
 1 

 
 
 

Компетентно об аномальном и не только 
 

После необычайно жаркого лета, 
череды учащающихся природных 
катаклизмов всё больше жителей нашей 
страны начинают пристально 
интересоваться проблемами экологии. 
Вопросы, касающиеся экологических 
проблем, обсудили начальник Гомельской 
горрайинспекции природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Михаил 
ЧЕРКАС, заведующая кафедрой экологии 
Гомельского государственного 
университета имени Ф. Скорины, кандидат 
биологических наук, доцент Оксана 
КОВАЛЁВА, ведущий специалист отдела 
транспорта, коммуникаций и экологии 
Гомельского горисполкома Елена 
ЛЯЛЬКОВА.  

- Каковы основные экологические 
проблемы, существующие в нашем 
регионе? Насколько они типичны для 
других мест и есть ли характерные 
только для нас? 

М. Ч.: Мировые экологические 
проблемы, конечно, касаются и нас. Это и 
«парниковый эффект», и подъём уровня 
Мирового океана, и разрушение озонового 
слоя Земли... Глобальная проблема, 
характерная для нашего региона, - это, 
безусловно, последствия аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

О. К.: Среди основных экологических 
проблем Гомельской области я бы 
выделила следующие; радиоактивное 
загрязнение (самая большая площадь в 
республике - примерно 64 процента 
территории области); накопление отходов 
(второе место по республике); проблемы, 
связанные с мелиорацией (изменение 
микроклимата региона, падение уровня 
грунтовых вод и так далее); загрязнение 
атмосферного воздуха выбросами 
автотранспорта и промышленных 
предприятий (в целом, характерное для 
всех областей страны); загрязнение 
водоёмов и водотоков, особенно малых, в 
местах водопользования населения. 

Е. Л.: Считаю основной экологической 
проблемой нашего региона - недостаточно 
полную утилизацию и переработку отходов, 
которые образуются в результате 

жизнедеятельности человека. Гомельским 
городским Советом депутатов утверждена 
Программа по обращению с отходами в 
Гомеле на 2008-2012 годы, выполнение 
которой позволит снизить вредное 
воздействие отходов на окружающую среду 
и здоровье граждан, а также обеспечит 
повышение уровня извлечения и 
использования вторичных материальных 
ресурсов. 

- Насколько увеличивается влияние 
этих проблем на нашу жизнь? 

М. Ч.: Если оценить экологическую 
обстановку, которая сложилась в последние 
годы в нашем городе, то по сравнению с 
периодом конца XX века она не 
ухудшилась, а по некоторым направлениям 
даже улучшилась. 

В этом году наконец-то решена 
проблема обеспечения гомельчан питьевой 
водой из подземных источников. Остаётся 
только решить вопрос своевременной (там 
где необходимо) замены проводящей сети 
трубопроводов. Благодаря принимаемым 
мерам на 20 процентов, по сравнению с 
замерами конца XX столетия, стала чище 
река Сож. Есть проблемы очистки ливневых 
стоков, но в ближайшее время этот вопрос 
будет решён КАУП «ГорСАП». Что касается 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
то их мощность позволяет полностью 
обеспечить город с 600-тысячным 
населением. 

Одной из основных проблем для 
Гомеля является переработка отходов от 
производства минеральных удобрений - 
фосфогипса, который горами высится у 
химзавода. Здесь задержки исключительно 
экономические - нерентабельность 
производства чистого строительного гипса и 
извлечения редкоземельных металлов. Но 
поверьте, пройдёт некоторое время, и такое 
производство будет очень прибыльное. 

В целом, городские власти делают всё, 
для того чтобы город стал чище и краше. 
Думаю, гомельчане с этим согласятся. 

О. К.: Трудно оценить темпы 
увеличения этих проблем. Можно говорить 
только о том, что они неуклонно растут, как 
растут и масштабы вмешательства 

База данных  
«Экология и современность» 



 2 

человека в окружающую природную среду. 
Кроме этого, увеличивается интенсивность 
процессов урбанизации, возрастает 
потребление природных ресурсов и так 
далее. 

Е. Л.: Численность населения и 
количество предприятий растёт, 
соответственно, увеличивается и 
количество отходов, как бытовых, так и 
промышленных. В ближайшее время мы 
никуда от этого не уйдём. Для бережного 
отношения к окружающей среде 
необходимо с детских пет воспитывать у 
людей экологическую ответственность, 
экологический стиль жизни. Кроме этого, 
считаю, что вторичные материальные 
ресурсы не должны захораниваться на 
полигонах твёрдых бытовых отходов. 

- Как вы оцениваете уровень 
экологического контроля, который 
осуществляется различными 
организациями в нашем городе и 
области, по охране окружающей среды? 

