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В последние два десятилетия территория Беларуси и ее естественные природные 

комплексы интенсивно используются охотпользователями. Территории многих 

охотхозяйств претерпевают изменения, касающиеся площади, смены пользователей 

хозяйствами и динамики биоты. 

В целом, в хозяйствах областей республики наблюдаются схожие тенденции: 

резкое сокращение численности кабана в результате интенсивных мер по изъятию 

популяции; увеличение популяции благородного оленя свидетельствующее об 

эффективности проводимых мероприятий по повышению численности вида, согласно 

Государственной программе «Белорусский лес» 2016 – 2020 гг.; преобладание в 

структуре охотничьих хозяйств лося и европейской косули и высокие темпы роста их 

популяций, объясняются модернизацией хозяйств и улучшением качества и количества 

проводимых биотехнических мероприятий. 

Таким образом, результаты наблюдений в пунктах мониторинга животного мира 

показывают рост численности большинства охотничьих видов копытных животных, 

что связано, в первую очередь, с комплексом мероприятий по восстановлению их 

численности и ужесточению контроля за использованием охотничьих ресурсов. 
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Проблема изменения климата – одна из глобальных проблем человечества. 

Потепление климата проявляется во всех регионах земного шара в разных масштабах. 

Эта проблема также характерна и для территории Беларуси, где с 1988 г. по настоящее 

время наблюдается практически непрерывная череда теплых лет с температурой 

воздуха, превышающей климатическую норму.  

Цель настоящего исследования – оценить масштабы пространственных изменений 

температур воздуха и годовых сумм осадков в пределах Припятского Полесья. Для 

достижения поставленной цели необходимо было сформировать базу данных по 

характеристике основных метеорологических величин в пределах территории Припятского 

Полесья, подготовить серию карт по современным характеристикам климата, рассмотреть 

изменение годовых и среднемесячных сумм осадков за различные периоды и др.  

mailto:tashelest@mail.ru
mailto:napikm@mail.ru


370 
 

Исходными данными для исследования послужили материалы наблюдений 

Управления гидрометеорологической деятельности Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Для выявления современных 

климатических характеристик использовались данные метеорологических наблюдений 

за период 1988 – 2018 гг., которые сравнивались с данными предшествующего периода 

(1945 – 1987 гг.). При этом рассматривались данные по следующим метеорологическим 

станциям: Полесская, Житковичи, Ганцевичи и Ивацевичи.  

Припятское Полесье – регион на юге Беларуси, который  является одним из районов 

Полесской физико-географической провинции наряду с Брестским, Мозырским и 

Гомельским Полесьем. Северная граница Припятского Полесья соответсвует северной 

границе Белорусского Полесья в системе физико-географического районирования, южная 

граница совпадает с южной границей Республики Беларусь, восточная и западная границы 

проводятся по границам водно-ледниковых равнин сожского и днепровского возраста. 

Согласно агроклиматическому районированию территрии Беларуси Припятское Полесье 

входит в состав южной агроклиматической области [1]. 

Основные черты климата территории Припятского Полесья определяются 

географическим положением территории в средних широтах, относительной близостью 

к Атлантическому океану, преобладающим западным переносом воздушных масс и 

равнинным рельефом, который не препятствует свободному перемещению воздушных 

масс в различных направлениях. Основным результатом западного переноса 

воздушных масс является адвекция тепла в зимний период года, что в значительной 

степени сглаживает среднегодовые амплитуды температур.   

Пространственное распределение среднегодовой температуры воздуха в 

современный период потепления климата (за период 1988 – 2018 гг.) на территории 

Припятского Полесья представлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пространственное распределение среднегодовой температуры воздуха 

в пределах Припятского Полесья за период 1988–2018 [2] 

Анализ рисунка 1 показывает, что в современных условиях среднегодовая 

температура воздуха в пределах Припятского Полесья изменяется в диапазоне 7,5 –

8,5 ºС, достигая наибольших значений в западной части, а наименьших – в северной. 

