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Статья посвящена исследованиям современных ландшафтов Болгарии с использо-
ванием ГИС-среды с векторными слоями земного покрова на основе классифика-
ции CORINE Land Cover. Район исследования – северные склоны Шипченской и
Тревненской планин (части горной системы Стара-Планина) и прилегающие к ним
части Предбалкан в пределах водосборов рек Янтра, Белица и Дряновска. Произве-
дена систематизация изменений земного покрова за разные периоды по показате-
лям: тип изменения, уклон, экспозиция, абсолютная высота. Для исследуемой тер-
ритории были сформированы векторные слои изменений земного покрова (CLC-
Change 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018). Выполнена количественная
классификация данных об изменениях земного покрова по различным показателям
на протяжении периода 1990–2018 гг. Информация, полученная в среде ГИС, была про-
верена данными полевых исследований. Всего в пределах района исследований уста-
новлены 205 участков с трансформацией земного покрова за период 1990–2018 гг.
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ВВЕДЕНИЕ

Введенное в научную литературу еще в начале XIX в. (1805 г.) географом Х. Гомейе-
ром понятие ландшафт постоянно служит предметом разнообразных интерпретаций в
физико-географической литературе. Начиная с 1930-х гг., в преобладающей части
представлений о ландшафте человеческая деятельность неизменно присутствовала
как компонент, определяющий целостность столь сложной природно-территориаль-
ной системы. Среди современных представлений – мнение болгарских исследовате-
лей о том, что ландшафт – “естественно сформированная на определенном этапе и
функционирующая во времени и пространстве природная система, обладающая опре-
деленными природными ресурсами и находящаяся под влиянием в той или иной сте-
пени среды обитания человека” [13, с. 35].

Понятия “культурный ландшафт” и “деградированный ландшафт” в болгарской
географии встречаются с 1940-х гг. [33]. В болгарской и российской физико-географи-
ческой литературе используются также термины “природно-антропогенная система”
[22], “природно-техническая территориальная система” [9, 16]; “природно-антропо-
генная территориальная система” [21, 22, 37], “интегральные природно-обществен-
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ные системы” [20]. Важное значение при изучении антропогенизации ландшафтов
имеют взгляды В.С. Жекулина [18], согласно которым в систематизации изменений
геокомплексов обнаруживаются три тенденции. Первая связана с классификацией
ландшафтов по характеру технологического воздействия населения на природу (сель-
скохозяйственное, промышленное и др.). Вторая касается систематизации степени
антропогенного воздействия (неизмененные, незначительно измененные, сильно из-
мененные ландшафты и т.д.), а третья выдвигает на первый план взаимосвязи природ-
ных и антропогенных процессов.

В связи со сказанным выше современные ландшафты можно определить как «мозаи-
ку» природных и измененных человеком геокомплексов, причем последние могут
включать как антропогенные, так и самовосстанавливающиеся (или уже самовосста-
новившиеся) геокомплексы.

Систематизация степени антропогенного воздействия на ландшафты предполагает
введение и использование разнообразных показателей и критериев. Помимо приме-
нения количественных методов, объективное представление о степени различий меж-
ду производными и первичными геокомплексами может быть получено путем учета
качественных показателей: характера конкретной экономической деятельности, сте-
пени изменения природной и техногенной среды [12, 25, 29 и др.] и др. В болгарской
географической литературе учет этих и подобных показателей представлен в различ-
ных шкалах антропогенного изменения природной среды: трехбалльной [15, 30], че-
тырехбалльной [10–12, 19, 29, 32], пятибалльной [5], семибалльной [6] и др.

В последние два десятилетия активно применяется ГИС-анализ векторных слоев
земного покрова на основе классификации CORINE Land Cover. Группировка типов
земного покрова позволяет отразить степень антропогенной трансформации ланд-
шафтов. В Болгарии этот подход применен при изучении современных ландшафтов
на северном склоне массива Славянка [24], антропогенной нагрузки в бассейне
р. Сазлийка [19], антропогенной трансформации северных склонов Центральных
Балкан и Предбалканских гор [25], а также в работах [7, 8, 14, 27, 28, 42] и др.

