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Д о б ы ч а  и п ер ер аб о тк а  сильвинитовых и сильвин ит-карналлитовы х 
руд  при производстве  к али й н ы х  м и н еральн ы х удобрений соп ровож даю т
ся накоплением  больш ого  количества  твер ды х  гали товы х  отходов и 
ж и д к и х  глинистых ш ламов.

П о д  воздействием  атмосф ерны х осадков  и ветровой эрозии, а т а к ж е  
в р езу л ь тате  о тж и м а  под давлен и ем  избы точны х рассолов  солеотвалы  

. стан овятся  весьма активн ы м  источником засоления  грунтовы х и поверх
ностных вод: еж егодно  с площ адей , зан и м аем ы х  солеотвалам и , в п одзем 
ные воды поступаю т рассолы. В С олигорском  горно-промыш ленном 
район е  (Г П Р )  с о дер ж ан и е  хлоридов в воде и о б щ а я  ж есткость  грунто
вых вод  у  солеотвалов  и ш лам о х р ан и л и щ  у ж е  теперь выше, чем в других 
м естах  Солигорского  района.

И сследован и я  Б е л Н И Г Р И  и Белорусского  ф и л и а л а  В Н И И Г  п о к а 
зы ваю т, что скорость распространения  а р еал о в  засоленны х подземных 
вод в сторону бассейн а  р. С лучь (приток р. П ри п ять)  на отдельны х у ч а 
стках  достигает  50— 70 м/год. З асолен и е  на глубину заф и кси рован о  на 
отм етке  100— 120 м до кровли  верхнем еловы х отлож ений , являю щ и хся  
относительны м региональн ы м  водоупором [1].

З а со л ен и е  подземны х вод, в первую очередь верхнего водоносного 
горизонта мощ ностью  25— 30 м, зал егаю щ его  на глуби не  от 1 до 10 м, 
наносит зн ачительны й народнохозяйственны й ущ ерб  в сф ере  м а те р и а л ь 
ного производства  вследствие  сниж ения  продуктивности сельскохозяй
ственных угодий, увеличения  износа основных пром ы ш ленно-производ
ственных фондов из-за  интенсивных коррозийн ы х процессов и т. д.

С целью  изучения изменений геологической среды  и проектирования 
ком п лекса  при родоохранн ы х  мероприятий [2] в С олигорском  Г П Р  осу
щ ествляю тся  н аб л ю д ен и я  за  процессам и засо л ен и я  подзем ны х вод 
ин ж енерно-геологическими, гидрогеохимическими, расчетно-прогнозны 
ми и геофизическим и м етодам и  (рис. 1), требую щ и м и постоянных т р у 
д о з а т р а т  и соп р о во ж даю щ и м и ся  знач ительны м и эксплуатац ионн ы м и 
и зд е р ж к а м и .  М ин ским  отделом  л або р ато р и и  аэром етодов  В Н П О  «А эро
геология» вы явл ен а  возм ож н ость  и сп ользован ия  м атер и ало в  р а д и о л о к а 
ционной съем ки  д л я  ф икси рования  контура  засоленны х  подземных вод 
(рис. 2 ).

П рин цип  построения ради олокаци онного  и зо б р аж ен и я  системами бо
кового обзора  с сам о л ета  состоит в следую щ ем. О бзор земной поверх
ности (местности) осущ ествляется  у зким и  боковыми лучам и , н а п р а в 
ленны м и перп ен ди кулярно  к продольной оси сам о л ета  и формируемы ми 
неп одвиж ны м и антеннам и , расп олож ен н ы м и  вдоль  ф ю зе л я ж а .  О траж ен-
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Рис. 1. Схематическая карта прогноза засоления подземных вод на шахтных по
лях № №  1 — 3 Старобинского месторождения калийных солей

