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О потомках подумаем потом? 
 
 

Нет сегодня человека, который хоть в 
малой степени не был бы озабочен 
проблемами сохранения окружающей 
среды. А там, где есть проблема, всегда 
есть место слухам и домыслам. На плохую 
экологическую обстановку пытаются 
списывать всё: и легкие недомогания, и 
раннюю смертность, и даже чрезмерное 
увлечение алкоголем. Пьёт, мол, народ от 
безысходности, всё равно в такой среде 
долго не протянешь. Но так ли всё плохо у 
нас с охраной окружающей среды, как об 
этом не перестают твердить «всезнающие» 
бабушки у подъездов? Подтвердить или 
опровергнуть слухи мы попросили человека, 
который самым непосредственным образом 
связан с решением многих экологических 
проблем нашего региона — начальника 
Гомельской горраиинспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Михаила Черкаса. 

Раньше, когда Гомельская ТЭЦ-2 
работала исключительно на мазуте, в 
воздух ежегодно выбрасывалось около 
десяти тысяч тонн вредных веществ. После 
проведённой реконструкции там всё больше 
применяется газ, в результате чего этот 
показатель удалось снизить до вполне 
приемлемых трёх тысяч тонн. 

Ситуация «земля-воздух» 
— Михаил Николаевич, в принципе, 

вопрос поставлен предельно ясно: какова 
сейчас экологическая обстановка в городе и 
прилегающих районах? 

— По данным НО «Белницкология» и 
облгидромста, которые ведут постоянный 
мониторинг состояния окружающей среды, 
за последние годы ситуация с 
экологическим состоянием земли и воздуха 
заметно улучшилась. Эти выводы 
подтверждаются и результатами 
проведенных нашей лабораторией 
аналитического контроля экспертиз. 

— Ответ краткий, но, к сожалению, 
мало что объясняющий. Можно подробнее? 

— Пожалуйста. Ещё в конце 90-х годов 
выброс вредных веществ в атмосферу от 
так называемых стационарных источников 
составлял более 60 тысяч тонн в год. 
Примерно столько же и от передвижных. В 

прошлом году эти показатели составили 20 
тысяч и 45 тысяч соответственно. 

— Наверное, стоит пояснить нашим 
читателям, что такое стационарные и 
передвижные источники загрязнения. 

— Стационарные — это все наши 
предприятия, как крупные, так и мелкие. 
Передвижные — преимущественно авто- и 
мототехника. 

— Понятно. Но возникает вопрос: если 
снижение вредных выбросов на 
предприятиях города можно объяснить 
экономическим кризисом, то чем объяснить 
тот же эффект в отношении, говоря 
обобщённо, автомобилей? Их ведь с 
каждым годом становится больше. 

— Это верно, только не стоит 
забывать, что сейчас наши граждане 
предпочитают приобретать если не новые, 
то и не очень старые автомобили 
преимущественно западного производства. 
А там требования к их экологической 
безопасности ох как высоки. К тому же наши 
нефтеперерабатывающие заводы 
научились выпускать топливо, минимально 
воздействующее на окружающую среду. Всё 
большую популярность у автолюбителей 
приобретает более дешёвый и экологически 
чистый сжиженный газ. 

Что же касается промышленных 
предприятий, то уверяю вас: если кризис 
как-то и повлиял на улучшение 
экологической обстановки, то в 
минимальной степени. Гораздо 
эффективнее оказались те меры, которые 
сами руководители крупнейших 
предприятий города приняли, чтобы свести 
показатель вредности своих производств к 
минимуму. 

— Есть конкретные примеры? 
— Сколько угодно. Взять, к примеру. 

Гомельскую ТЭЦ-2. Раньше, когда она 
работала исключительно на мазуте, в 
воздух ежегодно выбрасывалось около 
десяти тысяч тонн вредных веществ. После 
проведённой реконструкции там всё больше 
применяется газ, в результате чего этот 
показатель удалось снизить до вполне 
приемлемых трёх тысяч тонн. 