Изменения земного покрова как индикатор антропогенной деятельности высту-
пают актуальной проблемой во всем мире и предметом исследования в публикациях
авторов из разных стран: США [40], Тайваня [38], Италии [34], Швеции [39], Герма-
нии [35, 41, 43], Испании [36], Украины [17], России [1, 26, 31] и др.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Классификация типов земного покрова CORINE может успешно использоваться
как для определения степени изменения, так и для определения типов изменений
ландшафтов, а впоследствии и для дифференциации современных ландшафтов. Фик-
сируемые изменения за разные периоды времени позволяют выявить как измененные
ландшафты, так и те, которые после ослабления антропогенной деятельности подвер-
гаются процессам самовосстановления.

Систематизация цитированных выше исследований дает основание для интерпре-
тации номенклатуры “CORINE Land Cover” и ее применения на территории с интен-
сивными процессами антропогенизации и самовосстановления ландшафтов. Объек-
том настоящего исследования служат северные склоны Шипченской и Тревненской
планин (части горной системы Стара-Планина) и прилегающие к ним части Предбал-
кан в пределах водосборов рек Янтра, Белица и Дряновска. Исследуемый район вхо-
дит в среднюю подобласть Предбалкан и Стара-Планины.

Район отделен от Дунайской равнины разломными и флексурными северными скло-
нами Беляковского и Арбанаского плато. На западе он граничит с водосбором р. Росица, а
на востоке - с водосбором р. Веселина. Его южная граница проходит по хребту Стара-
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Планина. Самая высокая точка района − пик Атово падало (1494.9 м над ур. м.). В этих
границах площадь района составляет 1400.3 км2.

Бóльшая часть территории сложена осадочными породами (песчаники, мергели,
известняки, аргиллиты и др.). Их разная устойчивость к атмосферным воздействиям,
денудации и эрозии служит основным фактором дифференциации дневной поверхно-
сти. Благодаря моноклинальной и складчатой структуре, а также наличию известня-
ковых пород, на Предбалканах в пределах исследуемой территории хорошо представ-
лен карстовый рельеф. Труднодоступность крутосклонной части Стара-Планины вы-
ступает предпосылкой сохранения естественных лесных природно-территориальных
комплексов.

Климат умеренно-континентальный, с четко выраженной высотной сменой клима-
тических элементов. Среднегодовая температура снизу вверх изменяется от 11.1 до
5.5°C, средняя многолетняя температура января от −1.4 до −4°C, июля – от 21.8 до
13.8°C. Характерно значительное увеличение количества атмосферных осадков у под-
ножья гор и минимальное их увеличение с высотой. Показатели термического режима
и увлажнения северных склонов Шипченских и Тревненских гор свидетельствуют о
благоприятных условиях продуцирования биомассы в средне- и низкогорном поясе
средней Стара-Планины, где вегетационный период в среднем длится 6 месяцев.

В верховьях р. Янтра и ее притоков развитая лесная растительность оказывает зна-
чительное влияние на внутригодовое распределение стока. Значения модуля стока
наибольшие в горной части региона и уменьшаются от хребта к подножию Шипчен-
ской и Тревненской планин.

Исследуемая территория входит в две почвенные зоны страны: северо-болгарскую
лесостепную и горную. Из зональных почв по направлению с севера на юг распро-
странены серые (серо-бурые) лесные и бурые лесные почвы с их разновидностями. В
самой северной части в районе Беляковского плато встречаются пятна маломощных
карбонатных черноземов. Из интразональных почв представлены аллювиальные и ал-
лювиально-луговые почвы и рендзины (гумусово-карбонатные почвы).

Диапазон абсолютных высот от 100 до 1500 м обусловливает развитие следующих вы-
сотных поясов растительности: пояс ксеротермических дубовых лесов (до 600–700 м), по-
яс мезофитных и ксеромезофитных дубовых и грабовых лесов (от 600–700 до 900–
1000 м), пояс буковых лесов (более 900–1000 м). Согласно карте растительности Бол-
гарии [4], в каждом высотном поясе представлена как коренная, так и производная
растительность.

