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на планируемую продуктивность возделываемых культур. На дефлированных почвах возрастает 
потребность в органических удобрениях, поскольку необходимо компенсировать ежегодную 
убыль органического вещества не только при минерализации, но и с ветровой эрозией.  

Система удобрений разрабатывается для каждой из выделенных агротехнологических 
групп земель [1, с. 35–36]. На землях первой и второй агротехнологических групп под сельско-
хозяйственные культуры вносятся те дозы органических удобрений, которые рекомендованы 
для почв, не подверженных эрозии (50–60 т/га). На землях третьей агротехнологической группы, 
где размещаются зернотравяные севообороты с насыщением многолетними травами 30–50 %, 
органические удобрения рекомендуется вносить в дозах 40–50 т/га под две культуры севообо-
рота (например, под озимые зерновые, озимый рапс, однолетние травы как предшественник 
пшеницы или ячменя). На сильнодефлированных почвах (четвертая и пятая группа) положи-
тельный баланс гумуса возможно обеспечить за счет послеуборочных остатков многолетних 
бобовых и бобово-злаковых трав, занимающих более 50 % в структуре посевных площадей. 
Органические удобрения рекомендуется применять под одну культуру севооборота в дозах 40 
т/га. Минеральные удобрения вносятся в дозах, рассчитанных на планируемый урожай с уче-
том нормативного выноса азота, коэффициентов их возврата, действия и последействия орга-
нических удобрений [1, с. 35–36].  

В борьбе с дефляцией почв важное место отводится и лесомелиоративным мероприяти-
ям, так как применение агротехнических мер не всегда бывает достаточным для полного пре-
кращения ветровой эрозии. Лесные полосы на мелиорируемых землях целесообразно разме-
щать вдоль канав перпендикулярно преобладающим ветрам. Эти полосы не только препятст-
вуют развитию ветровой эрозии почвы, но и улучшают условия роста и развития сельскохозяй-
ственных культур, защищая посевы летом от суховеев, всходы – от холодных весенних ветров. 
Взрослые 20–30-летние лесные полосы защищают 30–40-кратную территорию. Лесные полосы 
не только защищают почву от дефляции, но создают более благоприятный микроклимат и 
обеспечивают прибавку урожая на 3–4 ц/га [3, с. 32]. 

Таким образом, комплекс мероприятий по предотвращению и ослаблению дефляции почв 
служит основой для разработки экологически безопасной и экономически эффективной систе-
мы землепользования в Полесском регионе. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ РАССЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
 
Одним из способов картографического отображения географических явлений является 

способ изолиний и псевдоизолиний, основанный на представлении рассматриваемого явления в 
виде полей. Термин «поле» впервые предложен в физике. Затем его начали, насыщая новым 
содержанием, использовать в других областях знаний. Так, в географии появилась концепция 
географического поля, которое рядом авторов рассматривается как модель распространения в 
пространстве отдельных явлений (как физико-, так и экономико-географических), аналог физи-
ческих полей: поле распределения элементов, видов растений, размещения населения, лесисто-
сти, природных ресурсов, атмосферного давления, температур, инвазий [1] и т. д., причем в ви-
де полей могут быть представлены как непрерывные, так и дискретные явления. Такой способ 
представления результатов базируется на абстрактно-математическом понятии географического 
поля, предполагающим наличие пространства, в каждой точке которого определено численное 
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значение некоторой величины. При этом поле рассматривается как функция положения точки в 
пространстве и времени. В таком виде объем понятия «поле» значительно расширяется. Оно 
охватывает уже не только природные, но и социально-экономические явления [2]. 

Особая метричность карт полей, позволяющая снимать данные в любых точках и любых 
количествах, создала благоприятные возможности для сопоставления рассматриваемых карт не 
только и не столько визуально, сколько на уровне математической обработки картометриче-
ской информации [3]. 

Целью настоящей работы было картографирование потенциала поля расселения (ППР) 
Беларуси с помощью которого определяют потенциальное влияние территориальных групп на-
селения. Потенциал поля расселения, или демографический потенциал, впервые был предло-
жен Дж. Стюартом (1958 г.), а в нашей стране уточнен Ю. В. Медведковым (1965 г.) [4].  

