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КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
АНТРОПОГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННОЙ  
ОЗЁРНО-БАССЕЙНОВОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕРА  
КАРАСИН (ВОЛЫНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ, УКРАИНА) 
 
Обсуждаются вопросы конструктивно-географического моделирования озерно-бассейновой системы 

(ОБС) оз. Карасин (Волынское Полесье), которая претерпела антропогенные преобразования в результате осу-
шительной мелиорации. В статье представлены геологический разрез ОБС, виды сапропелей и геохимические 
профили озерных отложений, конструктивно-ландшафтные модели природного аквального комплекса и водо-
сбора оз. Карасин, а также некоторые лимнометрические и ландшафтные характеристики ОБС. Предложено 
ОБС оз. Карасин рассматривать как перспективной для включения её в состав водно-болотных угодий Рамсар-
ского типа и на данном этапе присвоить статус водно-болотного заказника. Полученные в результате исследова-
ний базисные параметры целостной ОБС оз. Карасин станут составной кадастрово-ресурсной базы данных озер 
и региональной природно-хозяйственной типологии ОБС Волынского Полесья. 

 
Введение 
Важной чертой ландшафтного разнообразия Волынского Полесья Украины яв-

ляется наличие озер и водно-болотных угодий, что придает живописности и эстетиче-
ской привлекательности этому природному региону. Озера существенно влияют на 
гидрофункционирование ландшафтов и химический состав поверхностных и подзем-
ных вод, рельефообразующие процессы, микроклиматические условия прилегающих 
геокомплексов. Функционирование озерного водоема происходит в тесной связи с про-
цессами на окружающих его территориях, то есть его водосборах. Это и обусловливает 
необходимость изучения озер как природных аквальных комплексов (ПАК) и их бас-
сейнов как целостных многокомпонентных систем [1]. 

Одновременно озерно-бассейновые системы (ОБС) весьма уязвимы к природ-
ным и антропогенным изменениям окружающей среды. Существенное влияние на ОБС 
Полесье за последние 140 лет оказали осушительные мелиорации, что заметно повлия-
ло на гидрологический режим водоемов и ландшафтно-экологическое функционирова-
ние в целом этих природных образований. 

Постановка проблемы. Со второй половины 90-х годов прошлого века нами ве-
дутся ландшафтно-лимнологические исследования ОБС Волынского Полесья. Детально 
исследуются как типичные (репрезентативные), так и антропогенно-модифицированные 
бассейны озер в каждом физико-географическом районе. Полевые исследования и дешиф-
рирование ОБС по космическим снимкам подтверждают существенное уменьшение пло-
щадей многих водоемов. Так, озера Ореховое (Заречнянский ландшафт), Нижнее, Бельское 
(Льва-Горинский ландшафт) на 74–89 % заболоченные от первоначальной площади водо-
ема; озера Став и Карасин на 90–97 % трансформировались [2]. Поэтому правомерно такие 
природные образования, где произошли кардинальные сукцессионно-антропогенные из-
менения, называть озерно-болотными системами. 

Учитывая высокие темпы природных и антропогенных трансформаций озер По-
лесского региона Украины, а также с целью разработки ресурсно-кадастровой базы во-
доемов замедленного водообмена, сегодня неотложной задачей является разработка 
конструктивных моделей ОБС, которые основываются на началах интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР) и сбалансированного природопользования. 

Цель исследования – формирование конструктивно-географической модели 
оз. Карасин, которое претерпело существенные антропогенные модификации, для ка-



НАВУКІ АБ ЗЯМЛІ 111

дастрово-мониторинговых потребностей и региональной природно-хозяйственной ти-
пологии ОБС Волынского Полесья в целом. 

