
дан и ю  ком п актн ы х  сырьевых зон, сокращ ению  з а т р а т  на заго то вк у  
сырья. О д н ако  в силу организационной обособленности и ведомственной, 
р азобщ енн ости  с хозяйствам и-поставщ и кам и  заводы  не имеют в о з м о ж 
ности вл и ять  на усиление концентрации производства  к артоф еля  в к о л 
х озах  и совхозах. Реш ен ие  этих вопросов входит в компетенцию с о зд а в а е 
мых агропром ы ш лен ны х  объединений, которые п редставляю т собой ко 
опери рован ие  хозяйств  сырьевой зоны с перерабаты ваю щ и м и  предп ри я
тиями.

К а к  п ок азы вает  опыт, соединение совхозов с кр ахм альн ы м и  и сп и р
товы ми за в о д ам и  д а е т  р я д  преимущ еств: улучш ает  обеспечение п ред 
приятий сырьем, способствует снижению  себестоимости продукции на 
3— 5 %, более раци ональном у использованию  рабочей силы в условиях  
сезонности производства  по сравнению  с обособленными предприятиями.

А грарно-пром ы ш лен ны е объединения создаю тся  на основе полного 
сохранени я  юридической и хозяйственной самостоятельности каж до го  
хозяйства  — п оставщ и ка  сырья. В месте с тем важ н ы м  условием при 
ф орм ировании  т ак и х  объединений явл яется  об щ ая  заинтересованность  
хозяйств в укреплении связей  и развитии производства. С этой целыо- 
предстоит р а зр а б о т а т ь  систему экономических показателей , п озволяю 
щих объективно оценить деятельность  к аж до го  подразделени я , входя
щ его в объединение. Более  тесные взаим освязи  в условиях  интеграции 
будут способствовать  интенсификации как  перерабаты ваю щ ей  пром ы ш 
ленности, т а к  и картоф елеводства , повыш ению эффективности общ ест
венного производства.

К артоф елеводство  и к а р т о ф ел еп ер ер аб аты в аю щ ая  промышленность. 
Б С С Р  р а сп о л агаю т  нем алы м и р езервам и  повыш ения эффективности  
производства. В 1983 г. в республике половина хозяйств имели у р о ж аи  
к а р то ф е л я  ниж е среднереспубликанских, в колхозах  и совхозах  высоки 
з а т р а т ы  тр у да  на 1 ц картоф еля . Вместе  с тем  опыт передовых хозяйств 
п о казы вает , что применение комплексной м еханизации и передовой тех 
нологии возделы ван и я  к ар то ф еля  позволяет  получать у р о ж а и  250— 
300 ц /га  при себестоимости 1 ц 1,7— 2 руб. и з а т р а т а х  тр у да  0,9—
1,2 чел.-ч.

П овы ш ен ие  эффективности п ереработки  к ар то ф еля  на предприятиях  
м о ж ет  быть достигнуто путем у креп лен ия  сы рьевых зон заводов  за  счет 
производства  его в сп еци али зированн ы х хозяйствах . С п ец иализаци я  и 
кон центраци я  картоф елеводства  п озволяю т повысить у р о ж а и  в 1,8— 2 
р а за ,  снизить себестоимость на 20— 25 %. Р асчеты  показы ваю т, что по
требность  зав о д а  мощностью 12 тыс. т  переработки  к ар то ф еля  в год. 
м ож ет  быть удовлетворена  за  счет производства  его в 3— 5 бли ж айш их  
хозяй ствах  при средней у р о ж ай н о сти  150— 180 ц /га  и удельн ом  весе а  
общ их посевных пл о щ адях  10— 20 %.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Н ародное хозяйство С С С Р в 1980 г.: Статистический еж егодник ЦСУ С С С Р.—  
М., 1981.

2. Н ародное хозяй ство . Б С С Р в 1983 г.: Статистический еж егодник Ц С У  Б С С Р .— 
М инск, 1984.

3. П роблем ы  картоф еля: М атериалы  науч.-произв. конф. 12 ф евраля 1974 г.— 
Минск, 1974.