М. Ч.: Считаю, что контроль, который 
осуществляется в городе и области по 
охране окружающей среды, находится на 
должном уровне. Однако мы должны идти в 
ногу со временем и постоянно 
модернизировать своё оборудование, а 
также внедрять различные ноу-хау в данной 
области. В городе есть пять постов, где 
производятся замеры по загазованности 
воздуха. Они проводятся три раза в день: в 
семь утра и вечера и в час дня. Сейчас 
ставится вопрос о приобретении 
автоматических станций слежения (такие 
уже есть на стеклозаводе и химзаводе), 
которые могут ежеминутно контролировать 
ситуацию в воздухе. Тогда в любой момент, 
зная скорость и направление ветра, мы 
смогли бы чётко определять предприятие, 
которое сделало недопустимый выброс 
вредных веществ в атмосферу. 

О. К.: Могу сказать, что ту работу, 
которую проводят Гомельский областной 
комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и Гомельская городская 
районная инспекция природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, трудно 
переоценить. Ни одно предложение или 
начинание в области экологии, с которым я 
и мои коллеги обращались к Олегу Акушко и 
Михаилу Черкасу, не осталось без 
внимания, помощи и поддержки. Причём по 
всем вопросам, как организационным, так и 

финансовым. Неоднократно оказывалась 
неоценимая поддержка при проведении 
экологических акций с участием студентов. 

Е. Л.: Вклад вышеназванных 
организаций в охрану природы очевиден. 
Также для защиты атмосферного воздуха и 
водных объектов от загрязнения 
горисполкомом ежегодно устанавливаются 
всем предприятиям и организациям лимиты 
на выбросы вредных веществ, сбросы 
сточных вод, на хранение и захоронение 
отходов производства. В городе создана 
чёткая система контроля за соблюдением 
установленных лимитов, а горисполкомом 
осуществляется строгий контроль за 
реализацией городского Плана действий по 
рациональному использованию природных 
ресурсов и охраны окружающей среды на 
2006-2010 годы. 

Однако необходимо, чтобы 
природопользователи стремились 
добровольно снизить выбросы вредных 
веществ, сбросы сточных вод. То есть 
осознанно выполнять требования Закона об 
охране окружающей среды. 

- Экология и демография - их 
взаимосвязь становится более тесной? 

М. Ч.: С развитием современного 
общества проблема неблагоприятного 
влияния загрязнённой окружающей среды 
на здоровье населения приобретает 
критическую актуальность. Говоря об этом 
влиянии, необходимо помнить о 
сложившейся неразрывной связи между 
социальными, экономическими, 
экологическими и санитарно-
гигиеническими факторами, которая не 
позволяет решать многие экологические 
проблемы посредством прямого закрытия 
вредных предприятий, сокращения единиц 
автотранспорта на улицах и так далее, так 
как эти мероприятия повлекут за собой 
повышение уровня безработицы, снижение 
зарплаты, социальную напряжённость, что 
ещё в большей мере окажет негативное 
влияние на качество жизни и здоровье 
людей. 

О. К.: Полагаю, что на этот вопрос нет 
однозначного ответа. Да, экология влияет 
на демографию. Но на неё также влияют и 
социально-экономические условия. До сих 
пор нет достоверных доказательств о том, 
что демографическая ситуация 
обусловлена исключительно экологией. 
Однако, отрицать эту связь не стоит. Не 
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секрет, что загрязнение окружающей среды, 
происходящее в результате деятельности 
человека, приводит к росту заболеваемости 
и сокращению продолжительности жизни. 
Радиационное загрязнение воздействует на 
генофонд - вызывает мутации, дрейф генов. 
Химические соединения, поступающие в 
окружающую среду, электромагнитные поля 
и другие факторы приводят к 
эмбриотоксичным эффектам, 
онкологическим заболеваниям. В последнее 
время появились так называемые 
экологически обусловленные заболевания - 
преждевременное старение, детское 
облысение, кадмиоз. 

Е. Л.: Согласна, что такая тенденция 
есть, так как демография зависит от 
нескольких составляющих - экономического 
и социального развития, экологии 
окружающей нас природной среды. 

- В какой степени влияют процессы 
нарушений в экологическом балансе на 
появление погодных аномалий? 

М. Ч.: Минувшим петом Беларусь 
подверглась испепеляющей жаре. 
Изнывали от высоких температур и во 
многих соседних странах. В июне-августе 
средняя температура воздуха на планете 
составила плюс 16, что выше по сравнению 
со средней температурой XX века на 1,2 
градуса. 

Как показала практика реализации 
Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата и Киотского протокола к ней, 
запустить механизмы, позволяющие 
снизить выбросы парниковых газов, не так-
то просто. Переговорный процесс на самом 
высоком уровне то и дело заходит в тупик, и 
сейчас ведётся работа над более 
эффективным документом. 