В районе исследований можно выделить два класса, три типа, три подтипа и десять
родов ландшафтов. При определении диагностических критериев и таксономических
единиц использовалась классификация ландшафтов Болгарии [3]. В классе равнин-
ных ландшафтов выделяется один тип – умеренные субгумидные ландшафты с подти-
пом ландшафтов со смешанными дубовыми лесами. Они простираются в пределах
Предбалкан. Преобладающим в регионе является класс горных ландшафтов, в  кото-
ром выделяются два типа: теплоумеренные гумидные с подтипом ландшафтов со сме-
шанными широколиственными лесами и тип умеренные гумидные с подтипом ланд-
шафтов с буковыми лесами. В долинах рек выделяются ландшафты гидроморфного и
субгидроморфного типа с подтипом субгидроморфных ландшафтов.

Согласно последней официальной переписи населения Болгарии 2011 г., из 340 на-
селенных пунктов в исследуемой области 86 полностью обезлюдели (рис. 1).

По неофициальным данным Национального регистра населенных пунктов при На-
циональном статистическом институте Республики Болгария [44], на 31.12.2020 ситуа-
ция с количеством обезлюдевших деревень в регионе изменилась следующим обра-
зом:

– 17 из обезлюдевших деревень имеют более 1 и менее 10 чел. постоянного населе-
ния;
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Рис. 1. Распределение обезлюдевших населенных пунктов региона по высотным поясам.
Fig. 1. Distribution of depopulated settlements in the region by altitudinal zones.
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Для анализа динамики современных ландшафтов в регионе за последние десятиле-

тия за основу была взята цифровая база данных в векторном формате CORINE Land
Cover, опубликованная на сайте программы Copernicus – программы ЕС по наблюде-
нию и мониторингу Земли [46]. Как указано на веб-сайте, инвентаризация CORINE
Land Cover (CLC) началась в 1985 г. Обновления были подготовлены в 2000, 2006, 2012
и 2018 гг. и состоят из векторных баз данных, включающих 44 класса земного покрова
и землепользования. Динамический ряд включает слой, отображающий изменения в
земном покрове и землепользовании. CLC использует минимальную единицу отобра-
жения (MMU) 25 га для пространственных объектов и минимальную ширину 100 м
для линейных объектов. Динамические ряды дополняются слоями, которые отобра-
жают изменения в земном покрове с MMU 5 га. Различные MMU означают то, что из-
меняющийся слой  имеет более высокое разрешение, чем слой состояния. Из-за раз-
личий в MMU разница между двумя слоями состояния не будет равна соответствую-
щему слою CLC-Changes. Программа Copernicus рекомендует всегда использовать
слой CLC-Change (1990–2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018 гг.) для определения
изменений CLC между двумя смежными исследованиями.

С помощью программы ГИС (ArcGIS v.10x) с названными выше данными были вы-
полнены следующие действия:

1. На основе векторных слоев с изменениями земного покрова (CLC-Change 1990–
2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018 гг.) для всей Европы созданы такие же слои
только в границах исследуемой территории. При объединении слоев для четырех от-
дельных периодов был сформирован отдельный векторный слой, представляющий
общее количество площадей с изменениями в земном покрове (CLC-Change) за весь
период исследований  (1990–2018 г.).
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2. Проведена количественная классификация и графическое представление данных
по типам изменений за разные периоды времени (1990–2000, 2000–2006, 2006–2012 и
2012–2018 гг.)  и выделены преобладающие трансформации ландшафтов для соответ-
ствующих периодов и за период 1990–2018 гг. в целом. Используются названия клас-
сов земного покрова согласно уровню 3 Номенклатуры земного покрова KORINE,
опубликованной на веб-сайте Исполнительного агентства по окружающей среде при
Министерстве окружающей среды и водных ресурсов Болгарии [45].

3. Выполнена количественная классификация и графическое представление дан-
ных об изменении земного покрова по показателям: экспозиция склона, уклон по-
верхности, высотный пояс (м над ур. м.). Это сделано для каждого из четырех перио-
дов на основании классификации данных из таблицы атрибутов векторного слоя за
соответствующий период.  Ниже приведен анализ перечисленных показателей за пе-
риод 1990–2018 гг.

Информация, извлеченная в среде ГИС, верифицирована в ходе полевых исследо-
ваний. Всего на исследуемой территории за период 1990–2018 гг. выявлено 205 участ-
ков (ареалов) с трансформациями земного покрова. В векторных слоях, представляю-
щих изменения CLC между двумя соседними исследованиями, области с изменениями
распределяются следующим образом: в слое CLC-Change 1990–2000 гг. – 26 участков об-
щей площадью 4.23 км2; в слое CLC-Change 2000–2006 гг. – 23 участка общей площа-
дью 2.62 км2; в слое CLC-Change 2006–2012 гг. – 66 участков общей площадью 7.27 км2

и наибольшее количество участков с изменениями в слое CLC-Change 2012–2018 гг. –
90, с общей площадью 14.36 км2 (рис. 2).