У Д К  551.4.042(476.5)
А . М. К О  В  Х У  ТО

ОСОБЕННОСТИ П Р О Я В Л Е Н И Я  Э К З О Г Е Н Н Ы Х  ПРОЦЕ ССОВ  
В П Р Е Д Е Л А Х  ВИТЕБСКОЙ В О З В Ы Ш Е Н Н О С Т И  

И ИХ К ЛА СС И ФИ К А Ц И Я

И зучение экзогенных процессов имеет больш ое значение д л я  р ац и о 
нального  природопользования. В этом отнош ении интересным объектом 
исследования  явл яется  островная  м оренная  В и тебская  возвышенность,
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где природны е особенности и антропогенные ф акторы  обусловили а к 
тивное проявление экзогенны х процессов. В итебская  возвы ш енность от
ли ч ается  сильной распаханностью . А эрови зуальн ы е методы и м а те р и а 
лы  аэроф отосъем к и  дополнили имею щ иеся дан ны е и позволили сопо
стави ть  особенности экзогенных процессов и создать  единое п р ед став 
ление  о ком п лексе  факторов, вли яю щ и х  на изменение поверхности 
возвыш енности.

Н а  территории  Витебской возвыш енности разви ваю тся  следую щ ие 
экзоген ы е  процессы (табл. 1, 2).

Т а б л и ц а  1
Классификация экзогенных процессов, 

действующих на территории Витебской возвышенности

Экзогенны е
процессы Экзогенные явления

П риуроченн ость  к  рел ьеф у  экзогенны х процессов

природны х техногенных

I. Г равитаци
онны е

а) оползни

б) обвалы, 
осыпи

а) уступы надпойменных 
террас  рек, озерные 
террасы

б) круты е, обрывистые 
склоны коренных бе
регов, слож енны е суг
линками и супесями

а-б) круты е стенки к ар ь 
еров, незакреплен
ные борта каналов

II. Э розионно- 
акк у м у л яти в
ные

1. Временных 
водотоков

'2. П остоянны х 
водотоков

а) плоскостной 
смыв

б) линейная 
эрозия

в) эрозионно-ак
кум улятивн ая 
деятельность рек и 
озер

а) склоны холмов, о в р а 
гов и балок крути з
ной 1— 3°

б) уступы  первых и вто
рых надпойменных 
террас; склоны хол
мов, слож енны е суг
линистыми породами

в) долины  рек и озер, 
участки м еандрирова- 
ния

а) пересеченный рельеф 
при разреж ивании 
растительности на 
склонах крутизной 
1—3°

б) склоны крутизной 3— 
5° при неправильном 
зем лепользовании ,сни
ж ении местных б а 
зисов эрозии; карьеры

в) борта каналов; бере
га канализированны х 
рек

III.  Эоловы е а) перенос песча
ного м атериала

а) аллю виальны е реч
ные и озерны е т ер р а 
сы, конечно-моренные 
холмы, слож енны е пе
счаными отлож ениям и

а) эоловые формы рель
ефа при уничтожении 
растительности; осу
шенные болотные 
массивы

IV. К арстово- 
суфф озионны е

а) карстовы е

б) суфф озионны е

а) вы ходы  долом итов; 
известняковы е о стан 
цы на конечно-морен
ных возвы ш енностях

б) озерно-ледниковы е и 
м оренные равнины, 
слож енны е глинами и 
суглинками

а) районы развития к а р 
бонатных отлож ений 
при техногенном з а 
грязнении грунтовых 
вод

б) районы образования 
техногенных микро
форм рельеф а в пре
делах озерно-ледни
ковых и моренных 
равнин

V. Б олотообра- 
зование

а) заболачивание а) долины  рек; днищ а 
балок; возвыш енные 
участки

а) мелиорируемые болот
н ы е массивы
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Т а б л и ц а  2

Распространение экзогенны х процессов на территории Витебской возвыш енности

СЛ->1



1. Г равитационные — пред
ставлены  оползнями, о б в а л а 
ми, осыпями. Оползни о б р аз у 
ются при наличии супесей, су
глинков и карстую щ ихся  по
род, крутизне склонов около 
10°, значительной влаж ности  
пород. Этим условиям  о твеча
ют участки уступов первых 
надпойменных террас  pp. З а 
падной Д вины  и Витьбы на 
у частках  м еандрирования  и 
подмы ва береговых уступов 
террас  и коренных берегов. 
К ром е того, оползни встреч а
ются на склонах камов и о в р а 
гов. С лож н ы е м ногоступенча
тые оползни представлены  на 
за п а д е  Витебской возвы ш енно
сти в долине р. З а п а д н о й  Д в и 
ны м еж ду  поселкам и Р уб а  и 
Верховье, на участке  м еж ду
д. Л у ж есн о  Второе и северной 
окраи ной Витебска. О ползн е
вые процессы прогрессируют
вследствие неотектонического 
поднятия территории, а т а к ж е  
в р езультате  хозяйственной
деятельности  (уничтожение 
растительности на склонах  воз
вы ш ен н о сти ) .