Анализ последних публикаций на эту тему. Проблема моделирования ОБС рас-
сматривается в работах украинских и зарубежных исследователей, в частности: 
Г. Алябина, Г. Астраханцева, М. Борисова, И. Великорецкой, Б. Власова, Н. Грищенковой, 
Д. Денисова, В. Драбковой, Л. Ильина, И. Ковальчука, Е. Козлова, С. Кондратьева, Л. Ко-
рытного, П. Лопуха, В. Меншуткина, М. Прытковой, Л. Руховца, И. Сорокина, Н. Филато-
ва, А. Якушко и других ученых. Однако в работах упомянутых ученых почти не уделяется 
внимания вопросам конструктивно-ландшафтного картографирования ОБС, то есть ПАК 
озер и их водосборов. Конечно, такие модели неправомерно называть конструктивно-
географическими, если и применяется в них бассейновый исследовательский подход.  

В настоящее время нами разрабатываются конструктивно-географические модели 
природопользования ОБС для кадастровых, мониторинговых, природно-хозяй-ственных 
(водохозяйственных, рекреационных, рыбохозяйственных, природоохранных) нужд 
[3; 4]. Наиболее разработанными являются три вида моделей: М1 – «Озёрный водосбор», 
М2 – «Озеро» и М3 – «Озеро – водосбор». Схема моделей ОБС в региональной структуре 
ландшафтов Волынского Полесья показана на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема моделей озерно-бассейновых систем (М1 – модель 1) 
 

Методикой исследований послужили работы по конструктивной географии [5; 6], 
конструктивному ландшафтоведению [7], лимнологии [8; 9], картографическому модели-
рованию [10], а также концепции бассейнового природопользования [11], ландшафтно-
лимнологического анализа [12], самоорганизации флювиального рельефа [13], алгоритмы 
мониторинга водоемов замедленного водообмена [14]. В работе использовались подходы и 
методы комплексных физико-географических исследований, картометрические и аэрокос-
мические методы [15–17], многолетний опыт исследования ОБС ландшафтных районов 
Украинского Полесья [18]. Исходными данными наших исследований выступили полевые 
материалы, полученные автором в течение летних сезонов 2011–2013 гг. в пределах ОБС 
оз. Карасин и частично фондовые источники Киевской и Ровенской ГРЭ. 

Изложение материала исследования. Бассейновая система оз. Карасин терри-
ториально приурочена к Львов-Горынскому ландшафтному району восточной части 
Волынского Полесья (рисунок 2). Ландшафт расположен на северо-западном склоне 
Украинского кристаллического щита. Во времена плейстоценовых оледенений низмен-
ные места территории представляли перигляциальную зону накопления талых ледни-
ковых вод в виде больших озерных бассейнов и потоков, что откладывали массу песча-
ного материала. На междуречьях и террасах речных долин здесь сформировались эоло-
вые формы рельефа. Наиболее характерными формами являются дюны, холмы, гряды, 
валы и т.д. Дюны правильной формы встречаются сравнительно редко. Следующая 
особенность, которая отличает Львов-Горынский ландшафт от других – высокая забо-
лоченность и недостаточная дренированность почв. 
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А)  

У с л о в н ы е   о б о з н а ч е н и я: 
                   границы: 
                            – физико-географических зон 
– – – – – – –        – физико-географических областей 
.  . . . . . . . . .        – физико-географических подобластей 
                            – физико-географических районов 

Легенда 
Восточноевропейская равнина – физико-географическая страна. 
Смешанных лесов – физико-географическая зона. 
Полесский край – физико-географическая провинция. 
Волынское (Ровенское) Полесье – физико-географическая об-
ласть. 
Верхнеприпятское Полесье – физико-географическая подоб-

ласть. 
Ландшафты: 

1. Нобельский (Верхнеприпятское поозёрье). 
2. Заречнянский (Нижнестырский). 
Пригорынское Полесье – физико-географическая подобласть. 

Ландшафты: 
3. Рафаловско-Высоцкий (Маневичско-Владимирецкий). 
4. Львов-Горынский. 
5. Сарненско-Степанский (Колковско-Сарненский). 
6. Костопольский (Костопольско-Березновский). 

