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Одной из самых уязвимых отраслей экономики, на которой 
будет в будущем сказываться воздействие потепление климата, 
является сельское хозяйство, напрямую связанное степенью 
увлажнения территории и водообеспечением. Потепление кли-
мата может вызвать отрицательные последствия: значительно 
ухудшить условия увлажнения почв, увеличить испаряемость, 
уменьшить поступление влаги на поля, а также увеличить веге-
тационный период. Все эти обстоятельства приведут к необхо-
димости развития нерегулярного, подвижного орошения. На 
мелиоративных землях это повлечет снижение среднемного-
летнего водорегулирующего эффекта оросительных мелиора-
ций. Могут также уменьшиться ресурсы воды в источниках, 
которые используются для принудительной подачи влаги на 
поля. Следовательно, для водообеспечения оросительных и 
осушительно-увлажнительных систем, необходимы будут ме-
роприятия по регулированию стока, подаче воды извне, по-
вторному использованию дренажных вод. 

Увеличение повторяемости и продолжительности засуш-
ливых периодов приведет к падению уровней в реках, озерах 
и водохранилищах, а, следовательно, ухудшит качество этих 
вод. В связи с этим потребуется улучшенная очистка сбрасы-
ваемых в эти источники сточных вод, вынос из водоохранных 
зон всех источников загрязнения.  

Для смягчения негативных последствий изменения вод-
ных ресурсов необходима разработка противопаводковых 
мероприятий в первую очередь в Полесье, с учетом особенно-
стей формирования речного стока на территории Украины, а 
в связи с этим – создание надежного гидрометеорологическо-
го мониторинга, широкое использование радиолокационной и 
спутниковой информации для оценки характеристик снежно-
го покрова и планирования водохозяйственных мероприятий. 
Оценка режима формирования стока показала, что изменение 
климата приведет к увеличению изменчивости стока, увели-
чению повторяемости числа экстремальных явлений (засух, 
интенсивных паводков). Наиболее эффективной мерой борь-
бы с эрозионными водными потоками является планомерная 
лесомелиоративная деятельность в бассейнах рек. 

Определенное внимание целесообразно уделить возмож-
ности строительства подземных водохранилищ в отдельных 
районах страны, которые позволяют регулировать водный 
режим в соответствии с требованиями потребителей воды, то 
есть решать проблему водообеспечения – повышения гаран-
тированной водности источника. 

Осуществление мероприятий по водообеспечению требует 
продолжительного времени. Проектирование, строительство и 
ввод сооружений в эксплуатацию занимает до 10 – 15 лет. 

Крупные водохозяйственные мероприятия должны планиро-
ваться с заблаговременностью порядка 25 лет, а ввод их в экс-
плуатацию должен опережать потребности в воде на 10 – 15 лет. 

Нынешнее использование ресурсов речных и подземных 
вод, а также вероятная аридизация климата требует планиру-
емой адаптации. В связи с этим, стратегия реорганизации 
водного хозяйства должна включать: 
• перестройку и переориентацию стратегии развития хозяй-

ства на эффективное использование имеющихся водных 
ресурсов; 

• широкое внедрение водосберегающих технологий в водо-
потребляющих отраслях промышленности, сельском и 
коммунально-бытовом хозяйстве; 

• преобразование гидромелиоративных систем в технически 
совершенные с оптимальным расходом воды на производ-
ство продукции; 

• переход на безотходную систему использования водных 
ресурсов; 

• возможное искусственное пополнение запасов подземных 
вод. 
В условиях изменяющегося климата для разработки мер 

адаптации необходима единая система информационного 
обмена для оценки водных ресурсов всего региона и отдель-
ных государств. При создании такой системы предполагается 
содействие различных международных организаций, таких 
как ВМО, ПРООН и других. 
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Вопросы управления, использования и охраны водных ре-
сурсов, особенно ресурсов пресных вод суши занимают осо-
бое место среди современных экологических проблем. Мно-
гие бассейны рек находятся в границах не одного, а несколь-
ких государств. В мире насчитывается 263 международных 

речных бассейна, в пределах которых проживает около 40 % 
населения планеты Земля. Ухудшение качества вод и сокра-
щение водных ресурсов не только снижает качество окружа-
ющей среды, эффективность производства, не только создает 
проблему сохранения биологического разнообразия и вызы-
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вает различные негативные социальные последствия, но и 
может явиться причиной конфликтных ситуаций между госу-
дарствами, расположенными в одном речном бассейне.  