О бвально-осыпны е гр а в и т а 
ционные процессы п р е о б л а д а 
ют в доли нах  рек и приурочены 
к крутым, обрывистым берегам, 

--сложенным песчаными и супесчаны ми отлож ениям и. У д. Л у ж есн о  отме
чено до 2— 3 обвалов  на 100 м. Ш ироко  распространены  обвально-осы п
ные процессы в к ар ь ер ах  Р уба  и Верховье, многочисленных мелких 
к ар ьер ах  в пределах  разв и ти я  песчаных отлож ений. Р асп о зн аван и е  и 
частичное прогнозирование  гравитацион ны х процессов возм ож но при 
д еш и ф ри рован и и  аэросни м ков  [1].

2. Эрозионно-аккумулятивные процессы связан ы  с деятельностью  по
верхностны х вод (временны х и постоянных водотоков).  Р езу л ьтаты  д е я 
тельности  врем енны х водотоков: делю ви альн ы й  (плоскостной) смыв
пород, линейная  эрози я  (борозды, промоины, овраги и б а л к и ) — хорошо 
вы деляю тся  на аэр о ф отосн и м ках  по более светлому тону относительно 
соседних участков  [2].

П лоскостной смыв и лин ей н ая  эрози я  определяю тся  реж имом о сад 
ков, рельефом  и сл агаю щ и м и  породами. О сновн ая  часть  осадков (пре
им ущ ественно ливни интенсивностью 3,4— 4,0 мм/мин) в ы п ад ает  в эр о 
зионноопасны е месяцы  — май, август  [3]. В результате  активизируется  
деятельность  врем енны х водотоков. П лоскостном у  смыву подверж ены  в 
основном суглинистые и лёссовидны е породы на ю го-западны х склонах 
моренных холмов на з а п а д е  и юге возвыш енности (рисунок). З н ач и 
тельн ы е  перепады  высот (местный базис эрозии  25 м) обусловили вы 
сокий коэффициент горизон тального  расчленения  (0, 34 км /км 2). Л и н ей 
н а я  эрози я  активи зируется  и в связи  с неотектоническим поднятием В и 
тебской  возвыш енности на  1 мм/год. Н аи б о л ее  густая  овраж н о-балочн ая  
сеть  р азв и та  на склон ах  древней  ледниковой долины, п рослеж и ваю щ ей 
ся  от Витебска к востоку в сторону оз. Яновичского; вдоль склонов до-

Э кзоген н ы е процессы : -о п о л з н и . т в а л ы

п ло скостно й  с м ы в ; о в р а г о о б р а зо в а н и е ;

а к к у м у л я т и в н а я  д е я т е л ь н о с ть  р е к  (б е р е г о в ы е  в а л ы .

ко сы , о т м е л и ) : О  (S  -  эоловы е процессы (эоловы е гря;иа. 

■бугры, кчпловины  вы дувания) ; £ )  карстовы е процессы;

v~  - суф ф озионны с ггроцсссы; - = -  — болотообразование.

1’оризон гали: 

Гранины
У

- основны е.

республики.

— дополнительны е 

- описы ваем ого района

С хем а распространения экзогенны х процессов 
на Витебской возвыш енности
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лин pp. З ап ад н о й  Д ви н ы  и Витьбы. Н аиболее  глубокие (до 15 м) б а л 
ки расп олож ен ы  вдоль склонов древней погребенной долины, слож енны х 
суглинками , у дд. Звиги и Литусово. П р ео бл ад аю т  на Витебской в о звы 
шенности короткие (до 0,5 км) и неглубокие (3— 4 м) овраги. Л и ш ь  
незначительную  часть составляю т  крупные овраги длиной 2— 5 км. В ы 
ру б ка  лесов, вы пас скота  на склонах, р асп аш ка  вдоль склонов акти ви зи 
руют деятельность  временны х водотоков.