В)
С)  

D)  
Карасин А) место ОБС на схеме физико-географического районирования восточной части  
Волынского Полесья [19]; В) вид ОБС на фрагменте топоосновы 1:100000); С) фрагмент  
аэрофотоснимка ОБС (по материалам ортофотоплана Украины, 2010); D) фото ОБС  

(на переднем плане мелиоративный канал, который «стянул» воду с водоема,  
а на заднем – низменно-топяное болото бывшего озера) 

 
Рисунок 2 – Территориальная локализация ОБС оз. Карасин  
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Болота положительно влияют на гидрологический режим, улучшают газовый 
состав атмосферы и санитарно-гигиеническую ситуацию, служат мощным геохимиче-
ским барьером и естественным фильтром. По характеру минерального питания здесь 
распространены олиготрофные, эвтрофные и мезотрофные болота. 

Голубыми жемчужинами в пестром строении ландшафта предстают многочис-
ленные озера различные по генезису и гипсометрическому уровню расположения и 
находящиеся на различных этапах ландшафтно-сукцессионного развития. Строитель-
ство мелиоративных систем в пределах ОБС заметно повлияло на динамику и функци-
онирование некоторых озер, а в отдельных случаях – трансформацию их в озерно-
болотные системы. Долины рек и малых водотоков занимают самый низкий ланд-
шафтный уровень природного района. 

Озеро Карасин и ОБС в целом сформировались в местности низменных мохо-
вых, травянисто-моховых болот и долин малых рек на водно-ледниковых и аллювиаль-
ных отложениях. Водоем практически отмерший, вытянутый с севера на юг. Площадь 
озера 0,27 км2. Длина озера 0,65 км, средняя ширина 0,42 км. Детально лимнометриче-
ские параметры водоема представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Морфометрические и гидрологические характеристики оз. Карасин 
 

F, 
км2 

*Набс., 
м 

hср., 
м 

hmax., 
м 

L, 
км 

Вmax., 
км 

Вср., 
км 

, 
км 

Киз. Кудл 

0,27 148,4 0,10 0,30 0,65 0,50 0,42 2,69 0,83 1,55 

Кёмк. Коткр. Кгл. 
Vоз., 

тыс. м3 
К 

ΔS, 
км2 

Wпр
**

., 
тыс. м3 

авод., Δ авод., 
Aш., 
мм 

0,33 2,70 0,15 5,0 0,79 1,26 43,0 8,6 0,12 14,71 
*Абсолютная  отметка  уровня  воды  (Набс.),  ширина максимальная  (Вmax.),  длина  береговой 
линии (l), коэффициенты – изрезанности береговой линии (Кизр.), удлиненности озера (Кудл.), 
емкости (Кемк.), открытости (Коткр.), глубинности (Кгл.), объём озера (Vоз.), показатель площади 
(К), удельный водосбор (ΔS), объем приточных вод с водосбора (Wпр.), условный водообмен 
(авод.), удельная водообменность (Δ авод.), слой аккумуляции (Aсл.). **Среднегодовой модуль 
стока, дм3/с км2 –4,0. 

 
Устойчивого водного зеркала у озера нет. В центральной части озера есть плесы 

воды. Практически вся акватория озера покрыта осокой, отдельно растут кусты рогоза 
и тростника. Береговая полоса озера приподнята, сухая. Ширина береговой полосы до-
стигает 50–75 м. Береговая линия выражена слабо. В паводки береговая полоса полно-
стью заливается водой. 

