтные исследования приобретают прикладную направленность: для целей 
сельского хозяйства (Г. Т. Хараничева), агроэкологии (В. Н. Витченко, М. Н. 
Брилевский и др.), рекреации (И. И. Счастная и др.), мелиорации (В. С. Аношко и др.) 
и т. д. В 90-х годах разработаны новые методы исследований, которые применены в 
крупных научных и научно-технических проектах: ландшафтно-индикационный (В. 
Н. Губин), агроландшафтный (В. М. Яцухно, Ю. П. Качков), медико-географический 
(С. И. Белов), информационно-статистический (Г. И. Сачек). Успешно развивается 
геотопонимическое направление (В. А. Жучкевич, Г. Я. Рылюк, Р. И. Авчинникова и 
др.). 

Учеными-географами активно велись учебно-методические исследования и 
разработки. Вышло из печати большое количество учебно-методической и учебной 
литературы (В. А. Жучкевич, С. И. Сидор, И. П. Галай, Е. Н. Мешечко и др.). Наряду с 
картами, учебниками, атласами важным достижением в развитии географической 
науки стал выход "Энцыклапедыі прыроды Беларусі" (т. 1 — 5, 1983 — 1986) и 
популярной энциклопедии "Природа Беларуси" (1986). 

 
 

 