Бассейн реки Припять, расположенный на территории 
двух государств - Беларуси и Украины, относится к трансгра-
ничным. Среди притоков Днепра река Припять является 
наиболее полноводной. Площадь ее бассейна составляет 114,3 
тыс. км2, длина реки – 748 км. На украинскую часть бассейна 
приходится 57 %, на белорусскую – 43 % площади водосбора. 
Припять берет начало в районе г. Владимир-Волынский. Ис-
ток ее расположен около с. Гуполы юго-западнее г. Шацк на 
высоте 165 м над уровнем моря. Около 200 км река протекает 
по территории Украины, затем почти 500 км – по территории 
Беларуси. Устьевой участок реки длиной 70 км – находится в 
пределах Украины. 

В Украине и Беларуси за период независимости сложи-
лись свои подходы к юридической, экономической и экологи-
ческой оценке водно-ресурсного потенциала, которые закреп-
лены рядом законодательных и нормативных документов. 
Имеются также существенные различия в водообеспеченно-
сти их территорий. Все это усложняет использование поверх-
ностных и подземных вод, в особенности, трансграничных 
речных систем.  

С целью решения указанных проблем между Кабинетом 
Министров Украины и Советом Министров Республики Бе-
ларусь заключено Соглашение о совместном использовании и 
охране трансграничных вод, которое подписано 16 октября 
2001 г. в Киеве. Однако для выполнения всех положений это-
го Соглашения необходима разработка целого ряда регламен-
тирующих положений, что возложено на уполномоченных 
Правительствами двух государств и созданные при них рабо-
чие группы. 

Практически все основные моменты этого Соглашения 
относительно охраны и использования трансграничных вод 
напрямую затрагивают реку Припять и ее бассейн. Причем 
интересы стран в данном случае уравновешиваются природ-
ными условиями протекания реки (исток и верхнее течение 
Припяти находятся в Украине, среднее и частично нижнее 
течения – это территория Республики Беларусь, низовья и 
устьевой участок реки расположены вновь в пределах Украи-
ны) и географическим расположением ее бассейна (правобе-
режные притоки формируют большую часть своего стока на 
украинской территории, левобережные – полностью на бело-
русской стороне). Таким образом, сохранение количествен-
ных и улучшение качественных показателей водных ресурсов 
Припяти и ее притоков, рациональное использование природ-
но-ресурсного потенциала водосбора реки как единого при-
родного образования, сохранение биоразнообразия в бас-
сейне, оптимизация водохозяйственной деятельности и сов-
местное управление водными ресурсами всего речного бас-
сейна являются основополагающими принципами водной 
политики двух государств. Такой подход полностью согласу-
ется с рядом положений Водной Рамочной директивы стран 
ЕС.  

В ходе выполненных белорусско-украинских исследова-
ний выделены следующие основные ключевые проблемы 
бассейна.  

Предупреждение и предотвращение угроз наводнений – 
одна из самых актуальных и сложных в бассейне. Прежде 
всего это касается постоянных затрат на предупреждение и 
ликвидацию их последствий. Среди причин, усугубляющих 
последствия наводнений, можно выделить активное зараста-
ние речных русел и пойм, что приводит к уменьшению их 
пропускной способности, а русла рек из меандрирующих 
превращаются в разветвленные на рукава. При этом умень-
шаются скорости течения и повышаются уровни прохожде-
ния половодий и высоких паводков. Время затопления пойм 
может достигать 2–3 месяцев и более. В годы с высокими 

