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Аннотация: В докладе рассматриваются возможности использо
вания современных технологий аккумуляции, .перераспределения 
и преобразования низкопотенциального природного и антропоген
ного тепла для регулирования теплового режима почв, приповерхно
стного слоя воздуха и воды при. формировании техногенных 
ландшафтов в условиях Белорусского Полесья.

Белорусское Полесье представляет собой вводно- 
ледниковую и озерно-аллювиальную песчаную низину со старин
ными надпойменными террасами площадью более 60 тыс., кв. км. 
Это в значительной степени определяет специфичность Белорус
ского Полесья, где вода является важным, а иногда - основным 
фактором, определяющим условия функционирования экосистем, 
что необходимо учитывать при формировании техногенных 
ландшафтов. Болота и отчасти заболоченные земли можнр рас
сматривать с гидрологической точки зрения как водный объект, а 
с хозяйственной и экологической - как тип ландшафта, экосисте
му /1/. , ..

На протяжении длительной истории хозяйственного освое
ния региона изменялись приоритеты в его использовании. Изна
чально его реки использовались в основном для нужд водного 
транспорта, затем последовал период, когда на первое, место 
вышла мелиорация болот и заболоченных земель. Ее наиболее 
интенсивное развитие происходило в 50 - 70 е гг. прошлого сто
летия. В настоящее время подходы в использовании болот снова 
претерпевают изменение - от мелиорирования и использования в 
качестве сельхозугодий до признания «легкими Европы» и даже 
планеты, вырабатывающими кислород в несколько раз более ин- 
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|.тенсивно, чем, лес такой же площади 121. Кроме того, установле
но, что моховые болота поглощают до 40% парниковых газов /31. 
Этому процессу наносит;наиболее .значительный ущерб именно 
мелиорация земель, и все большую поддержку находит мнение о 
необходимости прекращения мелиорации болот и заболоченных 
земель, и, напротив, предлагается заболачивать низкопродуктив- 
ные осушенные земли.Снова начал проявляться интерес к разви
тию водного транспорта.

• В ходе антропогенной деятельности , меняется гидрографи
ческая сеть/ характерная морфология водотоков, что приводит к 
изменению структуры жидкого и твердого стока, ход русловых 
процессов развития поймы, денудации на водосборах, микрокли
мата,: что приводит к формированию нового экологического 
ландшафта, обладающего сравнительно меньшей устойчиво
стью/5/.

, Так, после осушения заболоченных земель дневная темпе
ратура воздуха и почвы повышается на 1-2 °С, относительная 
влажность воздуха снижается на 5-10%, изменяется структура по
крова и его минерализация, усиливается островизация экосистем, 
прежде всего, лесных,? наблюдается подавление процессов про
дуцирования органического вещества растениями, дефицит-теп
ла,'поздние весенние и ранние осенние заморозки, более корот
кий (на 10-15 дней) вегетационный период и другие негативные 
микроклиматические последствия /6/.

Добыча нефти и минеральных; солей,, а также других, иско
паемых и/их! переработка также связаны с изменение водного; и 
теплового режима на прилегающих к ним территориях.

Урбанизация обычно приводит к определенному изменению 
микроклимата даже без, учета прямого теплового .техногенного 
воздействия на окружающую среду. Массивные бетонные и кир
пичные стены: зданий, асфальтовые покрытия и многие другие 
конструктивные элементы населенных пунктов поглощают тепло 
в дневное время и в течение длительного времени в темный пе-
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риод времени возвращают его в окружающую среду, служа, таким 
образом, своеобразным теплорегулятором. В : крупных городах 
Белорусского Полесья, таких, как Гомель и Брест, все основные 
климатические параметры отличаются от фоновых значений в 
районе города /7/. . и- ; . ■ • ■ • • : ••

Температура и температурный режим являются одним из 
основных абиотических факторов,; определяющих интенсивность 
обменных процессов, определяющих интенсивность обменных 
процессов живых организмов и относятся к числу постоянно дей
ствующих ф акторов:'' ; : : V ' :Хт:; Г\-

: Вода, благодаря ее уникальным теплофизическим свойст
вам, является основным накопителем и перераспределителем 
тепла солнечного излучения, которое является основным источ
ником энергии на поверхности Земли, в пространстве и времени. 
Температура при этом выступает в качестве его меры. Изменения 
в распределении и количестве воды, особенно на поверхности 
земли, обычно связаны с изменением температуры и ее режима 
на этой поверхности 181. ■ ■

