
Таким образом, вполне очевидно, что образцы характеризуемого иско-

паемого угля, подвергнутые химической активации КОН в последних услови-

ях, являются качественными активными углями с Х > 50%. 
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Неблагоприятное антропогенное воздействие на климат происходит в 

результате развития производства и связанного с этим увеличения выбросов 

парниковых газов. В Беларуси за период с 1989 по 2015 гг. среднегодовая 

температура воздуха на 1,3 °С превысила климатическую норму. В результате 

потепления в республике произошло изменение границ агроклиматических 

зон. На юге Белорусского Полесья образовалась Новая, более теплая агро- 
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климатическая область. В статье рассматривается динамика расширения Но-

вой климатической зоны на территории Беларуси. К 2030 году следует ожи-

дать около 55,7% территории республики в рамках данной зоны. 
 

Ключевые слова: климат, зоны, динамика, Беларусь. 
 

Достоверно установлено, что климат на Земле меняется из-за негатив-

ного влияния антропогенных факторов. Антропогенное воздействие на кли-

мат происходит в результате развития производства и связанного с этим уве-

личения выбросов парниковых газов, а также уничтожения лесов и болот, за-

грязнения водоемов, что приводит к снижению их способности естественным 

образом поглощать парниковые газы [1]. Очевидно, что климатическая си-

стема разбалансирована, происходят глобальное потепление и нарастание по-

годно-климатических аномалий – наводнений, засух, ураганов и т. п. 

В Беларуси за период с 1989 по 2015 гг. среднегодовая температура 

воздуха на 1,3 °С превысила климатическую норму, принятую Всемирной ме-

теорологической организацией. В 2015 г. средняя годовая температура возду-

ха составила +8,5 °С, что на 2,7 °С выше климатической нормы и оказалась 

самой высокой за весь период инструментальных наблюдений, начиная с 

1881 г. В результате потепления в республике произошло изменение границ 

агроклиматических зон: Северная агроклиматическая область распалась, а на 

юге Белорусского Полесья образовалась Новая, более теплая агроклиматиче-

ская область [2, 3]. Исследования показывают, что тенденции этих изменений 

в ближайшие десятилетия сохраняться. 

В связи с этим актуальным и практически востребованным является 

оценка степени уязвимости экосистем Беларуси к негативному воздействию 

проявления засух и засушливых явлений и других погодно-климатических 

факторов, как в современных, так и в ожидаемых климатических условиях. 

Цель работы заключалась в рассмотрении динамики расширения тѐплой 

агроклиматической зоны на территории Беларуси на период до 2030 г. Мате-

риалы работы – сценарии изменения границ агроклиматических зон Беларуси 

[2]. Методы исследований – геоинформационный, картографический, стати-

стический и др. 

В наших исследованиях, с использованием геоинформационных техно-

логий, рассмотрено состояние на 2015 г. и перемещение к 2022 и 2030 гг. к 

северу Беларуси границ Новой агроклиматической области (рис.). 

Оценивая расширение Новой климатической зоны на территории Бела-

руси следует отметить, что за период с 2015 по 2022 гг. еѐ общая площадь 

увеличилась на 3334 тыс. га, с 2022 г. по 2030 г. может ещѐ увеличиться на 

4416 тыс. га и составить 11556 тыс. га. В числе данных площадей под влияни-

ем Новой зоны соответственно оказались 1346 тыс. га сельскохозяйственных 

земель и ещѐ должны оказаться 2130 тыс. га. Наряду с 1605 тыс. га пахотных 

земель в 2022 г. их прирост к 2030 г. может достигнуть 3017 тыс. га. Если под 

водными объектами в 2022 г. в составе Новой зоны было 169 тыс. га, то к 
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2030 г. их следует ожидать в количестве 240 тыс. га, под болотами – соответ-

ственно 416 и 525 тыс. га. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а б в 

Рис. Площадь Новой агроклиматическая зоны Беларуси: 

а – на 2015 г., б – на 2022 г., в – на 2030 г. 
 

Территория Новой климатической зоны в Республике Беларусь прирас-

тет с 2022 г. по 2030 г. на 21,3%, а с 2015 по 2030 гг. – на 37,4%. Общая пло-

щадь еѐ земель с 34,4% в 2022 г. может расшириться до 55,7% от площади 

Беларуси. При этом удельный вес сельскохозяйственных земель с 2022 г. 

прирастѐт на 10,3%, пахотных земель – на 6,8%, лесных – на 8,1%, под боло-

тами – на 0,5%, под водными объектами – на 0,4%, осушенных – на 3,4%. При 

анализе площадей земель Новой климатической зоны можно ожидать, что в 

2030 году в их структуре увеличится количество пахотных земель на 3,6%, 

сельскохозяйственных – на 3,9% и уменьшится – лесных на 2,3%, под боло-

тами – на 1,3%, под водными объектами – на 0,3% и осушенных земель – на 

1,9%. 

Таким образом, при изменении климата в сторону потепления следует 

и в дальнейшем ожидать в лесном хозяйстве увеличения площадей лесов и 

торфяных болот с повышенной степенью пожарной опасности, а также с 

большей вероятностью распространения вредителей и болезней леса, что, в 

свою очередь, может неблагоприятно сказываться на ведении лесной отрасли 

[4, 5]. Рост теплообеспеченности способствует расширению и улучшению 

структуры растениеводства, условия становятся благоприятными для возде-

лывания теплолюбивых культур, которые ранее являлись нетипичными для 

нашей территории [6]. Вместе с тем, сельское хозяйство в южных и восточ-

ных районах Республики Беларусь уже сталкивается с недостатком влаго-

обеспеченности и пересыханием пахотного слоя. В связи с этим актуальным и 

практически востребованным является оценка уязвимости почв Беларуси к 

воздействию засух, как в современных, так и в ожидаемых климатических 

условиях. 

Изменение границ агроклиматических областей требует правильных оце-

нок складывающихся агроклиматических условий и принятия своевременных 

решений. 
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В статье представлена современная классификация пастбищ Восточно-

го чинка Каракалпакского Устюрта (Узбекистан), которая объединяет 33 

пастбищные разности из 13 пастбищных типов (полынный, кейреуковый, 

биюргуновый, белобоялышевый, саксауловый, сарсазановый, гребенщико-

вый, хохлатковый, тростниковый, люцерновый, пырейный, горчаковый и 

хвойниковый). 
 

Ключевые слова: Каракалпакский Устюрт, Восточный чинк, экологиче-

ский кризис, классификация пастбищ, тип пастбищ. 
 

Как известно, Каракалпакская часть Устюрта, занимающая площадь бо-

лее 7,2 млн га, является перспективной для развития животноводства, осо-

бенно для каракульских овец и верблюдов. Однако, пастбища этого региона 

характеризуются изреженным растительным покровом, состоящим из кустар-

ников и полукустарников с низкой урожайностью (0,5–2,0 ц/га), резким коле-

банием еѐ по годам и сезонам [1]. Поэтому, проблема изучения современного 

состояния пастбищ Устюрта, в том числе Восточного чинка, связанная с ари-

дизацией климата, здесь исключительно актуальна и является неотложной за-

дачей сегодняшнего дня. 
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