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The article describes the methods of peat extraction in Belarus, the main methods 

of reclamation of mined peat deposits, as well as the problems that may arise as 

a result of reclamation.  

 

Информация об использовании торфа в человеческой практике содержится в 

большом количестве исторических материалов. Торф в первую очередь отмеча-

ется как горючий материал. Первое упоминание об этом датируется IV веком 

нашей эры: римляне и греки добывали «черную землю», высушивали ее, форми-

ровали в виде «кирпича» и использовали в хозяйстве. 

В настоящее время торф широко используется в различных сферах челове-

ческой деятельности. Ему находят применение в энергетике, медицине, биохи-

мии, сельском хозяйстве и животноводстве. Широкое использование требует 

большего количества добываемого торфа.  

Интенсивную разработку торфяных месторождений можно определить к воз-

действиям человека на окружающую среду, которые приносит полное уничтоже-

ние природных комплексов, а также, вместе с этим, изменяют прилегающие к тор-

форазработкам территории. Заброшенные, эродированные или вновь заболочен-

ные земли – вот что представляют собой площади выработанных торфяников. Из-

за нарушенной экосистемы естественное зарастание территорий происходит мед-

ленно, основными представителями растительности является малоценная травяни-

стая и кустарниковая растительность. Земли, высвободившиеся после освоения 

торфяных месторождений, характеризуются различными экологическими услови-

ями и не имеют аналогов среди природных земельных участков [1]. 

Согласно данным Международного торфяного Общества (International Peat 

Society, IPS) крупнейшими производителями торфа в мире, которые сами пере-

рабатывают и сами потребляют большую часть добытого продукта, является 

Финляндия, Ирландия, Беларусь, Россия. 

Общая площадь торфяного фонда Беларуси составляет 2,4 млн га с геологиче-

скими запасами торфа 4 млрд тонн. С 2000-х годов торфяные компании разрабаты-

вают 46 торфяных месторождений, площадь которых составляет 37,4 тыс. га [2]. 

Основными методами добычи торфа являются:  

1. фрезерный;  

2. экскаваторный;  

3. гидравлический;  

4. ручной.  
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На территории Беларуси общая площадь выведенных из эксплуатации тор-

фяников (добываемых торфяников) составляет – около 260 тыс. га. Выведенные 

из промышленной эксплуатации месторождения торфа есть в каждой админи-

стративной области и в большинстве административных районах республики. 

Выработанным месторождениям необходима рекультивация [3]. 

После обоснования необходимости рекультивации территории необходимо 

выбрать направление использования отработанных месторождений. В некото-

рых случаях  земли используются преимущественно под сельскохозяйственные 

угодья, некоторые объекты использовались для строительства водоемов, а не-

удобные для сельского хозяйства или для насаждения лесов. Выбор должен ос-

новываться на экологической и экономической целесообразности рекультива-

ции, и в равных условиях предпочтение должно отдаваться сельскохозяйствен-

ному производству, как к наиболее эффективному способу возврата инвестиций.  

Если рекультивированные выработанные торфяники будут использоваться в 

сельскохозяйственных целях, то биологическая рекультивация основывается на 

активизацию микробиологических процессов и регулирования скорости минера-

лизации органических веществ. Для этого используются совершенные сельско-

хозяйственные технологии и сбалансированное органическое и минеральное пи-

тание. 

Сложность выращивания сельхозкультур обусловлена разнообразием почв 

по степени разложения, толщиной и зольностью слоя торфа на небольших пло-

щадях. Этот фактор приводит к разнице в водно-воздушном и температурном 

режимах почв, доступности элементов минерального питания растений и, как 

следствие, влияет на рост растений.  Альтернативой традиционному растение-

водству является использование плантаций быстрорастущих древесных куль-

тур, которые при длительном росте на определенной территорию способны 

улучшить микроклимат [2]. 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений по ре-

культивации торфяных отложений является их реабилитация путем повторного 

заболачивания. Основная задача направления – это формирование оптимального 

гидрологического режима.  

Зачастую основными проблемами в рекультивации выработанных торфяных 

месторождений является то, что территории находятся в осушенном состоянии 

уже более 10 лет. За это время высокие участки месторождений поросли кустар-

никовой и древесной растительностью, а низкие – болотной растительностью. 

На многих месторождениях произошли пожары, в результате которых происхо-

дит огромная невосполнимая потеря запасов торфа. Трудность рекультивации 

территории состоит в неровности рельефа и недоступности многих участков для 

проезда техники. Так же необходимо выделить то, что в целом сама выработан-

ная территория торфяных месторождений по своей структуре очень сложная и 

требует больших энергетических и финансовых затрат [4]. 

Необходимо отметить, что рекультивация нарушенных земель для сельско-

хозяйственных целей невозможна без создания сложной агроинженерной мели-

оративной системы. Мелиорации здесь отводится ведущая роль как основному 

этапу технической рекультивации. В Республике Беларусь имеется богатый опыт 

мелиоративного освоения земель, который подлежит всестороннему учету [5].  
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The article considers the possibility of using simulation modeling to increase crop 

yields in Lower Volga arid zone. The object of study is the strawberry plants 

grown in the field and in the laboratory. The obtained laboratory experiment 

results and literature sources data are necessary to determine the potential 

evaporation daily course in the simulation model. In parallel, the field experiment 

conducted in 2020 will allow us to identify crop formation patterns and correct 

the laboratory experiment results. 
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