Участки с изменением земного покрова сосредоточены в основном в окрестностях
заброшенных населенных пунктов. Определение таких показателей, как тип измене-
ния, экспозиция, уклон, высотный пояс для каждого из участков, а также их обобще-
ние и систематизация позволяют выявить закономерности в характере землепользова-
ния на исследуемой территории с 90-х гг. ХХ в. по настоящее время. Это, в свою оче-
редь, существенно облегчает  анализ современного состояния ландшафтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первый индикатор, фиксирующий изменения земного покрова в исследуемом рай-
оне – это тип изменения. Этот показатель служит для установления текущих процессов
в соответствующем природно-территориальном комплексе (ПТК) – антропогениза-
ции или самовосстановления. Класс земного покрова на конец периода, за который
была представлена информация о каждой из трансформаций (2000, 2006 и 2012 гг.),
сравнивается с текущим классом земного покрова (согласно CLC 2018) по типу земле-
пользования (рис. 3). Эти данные были проверены в ходе полевых исследований, про-
веденных после 2018 г.

При анализе этого показателя отмечается преобладание смен от лесной к переход-
ной древесно-кустарниковой растительности. Этот класс земного покрова в пределах
исследуемой территории включает смешанные кустарниковые фитоценозы с
боярышником однопестичным (Crataegus monogyna), держидеревом (Paliurus spina-
christi), терном (Prunus spinosa), шиповником собачьим (Rosa canina), кизилом обыкно-
венным (Cornus mas), грабинником (Carpinus orientalis) и др.

Распространение таких смен земного покрова, с одной стороны, говорит о длитель-
ном антропогенном вмешательстве, связанном с ведением лесного хозяйства (рубки и
облесение), а с другой – о медленных процессах самовосстановления после уничтоже-
ния лесных сообществ. Изменения такого характера в природе наиболее заметны.
Последующие интенсивные процессы самовосстановления обусловливают трансфор-
мацию “переходная древесно-кустарниковая растительность – лиственные леса”.
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Рис. 2.  Распределение площадей с изменением земного покрова за период 1990–2018 гг.
Fig. 2. Distribution of the areas with CLC-change in total for the period 1990–2018.
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Первое месте по площади (9.1 км2) среди типов изменения занимает смена “хвой-
ные леса – переходная древесно-кустарниковая растительность”. Интересно то, что
хвойные древесные породы не свойственны естественной растительности исследуе-
мой территории и представлены искусственными лесопосадками. На большей части
(около 35% площади территории) представлены лесные ПТК с лиственными порода-
ми. Некоторые участки лесопосадок хвойных деревьев постепенно сокращают свою
площадь. В них наблюдается сукцессия, выражающаяся в выпадении сосны черной
(Pinus nigra) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в ходе конкуренции с лиственны-
ми породами, в основном различными видами дуба (Quercus). На участках сплошных
вырубок сосна как более светолюбивая порода в ходе сукцессий сменяется осиной
(Populus tremula) и березой (Betula sp.). На начальных этапах самовосстановления на
этих участках формируются переходные древесно-кустарниковые сообщества (почти
на 43% площади ареала). Полевые исследования 2014 г. на некоторых из этих террито-
рий выявили недавние сплошные рубки.

Далее по площади (8.09 км2) следует трансформация “лиственные леса – переход-
ная древесно-кустарниковая растительность”, что в основном связано с тем, что лист-
венные леса занимают наибольшую площадь на исследуемой территории. Ареалы с
такими сменами преобладают в ПТК со смешанными дубовыми и смешанными лист-
венными лесами. Наименьшее количество участков с данной трансформацией земно-
го покрова выявлено в ПТК с буковыми лесами. При полевых исследованиях на бóль-
шей площади выявлена сукцессия, в ходе которых конкурируют различные виды дуба
и сопутствующие древесные породы.

