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Припятское Полесье занимает южную часть Брестской и Гомельской областей. Государствен-

ной программой социально-экономического развития и комплексного использования природных ре-
сурсов Припятского Полесья на 2010–2015 гг. Припятское Полесье представлено только территорией 
семи административных районов: Лунинецкого, Столинского и Пинского Брестской области; Житко-
вичского, Мозырского, Петриковского и Наровлянского Гомельской области.  

На территории региона выделяется несколько крупных тектонических структур с разной глу-
биной залегания кристаллического фундамента и мощностью отложений платформенного чехла: По-
лесская седловина, Микашевичско-Житковичский выступ, Припятский прогиб, Украинский щит. В 
результате геологического изучения и оценки недр в Припятском Полесье выявлен ряд месторожде-
ний полезных ископаемых, включающий группы горючих, неметаллических, строительных и других 
полезных ископаемых (таблица 1), а также пресные, минеральные подземные воды и высокоминера-
лизованные рассолы. 

По своему значению для развития минерально-сырьевой базы и экономического развития всего 
региона ведущее место занимают крупные месторождения калийных и каменной солей: Петриков-
ское и Мозырское. Петриковское месторождение калийных солей с глубиной залегания калийных 
горизонтов 515–1200 м разведано в середине 1970-х гг., балансовые запасы месторождения предвари-
тельно были оценены в 1,2 млрд т. В настоящее время Петриковское месторождение подготавливает-
ся к освоению, на его базе планируется строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 
1,5 млн т хлорида калия в год. Резервной базой калийной промышленности являются Копаткевичский 
и Житковичский участки, которые будут разведаны с последующим освоением в ближнесрочной 
перспективе.  

Важное место в экономике региона занимает добыча каменной соли на Мозырском месторож-
дении, расположенном в 5 км юго-восточнее Мозыря. По результатам геологоразведочных работ 
утверждены запасы по промышленным категориям в количестве 588,9 млн т. каменной соли. Ме-
сторождение разрабатывается с 1971 г. методом подземного растворения через наземные скважины 
ступенями снизу вверх. Осуществляет разработку Мозырский солевыварочный комбинат, произво-
дится поваренная соль марки «Экстра».  
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Таблица 1. Полезные ископаемые недр Припятского Полесья 
 

Г
ру

пп
а 

м
ес

то
ро

ж
-

де
ни

й Полезные иско-
паемые 

Тектони-
ческая 

приуро-
ченность 

Количество 
место-

рождений 

Глубина 
залегания, м 

Степень оценки 
Перспектива 

освоения 

Г
ор

ю
чи

е нефть ППр* 4 1905–4520 поисковая среднесрочная 

уголь бурый ППр 4 30–400 
предварительная, 

детальная 
дальнесрочная 

сланцы горючие ППр 1 81–476 
предварительная, 

детальная 
дальнесрочная 

Н
ем

ет
ал

ли
че

-
ск

ие
 

калийные ППр 3 430–750 освоение, разведка 
современная, 

ближнесрочная 

поваренные ППр 3 650–1200 освоение 
современная, 

ближнесрочная 
гипс ангидрит МЖГ 1 150–440 предварительная среднесрочная 

каолин МЖГ 4 12–40 детальная среднесрочная 

И
нд

ус
тр

и-
ал

ьн
ы

е бентанит ППр 1 13–21 детальная ближнесрочная 
боксит ППр 1 210–300 предварительная среднесрочная 

песок кварцевый 
стекольный 

 
ПС 

1 1–4 детальная современная 

С
тр

ои
те

ль
ны

е 

камень облицо-
вочный 

УЩ 2 3–11 детальная современная 

камень строи-
тельный 

МЖГ 
УЩ 

3 3–10 освоение современная 

песок строи-
тельный 

ПС 
ППр 

9 0,5–3 освоение современная 

глины кирпич-
ные, гончарные, 

тугоплавкие 

ППр 
ПС 

20 0,5–3 освоение современная 

*ППр – Припятский прогиб, МЖГ – Микашевичско-Житковичский горст, ПС – Полесская седловина, УЩ – 
Украинский щит 

 
На территории Припятского прогиба выявлены десятки соляных куполов на доступных глуби-

нах и отработанные каверны, которые можно использовать в качестве подземных хранилищ газа. 
Проведена предварительная разведка каменной соли на Кустовницком соляном куполе в целях получе-
ния достоверных данных для оценки качества и количества запасов каменной соли, на базе которого 
планируется строительство предприятия производительностью 300 тыс.т кальцинированной соды в год. В 
качестве предварительных оценочных параметров были приняты кондиции разрабатываемого 
ОАО «Мозырьсоль» Мозырского месторождения каменной соли. Всего на Кустовницком месторож-
дении в двух блоках категорий С1 + С2 подсчитаны запасы сырых солей в количестве 512 700 тыс.т, 
или 485 млн т. хлористого натрия. 

