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Солнечная энергетика имеет множество неоспоримых положитель-

ных аспектов, таких как сокращение выбросов парниковых газов, ста-

билизация деградированных земель, повышенная энергетическая неза-

висимость, ускорение электрификации сельских районов и улучшение 

качества жизни в развивающихся регионах. Все это делает гелиоэнер-

гетику привлекательной по всему миру. В последнее время в Респуб-

лике Беларусь также развивается гелиоэнергетика. Так, согласно Госу-

дарственному кадастру возобновляемых источников энергии Респуб-

лики Беларусь на сегодняшний день на территории Беларуси установ-

лено 110 солнечных электростанций различной мощности [1]. Боль-

шинство солнечных электростанций имеют проектную мощность от 

1,3 до 17 МВт, что суммарно составляет около 250 МВт. [2].  

Однако солнечные электростанции оказывают воздействие на ок-

ружающую среду, поэтому необходимо исследовать то, как производ-

ство, установка, эксплуатация и утилизация солнечных электростан-

ций воздействуют на окружающую среду, в частности на почвенный 

покров. Установка солнечных электростанций, особенно на больших 

территориях, может вызвать эрозию почв, так как установка инфра-

структуры требует обширной модификации ландшафта. Такие моди-

фикации включают удаление растительности, трансформацию земель, 

уплотнение почвы и строительство подъездных дорог, т.е. мероприя-

тия, которые увеличивают эрозию почвы ветром и водой. Часто сол-

нечные электростанции устанавливают в засушливых районах, где 

сильные ветры приводят к эоловому переносу песка и пыли [3].  

Основными материалами естественной деградации являются поч-

венные частицы, а также другие твердые загрязнители, такие как про-
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мышленный углерод (С). Учитывая его переменный состав, выбросы 

пыли оказывают широкий спектр воздействий, начиная от здоровья 

человека, глобального биогеохимического цикла, гидрологического 

цикла, климата и опустынивания. В одной полупустынной экосистеме 

исследователи [4] зафиксировали 25%-ую потерю общего органиче-

ского углерода и общего азота в верхних 5 см почвы после девегета-

ции. Исследования, проведенные на юго-востоке Испании, показали, 

что через 15 лет после удаления растительности на полузасушливом 

участке общее содержание органического углерода осталось на 30% 

ниже по сравнению с ненарушенными участками, которые также де-

монстрировали больший уровень микробной биомассы и активности. 

Снижение доступности ресурсов в результате эрозии почв может при-

вести к потере биоразнообразия и препятствовать восстановлению 

растительности. Кроме того, уменьшение растительного покрова тесно 

связано с увеличением пылеобразования, и даже незначительное 

уменьшение травяного или кустарникового покрова, резко увеличива-

ет пылевой поток [3]. 

Проблемы управления пылевыми выбросами могут усугубляться 

увеличением пылеобразования, связанным с изменением землепользо-

вания, потеплением климата или деградацией поверхности в результа-

те пожаров, выпаса скота, распашки земель, геологоразведки и добычи 

полезных ископаемых открытым способом и др. Даже если производ-

ство пыли, связанной с эксплуатацией солнечных электростанций, 

сдерживается, климатические модели предсказывают увеличение по-

вторяемости засух, что может усилить ветровую эрозию почвы и гене-

рацию пыли. Запыленность воздуха может поставить под угрозу по-

тенциал производства электроэнергии, эффективное управление пы-

лью выгодно для обеспечения производства электроэнергии при ми-

нимизации вредных воздействий на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Как и при разработке любого промышленного объекта, строитель-

ство новых электростанций может представлять опасность для качест-

ва воздуха. К таким опасностям относится высвобождение почвенных 

патогенов, снижению видимости для водителей на близлежащих доро-

гах и загрязнению водных резервуаров. Например, нарушение почв в 

засушливых районах Северной и Южной Америки, которые являются 

местами, предназначенными для использования солнечных электро-

станций, способствует передаче Coccidioides immitis, гриба, вызываю-

щего долинную лихорадку у человека [4]. В районах, где почва содер-

жит следы химических и радиоактивных загрязнений (например, ра-

дионуклиды, агрохимические остатки), повышенный эоловый транс-
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порт, возникающий в результате нарушения почвенного покрова, уве-

личивает концентрацию загрязняющих веществ в воздушной пыли. 

При эксплуатации солнечной электростанции применяют гербици-

ды и экологические токсины (например, пылеподавители, ингибиторы 

ржавчины, антифризы, охлаждающие жидкости, теплоносители), ко-

торые могут иметь неблагоприятные и потенциально долгосрочные 

последствия при попадании в почву и грунтовые воды. 

На этапе вывода из эксплуатации фотоэлементы должны быть ути-

лизированы для предотвращения загрязнения окружающей среды ток-

сичными материалами, содержащимися в элементе, включая кадмий, 

мышьяк и кремнеземную пыль. В случае ненадлежащего обращения 

или повреждения эти отходы могут представлять опасность для окру-

жающей среды. Например, вдыхание кремнеземной пыли в течение 

длительного периода времени может привести к силикозу, заболева-

нию, вызывающему рубцовую ткань в легких и ухудшение дыхания. В 

тяжелых случаях это может привести к летальному исходу [4].  

Сами солнечные концентраторы вызывают огромные по площади 

затенения земель, что впоследствии приводит к очень сильным изме-

нениям почвенных условий, к изменениям в растительном мире и др. 

В Республике Беларусь неблагоприятное воздействие солнечных 

электростанций на окружающую среду до сих пор не было тщательно 

оценено или взвешено в сравнении с многочисленными экологически-

ми выгодами, особенно в смягчении последствий изменения климата 

[5, 6]. Действительно, инновационные характеристики и стратегии 

развития системы солнечных электростанций имеют более низкое воз-

действие на окружающую среду, в сравнении с другими технологиями 

возобновляемой энергетики. Однако, проблемы, связанные с широким 

применением солнечных электростанций, остаются. 
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Одной из актуальных проблем современного градостроительства 

является уплотнение застройки в системе существующей территори-

альной планировки. Вообще, застройку территорий принято разделять 

на два вида: она может быть как точечной, так и комплексной. Ком-

плексная застройка – это застройка территорий, предусматривающая 

планомерное возведение зданий и сооружений согласно градострои-

тельному плану, связанных единством функций, процессов, планиро-

вочных решений и очередностью осуществления. Данный термин ча-

ще всего относится к районам, в которых строительство жилых домов 

осуществляется одновременно с сооружением административных зда-

ний различного назначения, благоустройством и озеленением террито-

рии [1]. Уплотнительная, или точечная застройка, предусматривает 

строительство новых зданий или сооружений в исторически сложив-

шемся жилом микрорайоне, чаще всего на месте зелёных зон. 

Точечную застройку также можно разделить на два типа: 

1) строительство нового объекта, не предусмотренного ранее гра-

достроительным планом, в исторически сложившемся жилом квартале 

(в этом случае строительство ведётся обычно на территории парка или 

сквера); 

2) строительство нового объекта в исторически сложившемся квар-

тале на участке, отведенном ранее для строительства объекта иного 