наводнениями эта проблема имеет статус национальной для 
обеих стран. 2 

Необходимо осознать, что наводнения в бассейне р. При-
пять (половодья и паводки) – это естественные, повторяющи-
еся процессы. Задача ставится в разрезе повышения эффек-
тивности управления этими явлениями. Здесь наряду с тради-
ционными (иногда недостаточно эффективными) методами 
борьбы с наводнениями – обвалование затапливаемых терри-
торий, регулирование русел и пойм – необходима разработка 
новых решений, связанных с: – восстановлением пропускной 
способности русел; – разработкой систем раннего оповеще-
ния наводнений; – разработкой подходов и методов управле-
ния системой противопаводочных мероприятий; – разработ-
кой альтернативных методов борьбы с наводнениями (плани-
рование застроек территорий, вывод земель из сельхозоборо-
та, создание системы страхования от последствий наводне-
ний, обучение населения по вопросам наводнений). На меж-
государственном уровне в этом плане необходимы: – разра-
ботка механизма и нормативно-правовых основ обмена ин-
формацией о водохозяйственной ситуации в бассейне; – со-
здание совместной программы управления бассейном; – ин-
вентаризация и экспертная оценка существующих националь-
ных и региональных проектов, программ и схем защиты от 
наводнений с целью совместной бассейновой реализации.  

Проблема оптимизации использования осушенных земель. 
Общая площадь осушенных земель в бассейне составляет 22 % 
от всей его территории, а общая площадь осушенных болот 
еще выше – 64 % от общей площади болот до начала прове-
дения осушительных мелиораций в начале 50-х годов про-
шлого столетия. Это привело, с одной стороны, к увеличению 
пригодных к сельскохозяйственному использованию земель, а 
с другой стороны – к разрушению водно-болотных угодий. В 
результате, в меженный период (особенно летом и осенью), 
сток особенно малых рек может резко снижаться, что способ-
ствует активному зарастанию их русел. Вместе с тем суще-
ствуют значительные проблемы в эксплуатации гидромелио-
ративных систем (их изношенность и часто неисправное со-
стояние), что приводит к уменьшению пропускной способно-
сти каналов и к подтоплению сельскохозяйственных угодий. 
На ремонтные работы зачастую отсутствует финансирование.  

Осушительные системы в бассейне имеют определенное 
негативное влияние на биоразнообразие и качество речных 
вод, поэтому одной из важных задач является смягчение этого 
воздействия. В первую очередь, это может касаться, для дей-
ствующих систем, улучшения их технического состояния и 
пропускной способности мелиоративных каналов. Часть ме-
лиорированных земель может быть ренатурализирована, то 
есть воссоздано их природное состояние. Такие работы в 
первую очередь следует проводить на территориях, прилега-
ющих к заповедникам, и на землях с богатым биоразнообра-
зием, а также на площадях, выведенных из сельскохозяй-
ственного использования. Эта работа требует тщательного 
научного обоснования и прогноза. С целью повышения пло-
дородия на осушенных землях необходимо проведение ряда 
агромелиоративных мероприятий: углубление и разрыхление 
пахотного слоя почв, проведение планировок поверхностей и 
др. Для обоснования эффективности и необходимости ис-
пользования осушенных земель следует проводить их водохо-
зяйственный маркетинг. 

Проблема использования водопитательной системы Дне-
провско-Бугского канала (ДБК). Так как решение этой про-
блемы напрямую затрагивает интересы двух стран, то наибо-
лее важными в этом аспекте являются такие основные поло-
жения: – определение и юридическое закрепление статуса 
водозабора ДБК и Белозерской водопитательной системы (в 
рамках проекта ТАСИС подготовлены концептуальные поло-
жения этих правил); – оптимизация управления водозабором 
и Белозерской водопитательной системой с учетом нормати-
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вов специального водопользования и экологической обста-
новки в р. Припять; – разработка мероприятий по улучшению 
гидрологического и экологического состояния озер Святое, 
Волянское и Белое – основных естественных водонакопителей 
водопитательной системы; – проведение совместных исследо-
ваний с целью разработки оптимальных решений функциони-
рования водозабора ДБК и экологического состояния нижерас-
положенного участка р. Припять. В рамках выполнения этих 
основных положений следует также решить ряд частных во-
просов: – обоснование и осуществление разработки системы 
мониторинга водозабора, участка р. Припять до и после водо-
забора (в рамках проекта ТАСИС организованы два ведом-
ственных гидрологических поста на р. Припять до и после во-
дозабора ДБК) и системы озер Святое, Волянское и Белое; – 
организация надежной системы мониторинга и обмена инфор-
мацией об указанных водных объектах; – обоснование гидрав-
лических и экологически оптимальных параметров русла р. 
Припять ниже водозабора с необходимыми характеристиками 
потока с целью недопущения деградации русла реки; – обосно-
вание проведения русловыправительных работ (включая аль-
тернативные методы расчистки русла) с выполнением эксперт-
ной эколого-экономической оценки. 

