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В последние годы становится все более очевидным, что энергетику 

уже ближайшего будущего трудно представить без широкого использова-
ния возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На уровне 2050 года по 
прогнозам многих международных организаций доля ВИЭ оценивается в 
45–50 %.       

С давних времен человек научился использовать энергию ветра и 
применять её в разных областях. Например, ветряные мельницы крутили 
жернова и перемалывали зерно в муку. Сегодня, энергию ветра использу-
ют для получения электрического тока. Отрасль, занимающаяся преобра-
зованием энергии ветра в электрический ток, называется ветроэнергетика. 

По данным Глобального Совета по Ветроэнергетике (The Global Wind 
Energy Council, GWEC), суммарная добывамая с помощью ветра энергия в 
2009 году выросла на 31 %, в абсолютном выражении увеличилась на 37,5 
ГВт и достигла 157,9 ГВт. Треть всего роста произошло за счет Китая, ко-
торый закончил еще один год с показателем роста в 100 % в данной облас-
ти. 

Ведущими странами в ветроэнергетике на данный момент являются  
США, Германия, Китай,  Испания и Индия.  

В 2007 году в Европе было сконцентрировано 61 % установленных 
ветряных электростанций, в Северной Америке 20 %, Азии 17 %.  

Для первоначального этапа развития ветроэнергетики Беларуси опре-
делены 1840 площадок для строительства как одиночных ВЭУ, так и ВЭС. 
Выявленные на территории Беларуси площадки под ветроэнергетику – это, 
в основном холмы высотой от 20 до 80 м с фоновой скоростью ветра 5 м/с 
и более, на которых можно возвести от 5 до 20 ВЭУ. 

Наиболее эффективно обеспечивается использование современной за-
рубежной ветротехники на территориях зон со среднегодовыми фоновыми 
скоростями не ниже 4,5 м/с на холмистом рельефе. К таким регионам от-
носятся: возвышенные районы большей части севера и северо-запада Бела-
руси, центральная зона Минской области, включая прилегающие с запада 
районы, Витебская возвышенность. 

Ветер может дать Беларуси 2–3 % энергии от общего энергобаланса 
страны, максимум – до 5 %. 

Достоинства: доступность, неисчерпаемость, экологичность. 
Недостатки: непостоянство, шум, капиталовложения.  
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В общем случае распределенная волоконно-оптическая измерительная 

сеть (РВОИС) представляет собой набор отдельных измерительных линий, 
определенным образом уложенных в пространстве. Топология РВОИС оп-
ределяется характером решаемой задачи, а также методами сбора и обра-
ботки информации об исследуемом физическом поле. Для уменьшения ко-
личества информационных каналов следует использовать томографические 
методы, реализация которых предполагает формирование каждой измери-
тельной линией интегрального образа функции распределения физического 
поля. 

Интегрирующая волоконно-оптическая измерительная линия (ВОИЛ) 
представляет собой измерительный преобразователь, способный регистри-
ровать внешнее воздействие по всей его длине. Так как томографические 
методы позволяют восстанавливать значения искомого распределения 
только в точках пересечения ВОИЛ, то не обязательно обеспечивать чувст-
вительность линии к исследуемому воздействию по всей ее длине. Доста-
точно сделать чувствительными только области пересечений. В этом слу-
чае возможно применение ВОИЛ, которая представляет собой последова-
тельное соединение точечных измерительных преобразователей. Такая ли-
ния обладает большей помехозащищенностью. 

При построении РВОИС применяются два варианта топологии уклад-
ки волоконных измерительных линий: тригональная и сегментарная. 

Тригональная топология распределенной волоконно-оптической из-
мерительной сети – соответствует классической томографии, в которой 
свет распространяется прямолинейно. Однако тригональная топология ук-
ладки измерительных линий на исследуемую поверхность имеет ограниче-
ния в плане практического применения и подходит для мониторинга пло-
ских поверхностей. 

Для объекта, имеющего сферическую форму, тригональная топология 
измерительной сети не удобна в плане размещения отводящих и подводя-
щих информационных каналов. Для такого объекта больше подходит сег-
ментарная топология измерительной сети, которая позволяет равномерно 
охватить точками измерения объекты сферической формы, а также умень-
шить число измерительных линий. Сегментарная топология построена по 
аналогии с ловчей сетью паука, когда вся информация сходится к центру 
системы, где располагается устройство обработки информации.  