Максимальная глубина котловины достигает 15,2 м. Склоны котловины озера 
довольно крутые. Поскольку максимальная глубина водоема 0,30 м, вся остальная 
часть котловины полностью заполнена озерными отложениями. Котловина оз. Карасин 
сформировалось в толще палеоген-антропогеновых отложений (рисунок 3). Здесь, под 
толщей четвертичных отложений, представленных торфом и флювиогляциальными 
песками, на запад от озера залегают глины алевритовые киевской свиты палеогена 
(Р2kv), которые оказались срезанными западным бортом озерной котловины и не имеют 
продолжения в восточной части водосбора. Под глинами залегает относительно мощ-
ная мергельная толща морского генезиса, в которой почти на две третьих мощности 
расположена большая часть озерной котловины. Подстилаются мергели мелкозерни-
стыми водонасыщенными песками киевской свиты палеогена. Породы верхнемеловых 
отложений турона (К2zd) залегают на глубине 34,5 м от уреза воды озера. 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 5. Хімія. Біялогія. Навукі аб зямлі               № 2 / 2014 114

 
Условные обозначения 

 
 

Рисунок 3 – Геологический разрез через оз. Карасин с запада на восток 
Авторы: Я. Курепа, В. Мартынюк 

 
Исходя из геологического разреза, можно предположить, что в генезисе озера на 

начальных стадиях формирования озерной котловины доминирующую роль сыграли 
карстовые процессы в толще мергелей палеогенового возраста. Дальнейшее развитие 
водоема связано с природными лимно-сукцессионными процессами, а на современном 
этапе с мелиоративным фактором. 

Донные отложения оз. Карасин представлены в основном двумя видами сапро-
пелей – водорослево-глинистыми и лимонитовыми (табл. 2). По периферии озера, ме-
стами и в центральной части водоема, присутствуют торфово-болотные отложения. 
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Максимальная мощность сапропелей (по материалам Киевской ГРЭ) составляет 15,1 м, 
средняя – 4,86 м. Лимонитовые разновидности сапропелей залегает в нижней части 
озерной котловины. Геохимические особенности сапропелей и показатель их кислотно-
сти представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Средние значения химической характеристики донных отложений оз. Карасин* 
 

Виды отложений  
(сапропелей) 

Fe2O3 CaO K2O Na2O P2O5 SO3 pH 

Водорослево-глинистые 3,95 2,10 0,18 0,07 0,33 1,24 6,07 

Лимонитовые 17,13 2,26 0,17 0,07 1,41 1,58 6,30 

*Обобщено автором по фондовым источникам Киевской ГРЭ 
 

Для большей наглядности соотношения максимальной мощности донных отло-
жений озера и водной толщи нами построена схема-модель (рисунок 4, слева). Со схе-
мы видно, что озеро полностью превращается в болото. Существенным антропогенным 
фактором, который повлиял на качественное состояние ОБС Волынского Полесья, яв-
ляется радиоактивное их загрязнение в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(1986). 

 
Соотношение глубины 
воды и мощности дон-

ных отложений 

Распределение радио-
нуклидов 137Cs в донных 

отложениях 

Распределение тяжелых ме-
таллов  

(Cu, Zn, Pb) в донных отложе-
ниях 

 

  

 
Рисунок 4 – Некоторые геохимические характеристики донных отложений  

оз. Карасин (профиль и графики построены автором по материалам Киевской ГРЭ) 

 
Геохимическая миграция 137Cs в толще сапропелевых отложений показала, что 

наибольшая концентрация радионуклидов наблюдается в 0,1–0,3 м горизонте донных 
отложений (рис. 4). С глубиной концентрация 137Cs уменьшается в озерных отложени-
ях. Концентрация тяжелых металлов, в частности меди, свинца и цинка, имеет распре-
деление по всему профилю донных отложений в таких вариациях: Cu – 7,0–23,0 мг/кг, 
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Pb – 12,0–32,0 мг/кг, Zn – 64–143 мг/кг. Концентрация цинка в пробах озерных отложе-
ний весьма изменчива на разных горизонтах (рисунок 4). 

Приведенные выше геолого-геохимические особенности оз. Карасин и литоло-
гический состав донных отложений послужили основой для фациальной дифференциа-
ции и составления ландшафтной карты ПАК (рисунок 5). 

 
1–3 – фации; границы: а – простого акваурочища, б – аквафаций. 