База данных  
«Экология и современность» 
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Внедрение в производственный 
процесс новых технологий позволило 
«Гомельдреву» в два раза снизить 
ежегодное количество вредных для воздуха 
выбросов, этого же показателя добился 
«Гомсельмаш». Последний анализ 
состояния загрязнения атмосферного 
воздуха по Гомелю показал, что ни по одной 
из шестнадцати основных позиций не 
только средняя, но и максимальная 
концентрация загрязняющих веществ не 
превысили допустимый предел. А таких 
вредных для здоровья человека химических 
соединений, как бутилацетат, толуол, 
этилацетат и этилбензол вообще не 
обнаружено. 

— И с чем можно связать столь 
радикальные перемены в мышлении наших 
хозяйственников? 

— Причин много. Кто-то наконец-то 
понял, что проще и, главное, дешевле 
установить новое оборудование и запустить 
на полную мощность очистные сооружения, 
чем ежегодно платить миллионные 
штрафы. Где-то, как, например, на 
химзаводе, к управлению пришли молодые, 
энергичные руководители с новым 
мышлением. На этом предприятии, кстати, 
которым сейчас руководит Игорь Ляшенко, 
происходят радикальные перемены. Только 
в прошлом году за счёт использования 
вторичного тепла от цеха по производству 
серной кислоты здесь сэкономили около 60 
тысяч тонн условного топлива. Раньше 
продукты от его сгорания неизменно 
попадали в атмосферу. 

— А с горами фосфогипса решили что 
делать? Сколько его, кстати, уже 
накопилось? 

— Почти 20 миллионов тонн. Но новые 
технологии внедряются и там: если раньше, 
например, при производстве одной тонны 
удобрений образовывалось семь тонн этого 
вещества, то сейчас всего четыре. К тому 
же по инициативе директора предприятия 
ведутся переговоры с иностранными 
компаниями по совместной переработке 
фосфогипса в чистый гипс. Есть в этом 
соединении и редкоземельные металлы, 
проблема только в том, как их оттуда 
извлечь. Технология эта, к сожалению, пока 
не отработана, да и стоит немало — около 
30 миллионов евро. Понятно, что без 
иностранного инвестора проблему не 
решить. 

Но решать нужно, потому что 
Президентом поставлена вполне 
конкретная задача: на 1% роста ВВП рост 
вредных выбросов не должен превышать 0, 
25%. В этой связи председатель 
горисполкома Виктор Пилипец предъявляет 
очень серьёзные требования к улучшению 
состояния окружающей среды, постоянно 
держит эти вопросы в поле зрения. Даже 
вывоз снега из города в специально 
отведённые места — его инициатива. 
Делается это для того, чтобы при таянии 
эта грязная вода, насыщенная солями 
хлора, не впитывалась в землю и не 
стекала в реку Сож. 

Значительную помощь городу в 
улучшении экологической обстановки 
оказывает и председатель областного 
исполнительного комитета Александр 
Якобсон. Даже в столь трудное время он 
сумел изыскать средства для строительства 
автодороги Север — Юг, которая призвана 
разгрузить центральные улицы нашего 
города от потока автотранспорта. Это 
неизбежно приведёт к заметному 
уменьшению вредных выбросов в 
атмосферу города. 

Что в кране? 
— Приятно слышать. Но ведь мы не 

только дышим, но и пьем. В основном воду 
из реки Сож. Очистные сооружения — это 
хорошо, а что, Михаил Николаевич, сама по 
себе представляет; иная вода? 

— За последние двадцать лет Сож 
стал чище где-то процентов на 30. Во 
всяком случае, индекс загрязнённости воды 
в нём не превышает показателя 1,2. 
Содержание хлоридов, сульфатов, кремния 
и нитратов, по последним данным, не 
превышает допустимых норм. Правда, 
наблюдается избыточное пребывание в 
воде железа и цинка. По данным учёных с 
кафедры экологии ГГУ имени Ф.Скорины, в 
последние годы в нашей реке появились 
виды моллюсков, которые могут 
существовать только в исключительно 
чистой воде. Так же как бобры и раки, 
которые в последние семь лет тоже 
заселили наши водоёмы. 

Большие надежды возлагаем мы на 
введение в строй в этом году комплекса 
водопроводных сооружений 2-го подъёма 
на реке Ипуть. Это позволит в недалёком 
будущем весь город обеспечить водой из 
подземных источников. 
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— Неужели в наши квартиры поступит 
чистая артезианская вода? 