ный сигнал разной  интенсивности, обусловленной о тр аж аю щ и м и  свой
ствами местности, приним ается  антенной и п одается  на электронно-луче
вую трубку, и зо б р аж ен и е  из которой регистрируется  на движ ущ ейся  
пленке (скорость ее п ротяж к и  зависи т  от скорости сам о л ета  и м а с ш т а 
ба съ ем ки ).  В р езу л ьтате  получается  ин тегральное  фотографическое 
изображ ен и е  местности, плотность которого в к а ж д о й  точке о п ред еля 
ется мощностью отраж енного  р ади о си гн ал а  и я в л яется  функцией о тр а 
ж аю щ и х  свойств р азли ч н ы х  природны х объектов  в радиоволновом 
диапазоне. О слаблен и е  отраж енного  ради о си гн ал а  происходит вследст
вие диф фузного  рассеян ия , зеркальн ого  о тр аж ен и я  и частичного погло
щения р ади о си гн ал а  на земной поверхности. Степень отраж ен и я  з а в и 
сит от целого р я д а  ф акторов: особенностей р ельеф а  и м икрорельеф а 
облучаемой поверхности, х а р а к т е р а  растительного  покрова  и таки х  ф и
зических п арам етров , к а к  вл аж н о сть ,  электропроводность, плотность 
пород и др.

Н а  интенсивность отраж ен н ого  р ади о си гн ал а  и, следовательно, на 
тон радиолокационного  и зо б р аж ен и я  существенно вли яет  ф ак ту р а  о б лу
чаемой поверхности: если неровности бо льш е  дли н ы  или соизмеримы 
с ней, они д иф ф узн о  рассеиваю т радиоволны , а если меньш е — зе р к а л ь 
но их о тр аж аю т . Ф ак ту р а  поверхности, в свою очередь, в значительной
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Рис. 2. П ринципиальная схема радиолокационной съемки

степени зависит от плотности пород и служ и т  информ ативны м  п ри зн а
ком д еш иф рирован ия . Так , деш иф рировочны м  признаком  засоленны х 
пород  явл яется  более  темный фототон ради олокаци онного  и зображ ени я  
по сравнению с о кр у ж аю щ и м и  территориям и, что св я зан о  с повышенной 
влаж н остью  этих отлож ений.

Засолен н ы е  участки  подземны х вод вы д еляю тся  и фиксируются бо
лее  н адеж но и качественно на м атер и ал ах  радиолокационной съемки 
позднеосеннего аспекта . П о резу л ьтатам  интерпретации снимков и м а 
териалов  съем ки составлена  кар та  засоления  вод Солигорского п ро
мышленного района.

Сравнение р езультатов  радиолокационной съем ки с результатам и  
ф иксации ореола засолен и я  подземных вод, полученными традиц ионн ы 
ми методами, у к а з ы в а е т  на их достаточно высокое совпадение.

Э коном ическая  эф ф ективность  п редполагаем ого  метода очевидна. 
Стоимость ради олокаци онной  съем ки м асш таба  1 : 100000— 1,5 руб /км 2, 
1 :2 0 0 0 0 0  — 0,75 р у б /км 2. П ри  обычных м етодах  з а т р а ты  выше почти 
в 10 раз.

Н и зк а я  проти воф и льтрац и он н ая  эф ф ективность  применяемых для  
защ и ты  грунтовых вод от засолен и я  экран ов  из полиэтиленовой пленки 
под со л ео твал ам и  обусловливает  поиск более действенных инженерно- 
технических реш ений за щ и т ы  грунтовых и поверхностных вод С олигор
ского Г П Р  от засоления . О дним из таки х  решений является  устройство 
п ротивоф ильтрацион ны х завес  методом «стена в грунте» [3J, применение 
которого в условиях  П О  «Б елорускали й »  д ае т  значительны й эк олого
экономический эф ф ек т  и в будущ ем позволит защ и ти ть  от засоления  
водную систему С олигорское  вод охран илищ е —  р. П рип ять  — р. Д непр — 
Ч ерное море, исходя из общ ей стратегии защ и ты  современной системы 
р ека  —  шельф [4].
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