 

Легенда к рисунку  
1. Мелководные аккумулятивные торфовые и водорослево‐глинистые сапропелевые мало‐
мощные (до 2,5 м) фации ситниково‐тростниково‐осоковых ассоциаций, с однородным тем‐
пературным режимом, радиоактивно загрязненные; 2. Мелководные аккумулятивные во‐

дорослево‐глинистые сапропелевые среднемощные (2,5–7,0 м) фации осоково‐
тростниковых ассоциаций со сплавинами осоки, с однородным температурным режимом, 
радиоактивно загрязненные; 3. Мелководные аккумулятивные водорослево‐глинистые са‐
пропелевые, сформировавшиеся на лимонитовых сапропелях мощные (7,0–15,1 м) фации, 
куртинами покрытые ситником, рогозом и камышом с однородным температурным режи‐

мом, радиоактивно загрязненные 
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Рисунок 5 – Ландшафтная структура ПАК оз. Карасин (уменьшено с М 1:2000) 

В данном случае мы рассматриваем ПАК оз. Карасин как простое акваурочище, 
где выделено три мелководных аквафации. При выделении аквафаций учитывались 
микрорельеф озерной котловины, геохимические процессы, связанные с аккумуляцией 
или транзитом веществ, состав и мощность донных отложений, водно-болотная расти-
тельность, температурный фактор, антропогенные модификации, в первую очередь свя-
занные с радиоактивным загрязнением. Наибольшую площадь (более 45%) занимают 
аквафации центральной части (п 3) исчезающего водоема (таблица 3). Все выделенные 
аквафации в основном отличаются двумя видами сапропелевых отложений и их мощ-
ностью. Нами рассчитаны индекс раздробленности, коэффициенты сложности и ланд-
шафтной раздробленности (таблица 3). Эти показатели более наглядны в сравнении с 
другими аквальными озерными или озерно-болотными системами. 

 

Таблица 3 – Сложность территориального расчленения ПАК оз. Карасин 
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Аквафация 

1 5,28 24,22       
2 6,68 30,64       
3 9,84 45,14       

Всего 21,8 100,0 3 100,0 7,27 0,138 0,413 0,667 
*Индексы и коэффициенты рассчитывались по [20] 

 
Площадь водосбора оз. Карасин – 11,4 км2 (рисунок 6). Прокладка в 70-х годах 

прошлого века сети дренажных каналов в пределах водосбора озера нарушила процес-
сы гидрофункционирования водоема. В настоящее время существующая сеть мелиора-
тивных каналов вокруг озера перехватывает поверхностный сток и таким образом 
ускоряет процессы дистрофикации водоема. По результатам полевых исследований 
нами составлена ландшафтная карта антропогенно-модифицированного водосбора оз. 
Карасин (рисунок 6). В пределах водосбора мы выделили 14 геокомплексов ранга уро-
чище, в том числе простое акваурочище отмирающего водоема. Выделение геоком-
плексов осуществлялось в иерархической последовательности – от более «старых» 
приводораздельных природных комплексов к более молодым приаквальным. 

Осуществленная нами пространственно-типологическая оценка земельных уго-
дий водосбора оз. Карасин показала, что более 45% водосбора занято лесными угодья-
ми, около 40% составляют пахотные угодья, 9% приходится на заболоченные земли и 
3,5% занято под застройки с. Карасин (таблица 4). Таким образом, показатель антропо-
генной нагрузки составил около 76%. 

Учитывая, что мелиоративная система зарегулировала поверхностный сток с во-
досбора, нами выделен «малый водосбор» оз. Карасин, где реально осуществляется 
гидрофункционирование с водоемом (рисунок 7). Площадь «малого водосбора» соста-
вила 0,34 км2, что почти на 97% меньше от прежнего водосбора (таблица 4, вторая 
строка). В структуре земельных угодий «малого водосбора» увеличилась доля самого 
водоёма, а также доля селитебных земель. Доля по всем остальным параметрам земель-
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ных угодий существенно уменьшилась в пространственно-типологической структуре 
водосбора. 