Зимой господствуют юго-западные ветры, несущие влажный и теплый воздух с 

Атлантического океана. Над материком они сталкиваются с холодным континентальным 

воздухом, формируя теплый фронт. Поэтому зимой преобладает пасмурная погода с 



371 
 

моросящими осадками. Часты оттепели. Среднемесячная температура января на территории 

Припятского Полесья в современных условиях изменяется в пределах -3–-3,5 ºС, 

уменьшаясь с юга-запада на северо-восток региона (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Пространственное распределение средней температуры воздуха                 

в январе в пределах Припятского Полесья за период 1988 – 2018 [2] 

Летом в пределах исследуемой территории преобладают северо-западные ветры, 

несущие влажный и прохладный воздух с Атлантического океана. Над материком 

прохладный морской воздух сталкивается с теплым континентальным – формируется 

холодный фронт, выпадают ливни, нередки грозы. На рисунке 3 представлено 

пространственное распределение средних температур воздуха в июле в современный 

период потепления климата.  

 

 
 

Рисунок 3 – Пространственное распределение средней температуры воздуха                

в июле на территории Припятского Полесья (1988 – 2018) [2] 

Анализ пространственного распределения температур в июле (рисунок 3) показал, 

что на большей части территории Припятского Полесья средняя температура июля               



372 
 

в современный период составляет 19 – 19,5 °C, несколько увеличиваясь на юге и 

уменьшаясь на севере.  

Для выявления внутригодовых различий в изменении температур воздуха были 

рассчитаны среднемесячные температуры воздуха за период потепления (1988 – 2018) 

и предшествующий период (1951 – 1987 гг.) (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Средние месячные температуры воздуха в пределах  

Припятского Полесья [2] 

 

Сравнение среднемесячных температур воздуха, рассчитанных для двух выделяемых 

периодов, показало, что в современных условиях произошел рост температур практически 

во все месяцы года (рисунок 4), особенно существенный в январе–марте, а также в июле и 

августе. В осенние месяцы среднеие месячные температуры практически не изменились. В 

апреле же произошло их незначительное понижение.  

Для сравнения климатических данных используют климатические нормы. Согласно 

рекомендациям Всемирной метеорологической организации климатические нормы 

рассчитывают за 30-летний период. На семнадцатом Всемирном метеорологическом 

конгрессе, состоявшемся в г. Женеве в июне 2015 г., рекомендовано рассчитывать 

новые климатические нормы за период 1981 – 2010 гг. Период 1961 – 1990 гг. был 

сохранен как стандартный опорный период для долгосрочной оценки изменения 

климата. Поэтому с целью обеспечения отраслей экономики новыми 

актуализированными климатическими нормами и в соответствии с рекомендациями 

Всемирной метеорологической организации, гидрометеорологическая служба 

Республики Беларусь перешла с 1 июля 2017 г. на новые климатические нормы по 

температуре и осадкам, рассчитанные за период 1981 – 2010 гг. [3]. Эти нормы 

отражают климатические условия периода потепления. 

Распределение осадков по территории Полесья определяется рядом факторов, 

главные из которых: особенности циркуляции атмосферы, рельеф местности, характер 

подстилающей поверхности. Пространственное распределение средних годовых сумм 

осадков в пределах территории Припятского Полесья представлено на рисунке 5.  

Атмосферные осадки выпадают круглый год. Наибольшее количество осадков 

приходится на лето, самые дождливые месяцы –  июнь, июль, август. Самые сухие месяцы – 

февраль и март. На территории Припятского Полесья сдеднегодовые количества осадков 

изменяются с запада на восток в диапазоне от 550 до 700 мм (рисунок 5).  

В среднем на территории Приятского Полесья (за период 1988 – 2018 гг.) выпадает 

650 мм осадков, что на 6 мм больше, чем климатическая норма (644 мм) [5]. 
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Рисунок 5 – Пространственное распределение годового количества осадков                  

на территории Припятского Полесья (1988 – 2018) [2] 

Сопоставление средних месячных сум осадков по двум выделяемым периодам 

показало, что наиболее существенно увеличилось количество выпадаемых осадков                

в июне и июле, уменьшилось – в августе и декабре (рисунок 6).  

 
 

Рисунок 6 – Гистограмма среднегодового распределения осадков в пределах 

территори Припятского Полесья [2] 

Таким образом, современные изменения климата, наблюдаемые по всему миру, 
затронули и территорию Припятского Полесья. Произошел рост как среднегодовых, так и 
среднемесячных температур воздуха практически во все месяцы года. В современный 
период потепления климата среднегодовая температура воздуха в пределах Припятского 
Полесья составляет 7,5 – 8,5 °C. Средние температуры июля на большей части территории 
составляют 19 – 19,5 °C, января – -3–3,5 °C. Среднегодовое количество выпадаемых осадков 
изменилось не существенно, но произошло их внутригодовое перераспределение и 
изменился характер их выпадения. 
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