Качество воды и загрязнение поверхностных вод. Каче-
ство вод в бассейне р. Припять формируется под влиянием 
как природных, так и антропогенных (хозяйственных) факто-
ров. В природном отношении условия формирования речных 
вод связаны с болотными угодьями и подземными водами. 
Именно полесские болота привносят в реки бассейна Припяти 
повышенное количество окрашенных органических веществ, 
значительное количество гуминовых кислот и металлов, та-
ких как железо. Это приводит к общему ухудшению качества 
речных вод в бассейне, и она малопригодна для питьевого 
водоснабжения. Ввиду отсутствия больших промышленных 
центров в бассейне, среди основных загрязнителей можно 
выделить сельскохозяйственную деятельность и, в частности, 
сбросы с больших животноводческих ферм, а также условия 
хранения и использования агрохимикатов. В ряде случаев 
качество воды ухудшилось из-за сооружения на водно-
болотных угодьях осушительных систем. Города вносят свой 
«вклад» в загрязнение речных вод, прежде всего за счет сбро-
сов недостаточно очищенных коммунальных и промышлен-
ных стоков. Радиоактивное загрязнение речных вод, вызван-
ное аварией на Чернобыльской АЭС, является отдельной про-
блемой нижней части бассейна. Важным фактором в предот-
вращении загрязнения речных вод Припяти выступает созда-
ние надежной системы гидрохимического трансграничного 
мониторинга и гармонизация норм определения предельно 
допустимых концентраций для водных объектов различного 
назначения с учетом европейского опыта.  

Несмотря на то, что по ряду показателей существует пре-
вышение ПДК в речных водах, состояние большинства водо-
токов можно считать удовлетворительным с точки зрения 
качества воды. Однако проблемными здесь можно считать 
моменты, связанные с повышенным содержанием тяжелых 
металлов, гуминовых кислот, ряда загрязняющих веществ 
(хлориды, нефтепродукты, нитриты, СПАВ и др.). В связи с 
этим возникает необходимость в управлении и прогнозирова-
нии качества речных вод бассейна Припяти. Основными в 
решении этих задач могут быть: – разработка, реализация и 
надежное долгосрочное функционирование системы транс-
граничного гидрохимического мониторинга в бассейне (си-
стема такого мониторинга предложена в рамках реализации 
проекта ТАСИС); – согласование и гармонизация методов и 
подходов в определении качества воды (программа частично 
реализована в рамках реализации проекта ТАСИС); – регули-
рование выноса загрязняющих веществ в природные воды, в 
том числе с помощью строительства водооборотных систем; – 
разработка и проведение мероприятий, ограничивающих (ис-

ключающих) попадание в водоприемники осушительных си-
стем загрязняющих веществ, особенно тех, которые вызыва-
ют перестройку биологического режима природных вод; – 
строгое соблюдение положений Водных Кодексов Украины и 
Беларуси, касающихся водоохранных зон и полос и распашки 
пойменных земель; – резкое сокращение, а в перспективе и 
запрет применения ядохимикатов и удобрений на эродиро-
ванных территориях в бассейне; – увеличение инвестиций в 
модернизацию очистных сооружений для улучшения их 
функционирования и внедрения новых более эффективных 
технологий очистки сточных вод.  