П остоянны е водотоки (pp. З а п а д н а я  Д в и н а  и Витьба) вы зы ваю т э р о 
зионные (боковой и глубинный разм ы в) и аккум улятивн ы е (береговые 
валы , косы, отмели) процессы. Н а  за п а д е  возвышенности в районе в ы 
ходов девонских долом итов  на участке  Витебских порогов наблю дается  
увеличение вреза  З а п а д н о й  Д в и н ы  от 22 до 35 м. Врез соп ровож дается  
образован и ем  на пойме выбоин, углублений, воронок. В связи  с ф р а г 
ментарны м  распространением  пойм преобладаю т паводковы е формы 
р ельеф а : слабоврезан н ы е  ж ел о б о о бр азн ы е  ложбины. Н а  участке вреза  
З ап а д н о й  Д вины  образуется  неш ирокий (4— 5 м) бечевник. Эрозионная 
деятельность  тесно связан а  с аккумулятивной. П одмы в правого берега  
З а п а д н о й  Д вины  на участке  м еж д у  д. Л у ж есн о  и В итебском приводит 
к образован ию  в м еж енны й период береговых валов, кос, отмелей. Н е 
вы сокие (0,5— 1,0 м) прирусловы е валы  шириной 2,5— 3,0 м образую тся  
при незначительной ш ирине русла  в результате  волновой деятельности 
реки. Косы и отмели о бразую тся  не только на пойме, но и в русле З а 
падной Д ви н ы  на участке  м еж д у  д. Б арви н  и Витебском, непосредствен
но з а  Витебскими порогами. Эти микроформы  рельеф а хорошо деш и ф 
рирую тся на аэроф отосн им ках  по светлому фототону [2]. П ри ан ал и зе  
повторной аэроф отосъем ки возм ож н о  прогнозирование процессов в д о 
ли н ах  рек.

3. Эоловые процессы связан ы  с деф ляцией  и аккум уляц и ей  песчаных, 
лёссовидных пород и органического  вещ ества осушенных болот. Эти про
цессы действую т в первую очередь в доли нах  pp. З ап а д н о й  Д вины  и 
Витьбы. Здесь  ш ироко представлены  эоловые гряды, бугры высотой 
1— 2 м, котловины вы дувания. Н аи б о л ее  активно разв и в аю тся  эоловы е 
процессы у д. Зам осточье  и на  северной окраине Витебска. Глубокие 
(до 2— 3 м) котловины вы дуван ия  представлены  в п р ед елах  Витебско- 
К олы ш ан ских  конечных морен (на юго-востоке Витебской возвы ш енно
сти).  В ы дувается  т а к ж е  органическое вещество осушенных болот на 
востоке и северо-востоке возвыш енности. Уничтож ение растительности 
на  склонах  и эоловы х ф ор м ах  рельеф а , наруш ение почвенного слоя уси 
ли ваю т  дефляцию . •

4. Карстово-суффозионные процессы связаны  с вы ходам и на поверх
ность девонских долом итов  и долом и ти зированн ы х известняков  в район е  
В итебских порогов у дд. Р у б а  и Верховье в 25 км к северо-востоку от 
Витебска, а т а к ж е  с наличием  карбон атн ы х  частиц в суглинистых отло
ж ениях . М а л а я  скорость растворен ия  доломитов этого района обусло
вила  лиш ь кавернозность пород (каверны  от 1— 5 до 30 см ).  Это п овли я
ло  на развитие  лиш ь зач ато ч н ы х  форм карста  —  карстовы х  воронок [4]. 
Воронки, об разую щ иеся  в р езу л ьтате  вы м ы вания  долом итов  и долом и ти
зированны х известняков, неправильной  формы и небольш их разм еров  
(до 50 м в д и ам етре  и 8— 10 м глуби ны ). Особенно п одверж ена  кар сто 
вы м процессам верхняя  часть  псковско-чудовских слоев. Зак ар сто ван -  
ность участка  порогов увели ч и вает  расход  воды З а п а д н о й  Д вины  на 5— 
6 л/с  з а  счет выхода подводны х ключей.

Суффозионны е зап ад и н ы  встречаю тся  в основном на глинах  и су
гл и н к ах  пологоволнистой моренной равнины в виде блю дц еобразн ы х  по
нижений правильной округлой  формы. Они имеют больш ие, чем у кар сто 
вы х воронок, р азм ер ы  (диам етр  до 100 м, глубина до 1,5— 2,5 м ) ,  поло
гие склоны. Техногенное за гр язн ен и е  грунтовых вод действует р а з р у ш а 
ю щ е на карбон атн ы е  породы, усиливает  карстово-суфф озионны е 
процессы.

5. Процессы болотообразования действую т на всех типах  болот, рас-
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■положенных на разн ы х  гипсометрических уровнях. Заболоченн ость  воз
вы ш енности 4— 6 %. П р е о б л а д а ю т  верховые и переходные болота, при
уроченны е к моренным отлож ен и ям  центральной  части Витебской во з 
вышенности. Это связано  с больш им количеством осадков на зн ач и тел ь 
ных высотах. Н аи б о л ее  крупны е из низинных болот — Б у т я ж н ы й  и Го- 
роднянский М ох — об язан ы  своим образован ием  б ли зком у залеган и ю  
грунтовы х вод у поверхности земли. П ереход  одного типа болот в д р у 
гой м ож н о  проследить по чередованию торф ян ы х  отлож ений разного  со

с т а в а  [5]. П ереход  низинного болота  в верховое становится  возм ож н ы м  
при уменьш ении обводненной толщ и на 0,4— 0,7 м в меж енны й период. 
С оврем енное заб о лач и в ан и е  вы р а ж а е тс я  в образован и и  трясинной кр о м 
ки вдоль  береговой линии, сокращ ении озер в р азм ерах .