Процессы самовосстановления проявляются и на вырубках, а также на лесных тер-
риториях, освоенных под виноградники и сады. На этих участках ПТК характери-
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Рис. 3. Типы изменений земного покрова в исследуемом районе за период 1990–2018 гг. Номенклатура
“CORINE Land Cover” (по [45]): 112 – населенные пункты со свободной застройкой; 121 – промышленные
или коммерческие объекты; 122 – автомобильные и железнодорожные сети и прилегающие земельные
участки; 133 – строительные площадки; 211 – неорошаемые пашни; 221 – виноградники; 222 – плодово-
ягодные плантации; 231 – пастбища; 242 – комплексы фрагментированных сельскохозяйственных земель;
243 – сельскохозяйственные земли со значительными площадями естественной растительности; 311 – лист-
венные леса; 312 – хвойные леса; 313 – смешанные леса; 321 – естественная травянистая растительность;
324 – переходная древесно-кустарниковая растительность.

Fig. 3. The types of CLC-change in the studied area (km2) for the period 1990–2018.
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зуются вертикальными структурами средней и повышенной сложности и образованы
деревьями и кустарниками – индикаторами антропогенного воздействия и последую-
щих сукцессий – робинией (Robinia pseudoacacia), грабинником, осиной и др. На вы-
рубках в буковых лесах бук (Fagus sylvatica) заменяется грабом (Carpinus betulus) и оси-
ной, обладающими высокой урожайностью и скоростью роста побегов.

На меньшей части территорий (почти 21% ареала) процессы самовосстановления
древесно-кустарниковой растительности проходят после более сильной антропоген-
ной нагрузки (например, на пашнях). Наименьшую часть (около 9% ареала этого типа
изменений) в настоящее время занимают пастбища. Они находятся вблизи деревень
Каломен (6 жителей в 2011 г.), Ритя, Балалея (сезонное проживание) и Пейна (7 жите-
лей в 2011 г.). По данным местных жителей, на месте уничтоженных в прошлом лесов
были разбиты виноградники, затем началось восстановление древесно-кустарнико-
вой растительности, а теперь устроены пастбища, которые можно отнести к ландшаф-
там с высокой степенью антропогенизации.

Далее по площади (4.01 км2) преобладающих типов изменений земного покрова
следует смена “смешанные леса – переходная древесно-кустарниковая раститель-
ность”. На высотах до 600 м над ур. м. основными породами деревьев являются дуб
(Quercus cerris, Q. dalechampii), ясень (Fraxinus excelsior), вяз (Ulmus minor), а в таких
смешанных насаждениях дуб заменяется ясенем. В смешанных дубовых лесах на не-
больших высотах спутниками дуба являются липа, ясень, граб, клен полевой (Acer
campestre). Сплошные вырубки в этих лесах приводят к постепенной смене дуба скаль-
ного (Quercus petraea) и  дуба австрийского (Quercus cerris) на другие сопутствующие
виды. Последние дают большое количество семян и быстрорастущие побеги, которые
заглушают подрост и молодые деревья дуба. На бóльших абсолютных высотах (600–
1000 м) в насаждениях из бука и скального дуба происходит замена скального дуба на
граб или осину. На современном этапе почти  77% площади этого ареала изменения
представляют собой ПТК с  лиственными и смешанными лесами, что говорит об ин-
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тенсивных процессах самовосстановления уничтоженных в прошлом смешанных ду-
бовых и лиственных лесов.

Смена “переходная древесно-кустарниковая растительность – лиственные леса”
распространена на наименьшей площади (2.19 км2). Это естественное продолжение
трансформации “лиственные леса – переходная древесно-кустарниковая раститель-
ность”, и вместе они свидетельствуют об интенсивном преобразовании комплексов с
лиственными лесов с целью их освоения под пашни, сады, пастбища и луга. Забро-
шенность этих территорий и ослабление антропогенной деятельности служат предпо-
сылкой для интенсивных процессов самовосстановления с переходом к древесно-ку-
старниковым, а впоследствии и к лесным фитоценозам.

Остальные типы трансформаций, представленные на рис. 3, имеют небольшую
площадь в границах исследуемой территории, так как большая ее часть представляет
собой уже заброшенные пастбища и другие сельскохозяйственные угодья. Депопуля-
ция  на исследуемой территории с 80-х гг. ХХ в. до наших дней приводит к сокраще-
нию площадей используемых сельскохозяйственных угодий. Это обусловливает пере-
ход “комплексов фрагментированных сельскохозяйственных земель” и/или “сельско-
хозяйственных земель со значительными участками естественной растительности” в
лиственные леса и/или смешанные леса.