Хотя внести посильный вклад в 
решении этой глобальной проблемы может 
каждый из нас: для этого необходимо 
рационально использовать на работе и 
дома тепловую и электрическую энергию, 
воду... 

О. К.: Нельзя с уверенностью сказать, 
что аномальная жара имеет чисто 
«экологическое» происхождение. Многие 
полагают, что она связана с эффектом 
глобального потепления. Действительно, в 
результате выбросов в атмосферу 
«парниковых» газов температура на 
планете повысилась более чем на 
полградуса. «Парниковый эффект» - это 

глобальная проблема. Однако как тогда 
объяснить летние периоды конца 30-х годов 
XX века с такими же высокими 
температурами? Ведь в тот период 
«парниковые» газы не выбрасывались в 
атмосферу в таких количествах. Становится 
очевидным, что данная проблема 
многофакторная. Она включает в себя и 
особенности циркуляции атмосферы, и 
поступление в неё «парниковых газов», и 
так называемый «цикл Брикнера» - в 
среднем 35-летний цикл изменения 
засушливости. 

Е. Л.: Озоновые дыры, глобальное 
потепление и таяние ледников... В 
современной ситуации есть один 
положительный момент - человечество 
пусть и с опозданием, но всё-таки 
одумалось и стало предпринимать 
конкретные шаги по охране окружающей 
среды. 

- Пришла зима. Посыпка улиц 
пескосоляной смесью, от которой хотели 
отказаться, по-прежнему в ходу. 
Насколько она вредна для придорожных 
деревьев, земли, асфальта и обуви 
горожан? 

М. Ч.: В городе ежегодно а зимнее 
время используется 20-30 тысяч тонн 
песчано-солевых (пескосоляных) смесей на 
основе солигорских гапитов, которые 
содержат хлориды. На один квадратный 
метр во время снегопадов - 250-300 
граммов, на борьбу с гололёдом - 150-300 
граммов. В настоящее время на 
транспортных средствах, обеспечивающих 
посыпку пескосолью, устанавливаются 
ограничители, чтобы смесь не попадала на 
землю, где растут зелёные насаждения. 
Одним из важных моментов при этой работе 
является то, что в течение ближайших 3-4 
часов после посыпки пескосолью тротуары 
должны тщательно очищаться работниками, 
убирающими улицы. И это строго должно 
контролироваться, только тогда такая 
посыпка будет эффективной и 
безболезненной. Не случайно председатель 
горисполкома Виктор Пилипец предупредил 
всех, кто занимается борьбой со снегом и 
гололёдом, что если будет нанесён урон 
природе, то нарушители будут не только 
наказаны, но и возместят затраты. А 
штрафы за порчу зелёных насаждений 
довольно приличные. 
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В связи с этой проблемой, следует 
отметить, что в Минске в институте 
неорганической химии активно 
разрабатываются новые составы на основе 
натриевой соли с антикоррозийными 
добавками. Надеемся, что в Гомеле они 
также будут использоваться. 

О. К.: Борьба с обледенением 
производится в основном химическими 
методами. Причём, при выборе 
противогололедных реагентов приоритет 
зачастую отдается их ценовым 
характеристикам. Пескосоль, как и все 
химические реагенты, требует 
осторожности при использовании. Учёными 
доказано, что хлористый натрий обладает 
отрицательным экологическим эффектом: 
при накоплении в листьях растений 
вызывает их обгорание, изменение окраски, 
некрозы, нарушает процесс транспирации. 
Кроме этого, ухудшаются физические 
свойства почвы: нарушается структура и 
микроагрегатный состав, ухудшаются её 
водный и воздушный режимы, снижаются 
условия питания растений другими 
минералами, а также происходит засоление 
почвы и гибель населяющих её 
микроорганизмов. Именно эти и другие 
причины повлекли запрет на использование 
пескосоли в ряде стран. 

Отмеченное выше позволяет 
заключить, что при применении пескосоли 
необходимо уменьшать содержание 
хлорида натрия или использовать добавки, 
которые компенсировали бы его 
отрицательное экологическое воздействие 
на почву, растения и снижали коррозионную 
активность. 

Е. Л.: Пескосолевая смесь в случае 
превышения определённых пропорций 
оказывает вредное влияние на 
придорожные деревья и землю. Зная 
высокую коррозионную активность 
хлористого натрия, которая ускоряет 
процесс разрушения дорожных покрытий, 
металлических и железобетонных 
конструкций, конечно, он не лучшим 
образом влияет и на обувь горожан. 

Сергей ВЕРШИНИН, «ГВ». 
 

Источник: Гомел. вед.-2010.-9 дек.-
С.14. 

 