Н а  основании результатов  исследований и с учетом принципов р а б о 
ты  [6], автором  п р ед л о ж ен а  к л асси ф и к ац и я  экзогенны х процессов В и 
тебской возвыш енности (см. табл . 1). Эта  к л асси ф и к ац и я  о т р а ж а е т  
комплексны й пространственно-временной подход к изучению экзогенных 
процессов, учиты вает  влияни е  антропогенны х ф акторов  и возм ож н ость  
их прогноза.

Т аки м  образом , в заклю чени е  мож но отметить, что на верхнечетвер
тичны х о тло ж ен и ях  Витебской возвыш енности наи более  ярко  п р о явл я 
ются эрози он н о-аккум уляти вн ы е  экзогенны е процессы (результат  д е я 
тельности  врем енны х и постоянных водотоков). О граниченное расп ро
с т р ан ен и е  получили гравитацион ны е процессы, эоловые, карстово-суф- 
фозионны е, болотообразование.

П ри род н ы е  и техногенные экзогенны е процессы, тесно связанны е в 
еди ном  рельеф о о б р азу ю щ ем  комплексе, преобразую т преимущ ественно 
четвертичн ы е отлож ен и я  и в ы р а ж а ю тс я  в изменении молоды х форм л е д 
никового  (поозерского оледенения) рельефа. У величение техногенной 
н агр у зк и  на природны е ком плексы  д о лж н о  сочетаться  с увеличением 
м асш таб о в  и объ ем а  природоохранительны х мероприятий.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. С а д о в  А.  В.,  Р е в з о н  А. Л .— Вести. МГУ. Сер. географ ия, 1972, №  5, с. 50.
2. Б о г о м о л о в  Л . А. Д еш иф рирование аэроснимков.— М., 1976.
3. Ж и л  к о  В. В., Б о л д ы ш е в  В.  С.,  Т е л е ш е в  Л . С.— В сб.: П очвоведение и 

агрохим и я, М инск, 1978, вып. 1, с. 45.
4. Б о л о т и н а  Н.  М. ,  С о к о л о в  Д . С. К арст района Витебских порогов: Бюл. 

М О И П , отд. геологический.— М., 1954, т. 29, вып. 4, с. 61.
5. Р у б ц о в  Н. И .— В кн.: П рирода болот и методы  их исследований. Л ., 1967, 

•с. 22.
6. Л о м т а д з е  В. Д . И н ж енерная геология. И н ж енерная геодинамика.— Л ., 1977. 

■УДК 556.08 :556.048
Л . В. Г У Р Ь Я Н О В А ,  Г. М. Б А З Ы  Л  ЕМ КО

О Ц Е Н К А  Г И Д Р О Д И Н А М И Ч Е С К И Х  ФАКТОРОВ  
М А Л Ы Х  Э В Т Р О Ф Н Ы Х  ОЗЕ Р БЕЛ ОРУССИИ

При прогнозировании реакции м ал ы х  водны х объектов  на происхо
д ящ и е  изменения в о к р у ж а ю щ е м  природном комплексе , вы званны е ин
тенсиф икац ией  хозяйственной деятельности , особое значение  п ри обрета
ют учет и сопоставление гидродинам ических ф акторов  (проточность, 
т ер м и ческ ая  неоднородность по акватори и  водоем а, особенность темпе
р атурн ого  расслоен ия  в период летней стагнации, длительность  и интен
сивность вертикального  п ер ем еш и ван и я) ,  в значительной мере вли яю 
щ их на распределен ие , перем ещ ение  эвтроф ирую щ их  поступлений в в о д 
ной массе, а т а к ж е  на условия возм ож н ой  д еэвтроф икации . В этой связи 
оценка  причинно-следственны х связей  гидродинам ических ф акторов  по 
п о к а за те л я м  гидравли ческой  и динам ической  нагрузки , стабильности 
водных масс, гидроди нам ического  объ ем а  вы полнена на примере м алы х 
озер (И льм енок , Потех, М едведно) системы реки Д р у й к и  бассейна З а 
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