Установлены непромышленные залежи нефти на четырех площадях, приуроченные к верхнеде-
вонским отложениям Припятского прогиба и залегающие на глубинах 1905–4502 м. Поисковые рабо-
ты в настоящее время на перспективных участках продолжаются как в южной части Припятского 
прогиба, так и в Туровской депрессии.  

Кроме того, на территории региона расположены десятки месторождений различных видов ми-
нерального сырья, в том числе Бриневское и Житковичское месторождения бурых углей, Туровское 
месторождение горючих сланцев, Ситницкое и Микашевичское месторождения строительного камня, 
бентонитовых глин, кирпичных и тугоплавких глин, каолина, гипса, стекольного и строительного 
песка, крупные месторождения торфа. Освоение многих из числа разведанных, но еще не разрабаты-
ваемых месторождений реально в среднесрочной перспективе 

Наиболее востребованы в настоящее время месторождения строительных материалов, включа-
ющих камень строительный и облицовочный, песок строительный, глины различного технологиче-
ского назначения и качества. 
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Освоение недр Припятского Полесья определяется комплексом геологических, технологиче-
ских и экономических условий. Изучение геологических особенностей типов и видов полезных иско-
паемых, приведенных выше, вопросы технологических методов их разработки и обогащения, вклю-
чая возможные экологические проблемы во многом будут зависеть от инвестиций в развитие мине-
рально-сырьевой базы региона. 
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Населенные пункты представляют собой сложно организованные природно-территориальные 

комплексы, в которых одним из постоянных компонентов выступают позвоночные животные. Осно-
ву населения позвоночных животных в данных природно-территориальных комплексах составляет 
синантропный видовой комплекс: виды-синантропы и эвритопно-синантропные виды. Многие из ви-
дов синантропного комплекса оказывают конкретное влияние на социально-экономическую сферу и 
качество жизни людей. До настоящего времени исследования состава и роли позвоночных животных 
в населенных пунктах на уровне всего комплекса видов синантропного комплекса в Белорусском По-
лесье не проводились. 

В статье рассматриваются структурные особенности динамики прогрессирующих видов синан-
тропного комплекса и сопряженных хозяйственных проблем, обусловленных дикими животными в 
черте и сопредельных зонах населенных пунктов.  

В процессе исследования применялись эколого-фаунистические методы: учетов, изучения ха-
рактера биоповреждений, а также опросы специалистов и жителей. Оценивались три экологические 
группы диких животных населенных пунктов: синантропные виды; эвритопно-синантропные виды; 
эвритопные и антропофобные на 17 равновеликих стационарах, каждый из которых составляет 
670 га, в т.ч. 7 стационаров в г.Бресте, 1 в г.Пинске, 1 в г.Ивацевичи и 8 стационаров в сельских насе-
ленных пунктах от г.Бреста до г.Турова. Каждый из стационаров составляет как правило 4 км2 за-
стройки и 0,27 км2 сопредельных угодий. Основная часть полевых учетов проведена в 2010–2014 гг. 
Использованы литературные и фондовые данные Полесского аграрно-экологического института НАН 
Беларуси. 

В населенных пунктах Белорусского Полесья в последние 5 лет зарегистрировано устойчивое 
обитание (размножение, регулярные зимовки) 299 видов наземных позвоночных. За период исследо-
ваний на стационарах также установлено обитание 299 видов позвоночных животных. 

В целом за последние 25 лет среди видов синантропного комплекса населенных пунктов регио-
на фактов полного исчезновения видов не установлено. Но за этот период в населенных пунктах по-
явились 4 регионально новых вида позвоночных. Ландшафтная и социально-экологическая структура 
населенных пунктов региона в этот период определялась сложным процессом преобразований от по-
явления новых ареалов и типов застройки (агрогородки, коттеджные поселки, новые животноводче-
ские предприятия) до исчезновения малых населенных пунктов. Синхронно изменялась и структура 
позвоночных животных. Изменение на уровне выразительных трендов (повышение либо сокращение 
численности на более чем на 1/3 от исходной величины, т.е. на более чем 33%) отмечено у 39 видов 
животных (таблица 1). Эти виды условно названы прогрессирующими видами. 

Для размножающихся видов оценивался тренд численности в течении 5-летнего периода на ис-
следованных стационарах. В таблице 1 показаны прогрессирующие виды животных, выразительный 
положительный тренд которых выявлен одновременно на трех и более стационарах: всего 43 вида 
или 14% от общего числа видов позвоночных животных населенных пунктов. 
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