Многообразие изменений растительного покрова на исследуемой территории де-
монстрирует динамику ландшафтов – в основном продолжающиеся процессы само-
восстановления (88% всех изменений) и изменения ландшафтов за счет их антропоге-
низации (12%  всех изменений).

В качестве показателя экспозиции склонов в данном исследовании учитывается мак-
роэкспозиция. Ее различия определяют дифференциацию микроклимата, характери-
стик почв, растительности и ландшафтов в целом. Из общей площади участков с
трансформацией земного покрова в регионе за весь исследуемый период (1990–
2018 гг.) наибольшая доля приходится на склоны южной экспозиции, за ней следуют
склоны северной экспозиции (рис. 4).

В период 2012–2018 гг. наибольшая доля изменений происходила также на склонах
южной и северной экспозиции – 5.33 и 3.66 км2 соответственно. Для периода 2006–
2012 гг. эти значения составляют 2.63 и 1.6 км2 соответственно. В периоды 1990–2000 и
2000–2006 гг.  наибольшая площадь изменений земного покрова приходилась на
склоны западной экспозиции – 1.57 и 0.85 км2 соответственно.

Распределение смен земного покрова по экспозиции показывает, что склоны  юж-
ной и юго-западной экспозиции наиболее предпочтительны для хозяйственного ис-
пользования. Большинство изменений связано с переходом пахотных земель или вто-
ричных лугов и пастбищ в участки с древесно-кустарниковыми сообществами. Эти
трансформации в основном обусловлены ослаблением антропогенной нагрузки из-за
депопуляции деревень. На северных склонах преобладают изменения типа “листвен-
ные леса – переходная древесно-кустарниковая растительность” и “переходная дре-
весно-кустарниковая растительность – лиственные леса”. Это обусловлено интенсив-
ным лесным хозяйством, которое на Стара-Планине приводит к уничтожению масси-
вов буковых лесов, а в Предбалканах – в основном дубовых лесов.

Показатель уклона  поверхности оценивался по градациям, использованным Н.Л. Беру-
чашвили [2] и адаптированным для территории Болгарии Н. Тодоровым. Анализ дан-
ных за период 1990–2018 гг. показывает, что наибольшая доля трансформаций про-
изошла на участках с уклонами 4–10° и 10–20°, т.е. на денудационных поверхностях,
ступенях на склонах и почти пологих склонах (рис. 5).

За последние два периода (2006–2012 гг. и 2012–2018 гг.) наибольшую площадь име-
ли трансформации земного покрова на участках с уклонами 4–10° – соответственно
3.9 и 8.77 км2, на втором месте – изменения на территориях с уклонами 10–20° – соот-
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Рис. 4. Распределение типов изменений земного покрова в регионе по экспозиции склонов за период 1990–
2018 гг.
Fig. 4. Distribution of the types of CLC-change in the region by exposure of the slopes for the period 1990–2018.
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Рис. 5. Распределение типов изменений земного покрова в регионе по уклону (°) за период 1990–2018 гг.
Fig. 5. Distribution of the types of CLC-change in the region by slope inclination (°) for the period 1990–2018.
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ветственно 3.9 и 3.69 км2. В периоды 1990–2000 гг. и 2000–2006 гг. преобладали изме-
нения на участках с уклонами 10–20° – соответственно 1.9 и 1.33 км2; меньшую пло-
щадь занимали трансформации на поверхностях с уклонами 4–10° – соответственно
1.34 и 0.56 км2.
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Рис. 6. Распределение типов изменений земного покрова в регионе  по абсолютной высоте (м) за период
1990–2018 гг.
Fig. 6. Distribution of the types of CLC-change in the region by altitude (meters) for the period 1990–2018.
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Большинство изменений земного покрова на поверхностях с уклонами 4–10° связа-
но с постепенным преобразованием сельскохозяйственных угодий или искусствен-
ных лугов и пастбищ в древесно-кустарниковую или лесную растительность. На этих
территориях снова наблюдается усиление антропогенного воздействия, а также се-
рьезная угроза эрозии земель.