По гранту Белорусского Республиканского Фонда фундамен
тальных исследований были прЬведены исследования ресурсов 
низкопотенциального тепла перепадов температур в водных объ
ектах й менаду водой и другими природными средами и определе
нию части ресурсов/ которую возможно использовать без сущест
венного ущерба для природной среды 191. Районирование терри
тории республики по уровню благоприятности 1 условий для ис
пользования низкопотенциальной тепловой энергии водных ре
сурсов в годовом разрезе: выявило: особенности распределения 
такой энергии в регионе Белорусского Полесья, которые необхо
димо принимать во внимание при формировании техногенных 
ландшафтов. Ж  :г;: :

• В настоящее время существуют технические возможности 
существенно ограничить число негативных явлений, обусловлен
ных температурой и ее режимом при формировании техногенных
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ландшафтов в условиях Белорусского Полесья посредством ис
пользования экологически чистого: низкопотенциального тепла 
природных сред, а также техногенного тепла, отводимого в эти 
среды, на основе современных технологий перераспределения во 
времени и по средам или в них и преобразования такого тепла 
/10,11/. ^  .• • '.о: Я

" Примером может служить устройство для теплового приво
да объемного насоса, разработанное в ЦНИИКИВР /12/ или теп
ловая энергетическая установка /13/. Существенно, что эти уст
ройства экологически чисты прииспользовании в качестве рабо
чего тела таких агентов, как, например, К134а/14/.

Устройство для; теплового; привода объемного насоса; /121 
позволяет за счет низкопотенциального тепла перепада темпера
тур между природными средами или в них осуществить преобра
зование низкопотенциального тепла в механическую энергию пе
репада давления, что при необходимости позволяет,производить 
водоподъем, перекачивать газы, жидкие и/или газообразные. ра
бочие тела в тепловых насосах для получения тепла повышенной 
температуры или в холодильных установках для получения «хо
лода» пониженной температуры по сравнению с температурой 
тепла или «холода» используемой среды. ,

При некоторых изменениях в переключателе устройство по
зволяет аккумулировать только тепло среды, имеющей повышен
ную температуру, в среде, имеющей пониженную температуру в 
автоматическом режиме. Этр дает возможность только подогре
вать или только охлаяедать одну среду за счет тепла или «холо
да» второй среды, когда температура второй среды соответст
венно выше или ниже температуры в первой среде, что сущест
венно повышает возможности поддержания температур в опти
мальном диапазоне в техногенных ландшафтах, в том числе при 
опасных явлениях погоды/15/.

В условиях Белорусского Полесья, учитывая, что уровни 
грунтовых вод располагаются недалеко от поверхности, а темпе



ратура относительно поверхностных вод мало изменяется в тече
ние года применение тепловых насосов сприводом обустройств, 
преобразующих тепло перепадов температур, является перспек
тивным при поддержании в: устойчивом состоянии сформирован
ных техногенных ландшафтов.

В водоемах с замедленным обменом многие динамические 
>процессы ' определяются их термическим режимом; .Устройство 
может быть использовано для интенсификации плоскостной цир
куляции воды, что экологически существенно, особенно в сезон 
наименьшей гидродинамической активности водных ;масс. Это в 
определенной степени позволяет также регулировать перепады 
нагревания и охлаждения воды и интенсифицировать теплообмен 
между водой и окружающей средой. . • •
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БОЛОТНЫХ МАССИВОВ БЕЛОРУССКОГО 
ПОЛЕСЬЯ ПРИ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ.

Колпашников Г.А., Ромашко Д.В.

На протяжении всего четвертичного времени происходило 
формирование природных ландшафтов Белорусского Полесья. 
Образование болот и торфяников, по мнению С.С.Коржуева [1] 
началось в древнеледниковое время и продолжалось в средне
четвертичное и новочетвертичное время. За этот длительный пе
риод шло формирование первой и второй надпойменных террас 
р.Припяти.;ВтораЯ(Надпойменная:;Терраса, что позже было, под
тверждено нашими исследованиями [2-3], заняла обширные про
странства и на каждом этапе* представляла собой образование 
полесских плавней,- множества озер, флювиогляциальных и ал
лювиальных равнин. В их пределах позже произошло .образова
ние наиболее крупных торфяных массивов, достигающих разме
ров десятков тысяч гектаров. В верхнем антропогене в результате 
положительных поднятий поверхности Полесья началось форми- 

, рование первой .надпойменной террасы, сопровождавшееся 
обильным:стоком ледниковых вод по многочисленным ложбинам. 
В современном ландшафте она представлена равнинами и меж- 
гривными понижениями, во многих местах заторфованными. В го-
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