— Артезианская — да, а вот что 
касается её чистоты... Для этого надо будет 
заменить всю устаревшую и проржавевшую 
систему водопроводов на новую, сделанную 
из новейших материалов. Другими словами, 
если подземная вода пойдёт по грязным 
трубам, о какой её безопасности можно 
будет говорить? Всему свой срок. Вон, 
вокруг Гомеля в подавляющем большинстве 
колодцев вода не отвечает элементарным 
санитарно-гигиеническим нормам. Это 
когда-то она была чистой и вкусной, а 
сегодня представляет собой смесь из 
нитратов от впитавшихся в землю 
удобрений и другого мусора, в том числе и 
бытового. 

Именно поэтому сейчас, когда 
началось снеготаяние и существует 
реальная угроза серьёзного паводка, мы 
требуем и от граждан, и от организаций 
навести порядок и убрать весь хлам из 
водоохранных зон. В противном случае вся 
эта мерзость в том или ином виде потечёт 
из наших водопроводных кранов. 

Нет отходов, есть сырьё 
— Вы заговорили о мусоре. Известно, 

что проблема сбора и переработки бытовых 
и промышленных отходов стоит перед 
устными властями не первый год. Этим же, 
кстати, озабочены и обыватели, не 
имеющие представления, куда деть 
разбитый градусник, отработанные 
батарейки, сломанную бытовую технику и 
иные подобные «мелочи». Что-то 
изменилось в этом плане за последние 
годы? 

— Многое, но не всё. В Гомеле 
запущен биомеханический завод, мощности 
которого позволяют перерабатывать чуть 
меньше двухсот тысяч тонн вторсырья в 
год. К сожалению, сегодня он 
перерабатывает всего лишь 60-70 тысяч 
тонн. Это крайне мало, особенно если 
учесть, что его строительство обошлось 
государству в 20 миллиардов рублей. 

Есть у нас и предприятие 
«Экопластсервис», которое в прошлом году 
собрало более двух с половиной тысяч тонн 
различной пластмассы. Из этого в 
буквальном смысле слова валявшегося под 
ногами сырья они научились выпускать 
канализационные люки, тротуарную плитку, 
кольца для строительства колодцев, 

англомерат для производства рубероида, 
различные художественные изделия. В 
посёлке Синий Остров Гомельского района 
создано предприятие по переработке 
кровельных материалов — тали, рубероида 
— мощностью 10 тысяч тонн в год. 

Как видите, работа проведена 
большая, и мы намерены не сбавлять 
набранных темпов, потому что убеждены: 
сбор и переработка бытовых и 
промышленных отходов позволит не только 
значительно улучшить экологическую 
обстановку в областном центре, но и 
сэкономить значительные материальные 
ресурсы. 

— Здесь, по-видимому, многое зависит 
от самих граждан и их сознательности? 

— Безусловно. Давайте быть честными 
хотя бы перед собой: кто из нас не выливал 
использованный растворитель и 
лакокрасочные изделия в канализацию? Кто 
не сливал отработанное машинное масло и 
остатки бензина на землю или в ближайший 
ручей? Кто не выбрасывал в лесу или на 
своём дачном участке мусор и не закапывал 
в землю использованную полиэтиленовую 
плёнку с теплиц? Мелочи, но именно они 
отравляют нашу землю и воду, портят 
воздух, которым мы дышим. Мало кто знает, 
что только один литр отработанного масла, 
в котором содержатся антивспениватели, 
антикоррозийные средства, растворители, 
тяжёлые металлы, полициклические 
ароматические углеводороды, способен 
отравить и сделать совершенно 
непригодным для употребления тысячу (!) 
тонн воды. 

Или возьмите любую нашу квартиру и 
посмотрите, сколько скопилось там 
ненужного хлама. И газет, и консервных 
банок, и пластиковых пакетов, и 
использованных батареек, и отслуживших 
свой срок холодильников и телевизоров. 
Рано или поздно все они окажутся в 
мусорном бачке, причём стеклобой в нём 
будет соседствовать с пищевыми отходами, 
жестяные банки с картонными упаковками. 