При анализе изменений на склонах с уклонами 10–20° установлено интенсивное
воздействие лесного хозяйства, связанное с уничтожением лесных массивов (часть из
которых естественно возобновляются) и искусственным лесоразведением,.

Анализ изменений земного покрова по ступеням абсолютной высоты за период
1990–2018 гг. показывает наиболее высокую долю смен в диапазонах от 200 до 600 м.
На высотах более 600 м над ур. м. (низко- и среднегорья Старо-Планины) площадь
трансформаций земного покрова заметно меньше (рис. 6).

Наибольшую площадь в разные периоды времени занимают изменения земного по-
крова в интервале абсолютных высот 500–600 м (8.39 км2), далее следуют интервалы
высот 300–400 м (6.02 км2) и 400–500 м (5.85 км2). Таким образом, наиболее интен-
сивно используются  в хозяйстве равнинные и холмистые ландшафты, далее по степе-
ни интенсивности использования следуют низкогорья. Это означает, что основная
часть освоенных земель сосредоточена на Предбалканах; здесь же расположена боль-
шая часть обезлюдевших деревень (см. рис. 1). В диапазоне высот 400–800 м преобла-
дающие смены связаны с  трансформациями лесной растительности в переходную
древесно-кустарниковую или наоборот. Раньше леса уничтожались для расширения
пастбищ (в среднегорьях) или для строительства новых поселений в холмистой полосе
(села Войниците, Куманите и др.). Основное последствие этой деятельности – значи-
тельное понижение верхней границы леса (местами на 200–300 м) и снижение защитных
функций растительности. Так, наблюдается больший поверхностный сток с обезлесен-
ных территорий по сравнению с территориями с ненарушенным лесным покровом.
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Анализ изменений земного покрова на 205 участках исследуемой территории за пе-
риод 1990–2018 гг. позволил выявить следующие закономерности:

1. По типу изменения преобладают смены “лес (лиственный, хвойный, смешан-
ный)” – “переходная древесно-кустарниковая растительность”. Лесные природно-
территориальные комплексы в регионе наиболее подвержены антропогенным воздей-
ствиям и здесь наиболее активны процессы естественного возобновления.

2. По показателю экспозиции склонов наибольшая площадь изменений приходит-
ся на склоны с южной и юго-западной экспозицией, более предпочтительные для хо-
зяйственного использования; далее по площади изменений следуют северные склоны.

3. По показателю уклона поверхности, наибольшая площадь трансформаций при-
ходится на участки с  уклонами 4–10° и 10–20°, т.е. денудационные поверхности,
склоновые ступени и пологие склоны.

4. По показателю абсолютной высоты наибольшая площадь изменений соответ-
ствует наиболее освоенным равнинным и холмистым ландшафтам, далее по площади
следуют низкогорья (выше 600 м над ур. м.). Основная часть хозяйственно освоенных
земель сосредоточена на Предбалканах.

5. Анализ в среде ГИС векторных слоев с изменениями земного покрова (CLC-
Change 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018) для исследуемой территории
дает относительно точное представление о современном состоянии ландшафтов и про-
цессах антропогенизации и самовосстановления в последние десятилетия. Верификация
баз данных полевыми исследованиями подтверждает вывод о повышенной антропоге-
низации исследуемой территории и протекании интенсивных процессов самовосста-
новления в ландшафтах.
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Changes in the Contemporary Landscapes of Bulgaria According to the Land Cover Data
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The paper presents the research of contemporary landscapes of Bulgaria with the use of GIS
environment of land cover vector layers, compiled according to the classification of
CORINE Land Cover. The study area is located in the northern slopes of Shipchenska and
Tryavnenska mountains within the catchment areas of the rivers Yantra, Belitsa and Dry-
anovska in Central Stara Planina. Systematization of the changes in the land cover has been
made for different periods according using indicators of the type of change, surface slope,
slope exposure, altitude. Vector layers with changes in the land cover (CLC-Change 1990–
2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018) were generated for the studied area. Quantitative
classification of the land cover changes data by various indicators was made for the period
1990–2018. The information obtained by GIS tools was verified using field research data. A
total of 205 areas with transformations in the land cover have been established within the re-
gion for the period 1990−2018.

Keywords: anthropogenization, depopulated villages, GIS, landscape, altitude, slope expo-
sure, surface slope, self-restoration of landscape, land cover, land use
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