 
1–13 – урочища, 14 – акваурочище; границы: а – урочищ, б – водосбора. 
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Легенда к рисунку 6:  
1. Поднятые песчаные гряды с сильно покатыми (15–20) склонами, покрытые орляково-

зеленомошно-кисличнымы сосновыми борами на дерново слабо- и среднеподзолистых пес-
чаных почвах, сформировавшихся на водно-ледниковых отложениях, частично застроенные, 
на открытых участках развеиваются; 2. Покатые (10–15) участки приводораздельных скло-
нов, покрытые сосновыми и березово-сосновыми лишайниково-зеленомошными и кислич-
ными лесами на дерново-слабоподзолистых песчаных и супесчаных почвах, сформировав-
шихся на водно-ледниковых отложениях; 3. Слабопокатые (5–10) участки приводораздель-
ных склонов, покрытые сосновыми и березово-сосновыми лишайниково-зеленомошными и 
кисличными лесами на дерново-слабоподзолистых глееватых песчаных и супесчаных поч-
вах, сформировавшихся на водно-ледниковых отложениях, мелиорированные и распахан-
ные; 4. Невысокие поднятия с пологими (3–5) склонами, покрытые вторичными разнотрав-
но-злаковыми сообществами, на дерновых оподзоленных и дерново-слабоподзолистых глее-
ватых песчаных и супесчаных почвах, сформировавшихся на водно-ледниковых отложени-
ях, частично распаханные; 5. Невысокие спланированные поднятия со слабонаклонными 

(<3) склонами, с дерновыми оподзоленными супесчаными и песчаными почвами на водно-
ледниковых отложениях, мелиорированные и распаханные; 6. Небольшие овраги и ложбины 

стока с разреженной или отсутствующей растительностью на смытых дерново-
слабоподзолистых песчаных почвах, сформировавшихся на водно-ледниковых отложениях; 

7. Выровненные приводораздельные участки, покрытые осоково-мелкозлаково-
разнотравными сообществами с редкими кустами ивы и ольхи на луговых глееватых супес-
чаных и песчаных почвах на водно-ледниковых отложениях, местами распаханные и застро-
енные; 8. Выровненные и спланированные участки водосбора с луговыми и перегнойно-
луговыми (производными) глееватыми почвами на водно-ледниковых отложениях, мелио-
рированные и распаханные; 9. Замкнутые овальные понижения, с небольшими кочками, по-
крытые мелкозлаково-пушицево-зеленомошными и рогозово-осоково-сфагновыми сообще-

ствами на луговых, лугово-болотных и болотных маломощных почвах, на водно-
ледниковых отложениях; 10. Замкнутые, частично спланированные овальные понижения с 

перегнойно-луговыми глееватыми и торфяными маломощными почвами, на водно-
ледниковых отложениях, мелиорированные и распаханные; 11. Обширные выровненные 
участки водосбора, покрытые культурной растительностью на перегнойно-торфяных мало- 
и среднемощных почвах, сформировавшихся на водно-ледниковых отложениях; 12. При-

озерная терраса с осоково-рогозово-зеленомошными и сфагновыми сообществами на болот-
ных среднемощных и мощных почвах, на аллювиальных отложениях, в паводки затаплива-
ется водой; 13. Мелиоративные каналы с высокими кавальерами и регулируемым водным 
режимом; 14. Заболоченная озёрная котловина овальной формы, с видовым разнообразием 
надводных и подводных макрофитов на сапропелевых отложениях, сформировавшихся на 

аллювиальных песках. 
 

Рисунок 6 – Ландшафтная структура антропогенно-модифицированного  
водосбора оз. Карасин (уменьшено с М 1:10000) [21] 

 
Таблица 4 – Параметры водосбора оз. Карасин и структура его земельных угодий  
(рассчитано по картам) 

S*, 
км2 

Р, 
км 

m 
Площадь угодий Sосв.  