Изменение экосистем и сохранение биоразнообразия. Со-
хранение биологического разнообразия в бассейне р. Припять 
имеет большое международное значение. В результате прове-
дения гидромелиоративных работ, связанных с осушением 
земель и добычей торфа, утрачено около половины водно-
болотных угодий, что привело некоторые виды флоры и фау-
ны на грань вымирания, включая такие редкие как вертлявая 
камышевка, дупель, большой подорлик и др. Другой экологи-
ческой проблемой в бассейне является большое количество 
пожаров на торфяниках. Основная причина их возникновения 
– искусственное осушение залежей торфа, что часто приводит 
к его самовозгоранию. Такие пожары наносят значительный 
урон растительности, фермерским и колхозным землям, за-
грязняют воздух и речные системы. Еще одной проблемой, 
которая угрожает состоянию экосистем, является видоизме-
ненность и утрата пойменных территорий из-за их обвалова-
ния дамбами. Это приводит к нарушению гидрологического, 
гидрохимического и гидробиологического режима пойм, что 
негативно сказывается на биоразнообразии. Существует и 
проблема переосушенных земель, где во многих случаях 
утрачен верхний плодородный слой почвы. В результате 
наблюдаются процессы «опесчанивания» территорий, кото-
рые выводятся из сельскохозяйственного оборота. Важным 
моментом, влияющим на изменение экосистем в бассейне, 
является добыча торфа. Экологическое воздействие добычи 
торфа настолько велико, что во многих странах мира его ши-
рокомасштабные разработки приостановлены. Беларусь и 
Украина также поддерживают эту инициативу. Выше рас-
смотрены лишь основные проблемы бассейна р. Припять. Ряд 
вопросов, касающихся экономического и социального разви-
тия этой территории в пределах двух стран, сознательно не 
затронут, учитывая статус данной книги. Вместе с тем уже 
существуют определенные разработки, которые могут войти в 
План совместного управления бассейном р. Припять в самом 
ближайшем будущем. Как варианты решения важнейших 
проблем этого плана можно назвать следующие.  

Изменение системы управления водными ресурсами в бас-
сейне. Для повышения эффективности мер, направленных на 
улучшение планирования в бассейне р. Припять, необходимо 
рассматривать его как единое целое, то есть превалирующим 
в управленческих решениях по водным проблемам должен 
стать бассейновый подход. Для этого необходимы институ-
циональные изменения и более тесное международное со-
трудничество между Республикой Беларусь и Украиной. Для 
этого следовало бы четко разделить функции экологического 
управления – с одной стороны и функции водохозяйственного 
– с другой. Необходимо планировать и формировать единую 
социально-эколого-экономическую систему бассейна, которая 
должна управляться путем влияния на бассейновый водохо-
зяйственный комплекс. Управление должно базироваться на 
бассейновом экосистемном принципе с учетом существую-
щей административно-территориальной структуры. 
266Общая цель управления – обеспечить при функциониро-
вании социально-эколого-экономической системы сбаланси-
рованное водопользование, экологически безопасное восста-
навливаемое состояние водных ресурсов, сохранение и разви-
тие здоровой водной экосистемы, что гарантирует длительное 
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жизнеобеспечение населения. Рекомендуется все функции 
государственного экологического управления природными 
ресурсами в бассейне р. Припять сосредоточить в природо-
охранных ведомствах, тогда как задачи, связанные с эксплуа-
тацией гидротехнических сооружений, управлением водными 
ресурсами, изымаемыми и сбрасываемыми в водные объекты, 
разработкой и реализацией мероприятий, связанных с проти-
вопаводочной защитой территорий и эксплуатацией мелиора-
тивных систем, сосредоточить в водохозяйственных ведом-
ствах. Планирование управления бассейном р. Припять по 
бассейновому принципу предполагает создание новых бас-
сейновых органов, предназначенных для реализации совмест-
ного общего руководства, которые не совпадают с админи-
стративно-территориальными управлениями. Данная реорга-
низация должна быть проведена без дублирования существу-
ющих административных единиц и увеличения числа служа-
щих. С целью успешной разработки, координации и реализа-
ции водохозяйственных и природоохранных мероприятий 
необходима эффективная деятельность рабочих групп при 
уполномоченных Правительств двух стран по трансгранич-
ным водам. Для повышения эффективности планирования в 
бассейне р. Припять необходимо осуществлять совместные 
научные исследования и проектные разработки, касающиеся 
экологических, экономических и водохозяйственных про-
блем.  