Мы всё ещё пытаемся приучить наше 
население к раздельному сбору мусора. 
Разноцветные бачки с надписями «Стекло», 
«Пищевые отходы», «Бумага» до сих пор 
стоят в наших дворах, но кто эти надписи 
читает? И сегодня с горечью надо признать, 
что все попытки приучить граждан к 
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раздельному сбору мусора успеха не 
приносят. 

— И что тому виной? 
— Низкая культура и экологическая 

безграмотность населения. Мало кто из нас 
согласен на то, чтобы потратить часть 
своего «драгоценного» времени и 
рассортировать домашний мусор. Просто 
потому, что плохо себе представляет, так 
сказать, круговорот мусора в природе. Да, 
некоторые виды бытовых отходов, таких, 
как древесина и текстиль, со временем 
утилизируются различными 
микроорганизмами. Но они встречаются всё 
реже, и сейчас нас окружает масса 
синтетических химических веществ, 
которые не подвержены естественному 
разложению. Один только привычный 
пластик занимает около 30% объёма 
упаковочных материалов. А в мире 
ежегодно синтезируется более 60 тысяч 
химических веществ, подавляющее 
большинство из которых после 
употребления в течение сотен, а то и тысяч 
лет будут отравлять землю и воду. Если, 
понятное дело, их не подвергнуть 
специальной обработке и переработке. 

— Так кто же должен этим заниматься? 
— Производители, которые, выпустив 

ту или иную продукцию, не несут пока 
никакой ответственности за то, что с ней 
станется после того, как она отслужит свой 
срок. Кстати говоря, именно активная 
борьба за снижение загрязнения воздуха и 
воды промышленными предприятиями, о 
чём мы только что говорили, обострила 
проблему твёрдых отходов. 

— Всё просто: по мере того как 
совершенствовались методы очистки 
сточных вод и газообразных выхлопов, всё 
большее количество токсичных веществ 
концентрировалось в иле, осадках, золе. Но 
такие захоронения проблемы не решают: со 
временем превратившись в твёрдые 
отходы, эти вещества неизбежно проявят 
себя в виде отравленной почвы, воды, 
воздуха. Вывод прост: свалка отходов, их 
захоронение и даже сброс в море — это 
просто перекладывание наших проблем на 
плечи наших потомков. 

Чтобы этого избежать, и была принята 
Государственная программа сбора 
(заготовки) и переработки вторичного сырья 
в Беларуси на 2009-2015 годы. В ней 
чёрным по белому написано, что 

производители или импортёры должны 
будут либо сами организовать сбор и 
переработку своей продукции по истечении 
её жизненного цикла, либо воспользоваться 
услугами специальной организации, которая 
будет этим заниматься. Этот принцип так 
называемой расширенной ответственности 
касается, прежде всего, сложной бытовой 
техники: вышедших из строя 
холодильников, радиоприёмников, 
компьютеров, электроплит и т.д. 

— А батареек? 
— И их тоже. Это, кстати, одно из 

нововведений программы, которым 
предполагается оснащение торговых 
организаций контейнерами для сбора 
старых батареек. Скорее всего, услуга эта 
будет бесплатной. 

— То есть я пришёл в магазин, 
выбросил в специальный контейнер старые 
элементы питания и тут же купил новые? 

— Совершенно верно. 
— Слабо почему-то верится, что наши 

люди согласятся так «заморачиваться». 
Проще выбросить... 

— Но прежде подумать о том, что даже 
самая маленькая батарейка содержит в 
себе вредную кислоту и тяжёлые металлы. 
И что сегодняшнее наше безразличие с 
течением времени может аукнуться весьма 
неприятными последствиями. Не нам, так 
нашим детям точно. Вот об этом забывать 
никогда нельзя. 

Радикальные перемены происходят на 
химзаводе. Только в прошлом году за счёт 
использования вторичного тепла от цеха по 
производству серной кислоты здесь 
сэкономили около 60 тысяч тонн условного 
топлива. Раньше продукты от его сгорания 
неизменно попадали в атмосферу. 

М.Черкас 
 

Источник: Советский район.-2010.-11 
марта.-С.6,11. 