% 
F fлес. fбол. fпах. fс.з. 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 
11,92** 19,4 1,59 0,27 2,27 5,43 45,55 1,08 9,06 4,72 39,6 0,42 3,52 75,81

0,34 3,48 1,70 0,27 79,41 0,01 2,95 0,02 5,88 0,02 5,88 0,02 5,88 13,33
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*Площадь  водосбора  (S),  периметр  водосбора  (Р),  коэффициент  изрезанности  линии 
водосбора  (m),  площадь  озера  (Fоз.),  залесенность  (fлес.),  заболоченность  (fбол.),  пахот‐
ные угодья  (fпах.),  селитебные земли  (fс.з.); Sосв.  (%) – показатель хозяйственного освое‐
ния водосбора. **В первой строке параметры антропогенно‐модифицированого водо‐
сбора (рисунок 6), а во второй – «малого» водосбора (рисунок 7). 

 
Заключение 
Проведенные полевые исследования антропогенно-модифицированной ОБС оз. 

Карасин позволили составить конструктивно-ландшафтные модели водосбора и водое-
ма. Доминирующее положение в ОБС занимают урочища обширных выровненных 
участков водосбора, покрытых культурной растительностью на перегнойно-торфяных 
мало- и среднеглубоких почвах. Эти геосистемы находятся в активной стадии ланд-
шафтной сукцессии. В результате продолжительного функционирования мелиоратив-
ной системы в пределах ОБС оз. Карасин превратилось в водно-болотную систему. 

 

 

Соответствие индексов урочищ  
с легендой рисунка 6: 

1. – 2; 
2. – 3; 
3. – 4; 
4. – 9; 
5. – 11; 
6. – 12; 
7. – 13; 
8. – 14. 

1–7 – урочища, 8 – простое акваурочище; границы: а – урочищ, б – водосбора 
 

Рисунок 7 – Ландшафтная структура «малого» водосбора оз. Карасин (М 1:10000) 
 

В то же время ОБС оз. Карасин имеет сегодня важную эколого-стабилизирующую 
роль в ландшафтном функционировании территориальных и аквальных геосистем Львов-
Горынского природного района. Учитывая существенные природно-антропогенные транс-
формации, произошедшие в ОБС оз. Карасин, а также нецелесообразность ренатурализации 
этого водоема, предлагаем присвоить статус водно-болотного заказника этому природному 
объекту. Также считаем ОБС оз. Карасин перспективной для включения её в состав водно-
болотных угодий Рамсарского типа. Материалы конструктивно-географических исследова-
ний (геологический разрез, геохимические профили, лимнометрические параметры, карто-
графические модели) бассейновой системы оз. Карасин станут составной кадастрово-
ресурсной базы данных озер и региональной природно-хозяйственной типологии ОБС Во-
лынского Полесья в целом. Перспективы исследований ОБС оз. Карасин должны быть 
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направлены на разработку лимнологического мониторинга в целостной системе водоемов 
замедленного водообмена Волынского Полесья. 
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V.A. Martynyuk The Constructive-Geographical Model o Antropogenically-Modifiecl 

Lake-Basin System o Lake Karasin (Volyn Polessya, Ukraine) 
 
The questions of constructive-geographical modeling of lake-basin system (LBS) of lake 

Karasin (Volyn Polessya), that suffered the anthropogenic transformations in result of drying meliora-
tion, are discussing. The geological section LBS, the types of sapropels and geochemical profiles of 
lake sediments, the constructive-landscape models of natural aquatic complex and watershed of lake 
Karasin and some limnometryc and landscape features of LBS were presented in this article. It was of-
fered to consider the LBS of lake Karasin as perspective system for inclusion in to the wetlands of 
Ramsar type and on this stage to confer the status of wetlands reserve. In result of research, the obtained 
parameters of integrity of LBS of lake Karasin will become the part of cadastral-resource base of pre-
sented lakes and regional natural-business typology of LBS of Volyn Polessya. 

 