Управление биоразнообразием. Необходимо осознать, что 
сохранение и управление экосистемами в бассейне Припяти 

является одной из важнейших экологических задач, которая в 
значительной степени определяется экономическими, соци-
альными и технологическими условиями. Основные пробле-
мы, связанные с сохранением биоразнообразия в бассейне р. 
Припять, могут быть решены при сохранении: – генетическо-
го фонда, как основы разнообразия видов и внутривидового 
разнообразия; – разнообразия сообществ (биоценозов), как 
основы устойчивости экосистем; – биотопического (ланд-
шафтного, экосистемного) разнообразия, как основы сохра-
нения разнообразия видовых популяций, сообществ, биоцено-
зов. Указанные проблемы тесно связаны с гидробиологией 
рек в бассейне Припяти и требуют решения таких задач, как: 
– оценка состояния водных экосистем должна быть неотъем-
лемой частью оценки качества воды, водных ресурсов и мор-
фологии русел рек; – гармонизация и стандартизация системы 
биологической оценки реки Припять и ее притоков между 
Украиной и Республикой Беларусь; – разработка и реализация 
системы гидробиологического мониторинга в бассейне          
р. Припять (в основном осуществлена в рамках реализации 
проекта ТАСИС); – систематическое проведение экологиче-
ской образовательной деятельности среди населения, прожи-
вающего в бассейне. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЛОЕВОГО 
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ ГАЗА 

 
Термин «слоевое горение» обычно применяют для твер-

дых топлив. Его использование применительно и к жидким 
топливам в случае, когда выгорание происходит с поверхно-
сти слоя. Газообразные топлива, в силу своей физической 
природы, не могут образовывать слой, поэтому термин «сло-
евое горение газа» в некоторой степени условный, а «слой» 
представляет собой множество маленьких факелов, располо-
женных друг возле друга. Такой способ сжигания газообраз-
ного топлива еще называют «микрофакельным горением». 
Однако для устройств пульсирующего горения, работающих 
по принципу трубы Рийке [1], к которым относится рассмат-
риваемая установка, более применим термин «слоевое горе-
ние», так как подача топлива осуществляется в определен-
ном сечении равномерно по всему сечению. 

Наиболее изучен процесс слоевого пульсирующего горе-
ния (СПГ) твердого топлива [2, 3], в меньшей степени иссле-
довано слоевое пульсирующее горение жидких (конструкция 
горелки для СПГ жидкого топлива описана в [4]) и газооб-
разных топлив. 

Целью проведенного исследования было определение ос-
новных физических и теплотехнических параметров процес-
са слоевого пульсирующего горения газообразного топлива, 
а также состава продуктов сгорания. Схема эксперименталь-
ной установки изображена на рис. 1. 

На рис. 1 цифрами обозначены: 1 − штатив; 2 − резонанс-
ный канал (труба, внутренний ∅ 100 мм); 3 − горелка; 4 − 

запальник (электрическая свеча); 5 − дутьевой вентилятор 
(осевого типа); 6 − микрофонный датчик (конденсаторный); 
7 − газоотборный зонд; 8 − осциллограф; 9 − газоанализатор; 
10 − измеритель шума ИШВ-1; 11 − баллон со сжиженным 
газом; 12 − газопровод; 13 − счетчик газа; 14 − регулировоч-
ный вентиль, 15 – U-образный манометр. 

Для получения режима слоевого пульсирующего горения 
газа в исследуемой установке была использована горелка 
нового типа [5] (рис. 2). Диаметром 68 мм и толщиной 20 мм. 

Горелка состоит из сердечника 1 (рис. 3), вокруг которого 
располагаются трубки 2, имеющие наружный диаметр на 
торцах больше, чем посередине и стянутые кольцом 3 с тре-
буемым натягом. Трубки контактируют друг с другом, с сер-
дечником и кольцом по торцам большего диаметра, благода-
ря чему между ними образуется полость 4 и отверстия 5, 
образованные за счет неплотностей контакта трубок. Свар-
ные и паяные соединения отсутствуют, что упрощает изго-
товление и сборку горелки.  

Задача равномерного распределения газообразного топ-
лива по сечению резонансного канала и его смешения с то-
почным воздухом решается в предложенной конструкции 
следующим образом. Газ подается по топливопроводу (на 
рисунке не показан) в сердечник горелки 1, далее через от-
верстия в сердечнике поступает в полость 4 между трубками 
2 и через отверстия 5 выходит в зону горения. Необходимый 
для горения воздух поступает сквозь трубки. 

 Северянин Виталий Степанович, профессор, д.т.н., профессор каф. водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 
Брестского государственного технического университета. 
 Тимошук Александр Леонидович, аспирант каф. водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Брестского государ-
ственного технического университета. 
 Горбачева Мария Григорьевна, доцент каф. водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Брестского государственного 
технического университета. 
 Беларусь, БГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 