В отличие от плотности населения ППР характеризует не местные взаимосвязи населения 
с территорией, а потенциальное влияние территориальных групп населения, а также более точ-
но характеризует степень взаимной близости (или удаленности) населенных мест, так как в ре-
альной действительности население не замыкается в местных территориальных рамках и взаи-
модействует на более или менее обширных пространствах в зависимости от территориальной 
организации производительных сил. Взаимные связи предполагают наличие взаимного влияния 
территориальных групп населения. Их величина, густота, в свою очередь, зависят от степени 
населенности территории, которую также характеризует ППР. Из-за того, что расчет ППР для 
всех населенных пунктов весьма трудоемкая операция, возможно географически более простое 
его определение по сети только городских поселений. При этом каждый город рассматривается 
в качестве точки с определенным населением, а изображение значений потенциала на карте 
показывает зоны влияния городов, их взаимную связность и иерархическую соподчиненность. 
Следует помнить, что отображаются не реальные связи, а потенциальные возможности связей 
между поселениями, прямо пропорциональные численности жителей в них и обратно пропор-
циональные расстоянию. Во многих случаях реальные связи не соответствуют потенциальным 
возможностям из-за особенностей дорожной сети, функциональных типов поселений и по дру-
гим причинам [4]. 
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Рисунок 1 – Карта потенциала поля расселения Беларуси 
 
Потенциал поля расселения определяется в пределах данной территории (поля) для дан-

ного пункта как сумма отношений людности в нем и прочих пунктах к расстояниям от этого 
пункта до всех прочих: 
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где Ni – численность населения в населенном пункте, для которого рассчитывается потенциал 
поля расселения; Nj – численность населения в j-ом населенном пункте на данной территории; 
Rij – расстояние от i-го до j-го населенного пункта. 

ППР был расчитан для территории Беларуси на основе данных о численности 204 
городских населенных пунктов, для каждой пары из которых был определен показатель Vi 
(всего 41,5 тыс. пар). Расчет значений производился с помощью ГИС MapInfo Professional 

12.0.2. Для составления карты в связи с большими значениями и большим их расбросом были 
взяты логарифмы рассчитанного показателя Vi с основанием 2 (log2Vi) и уже по их значениям с 
помощью программы Surfer  была составлена карта изолиний (рисунок 1). 

Проведенные исследования позволяют определить значение ППР для любой точки на 
территории Беларуси, а также вычислять статистическую связь данного показателя с другими, 
также представленными в виде полей. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ НАСЕКОМОЯДНЫХ (LIPOTYPHLA)  

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЮГО-ВОСТОКА БЕЛАРУСИ 

 

Современный уровень исследований насекомоядных млекопитающих, обитающих на 
территории Беларуси, нельзя назвать удовлетворительным по целому ряду причин. Так, в те-
риологической литературе по данному отряду нередко преобладают заимствованные из ино-
странных источников сведения, которые не подтверждены анализом местных выборок. Стали 
«традицией» публикации по экологии землероек без анализа видовых диагностических призна-
ков, прежде всего, краниологических. В этой связи следует предположить значительную долю 
ошибок в определении видов, и, как следствие, обесценивание полученных результатов. По-
добная или близкая точка зрения высказывалась еще 20 лет назад (Гричик, 1996), а позже и 
другими авторами (Савицкий и др., 2005). Однако, несмотря на это, ситуация принципиально 
не меняется. Это связано не только с отсутствием комплексных исследований сообществ зем-
лероек различных регионов, методическими ошибками при отловах зверьков, но и недостатком 
специалистов-териологов в зоологических (биологических) музеях университетов. 

Юго-восточная часть Беларуси представляет особый интерес для зоологов. Так как через 
эту территорию осуществляются интенсивные миграции животных, то изучение особенностей 
формирования териокомплекса данного пограничного региона является важным с точки зрения 
зоогеографии и фауногенеза. Кроме того, на территории приграничных государств обитают 
виды, которые потенциально могут расширить список региональной териофауны в случае рас-
ширения ареала или искусственного вселения. 

Из 11 видов насекомоядных млекопитающих Беларуси на территории юго-востока рес-
публики не доказано обитание крошечной и равнозубой бурозубок. Однако поимки их реальны, 
прежде всего, равнозубой (Sorex isodon обитает в заповеднике «Брянский лес»). 

В течение последних 10 лет получены новые сведения по морфо-биологии и экологии ря-
да представителей отряда Lipotyphla, на основе которых: опубликовано 20 статей в журналах 
ВАК Беларуси, Украины, России и Казахстана; издано практическое руководство «Экология 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




