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Аннотация. В статье рассматриваются экологические проблемы современности. Предложены 

экологические мероприятия по улучшению качества окружающей среды, проводимые как на 
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В настоящее время одной из основных глобальных угроз международной безопасности являют-

ся экологические проблемы (сокращение озонового слоя, глобальное потепление, загрязнение ат-
мосферы, парниковый эффект, загрязнение Мирового океана, сокращение многообразия биологи-
ческих видов, живущих на Земле). 

Изменение климата планеты. С усилением парникового эффекта тесно связана такая пробле-
ма человечества как глобальное потепление – эти два понятия практически неразделимы. Оптиче-
ские свойства атмосферы во многом сходны со свойствами стекла: пропуская солнечный свет, она 
позволяет нагреваться поверхности Земли, но её непрозрачность для инфракрасного излучения 
служит препятствием для выхода в космос лучей, испускаемых нагретой поверхностью. Накопив-
шееся тепло ведёт к повышению температуры в нижних слоях атмосферы, именуемому глобаль-
ным потеплением. Последствия оказываются весьма печальными – не выдерживая высокой тем-
пературы, арктические льды начинают таять, повышая уровень воды в океане. Помимо таяния 
льдов, потепление влечёт за собой ряд других изменений, губительных для нашей планеты: уча-
щение наводнений, увеличение популяций вредных насекомых – переносчиков смертельно опас-
ных заболеваний – и их распространения в страны с ранее прохладным климатом, ураганы – по-
следствия повышения температуры океанических вод, пересыхание рек и озёр, сокращение запа-
сов питьевой воды в землях с засушливым климатом, активизация вулканической деятельности, 
связанная с таянием горных ледников и последующей за ним эрозией горных пород, увеличение 
количества планктона в океане, ведущее за собой увеличение выброса углекислого газа в атмо-
сферу, сокращение разнообразия биологических видов на Земле: по прогнозам учёных, количество 
видов растений и животных в результате засух грозит уменьшиться примерно на 30%, многочис-
ленные лесные пожары, вызванные глобальным потеплением. 

Причин глобального потепления существует несколько, и не все они являются антропогенны-
ми. Например, в случае с вулканической деятельностью, мы имеем дело с замкнутым кругом: из-
вержение вулкана приводит к выбросу углекислого газа и нарушению защитного озонового слоя, 
что в свою очередь становится причиной новых извержений. Существует теория, согласно кото-
рой именно такая круговая зависимость приводила планету к чередованию ледниковых и межлед-
никовых периодов, длительность каждого из которых равна приблизительно сотне тысяч лет. Вто-
рой по популярности теорией, связанной с климатическим будущем планеты, является теория 
цикличности или «глобальное похолодание». Она говорит о том, что ничего экстраординарного в 
нынешних процессах климатических изменений нет. Это просто климатические циклы. И ждать на 
самом деле нужно не потепления, а нового ледникового периода [1]. 
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Разрушение озонового слоя. Высота озонового слоя в различных широтах может варьировать-
ся от 15-20 км (в полярных областях) до 25-30 (в тропических). Эта часть стратосферы, содержа-
щая наибольшее количество озона – газа, образованного при взаимодействии солнечного ультра-
фиолетового излучения и атомов кислорода. Слой служит своеобразным фильтром, задерживаю-
щим ультрафиолетовое излучение, вызывающее рак кожи у человека. Нужно ли говорить, 
насколько важна для Земли и её жителей целостность драгоценного слоя? Однако свидетельства 
специалистов относительно состояния озонового слоя неутешительны: на определённых участках 
наблюдается значительное понижение концентрации озона в стратосфере, приводящее к образова-
нию озоновых дыр. Одна из самых крупных дыр была выявлена в 1985 году над Антарктидой. 
Ещё ранее, в начале 80-х такой же участок, хотя и меньший по площади, был замечен в районе 
Арктики [1]. 

Истощение источников пресной воды и их загрязнение. Несмотря на то, что более 70% по-
верхности Земли покрыто водой, всего лишь 2,5% её является пресной, и лишь 30% населения 
Земли в полной мере обеспечены водой, пригодной для употребления. Вместе с тем поверхност-
ные воды – основной возобновляемый источник – с течением времени постепенно истощается. 
Если в 70-е годы XX века доступное годовое количество воды на одного человека составляло 11 
тысяч кубометров, то к концу века – это число уменьшилось до 6,5 тысяч. Однако и это усреднён-
ные цифры. На земле есть народы, обеспеченность водой которых составляет 1-2 тысячи кубиче-
ских метров воды в год на душу населения (Южная Африка), в то время как в других регионах это 
количество приравнивается к 100 тысячам кубометров.  

Загрязнение и истощение почв, опустынивание. Нерациональное использование природных 
ресурсов, в частности, почвы, зачастую приводит к их истощению. Перевыпас скота, чрезмерное 
распахивание земель и удобрение, вырубка леса – это короткие и надёжные пути к деградации 
почвы и опустыниванию. Большой вред наносят и лесные пожары. Выжженные территории 
надолго превращаются в голые пустоши, непригодные для жилья того малого количества живот-
ных, которым посчастливилось уцелеть в пламени пожара. Подверженные эрозиям под действием 
сильных ветров и ливней, эти земли становятся безжизненными и бесполезными. Глина, ил и пе-
сок — три основных составляющих почвы. Лишённая растительности, поверхность земли пере-
стаёт быть защищённой и надёжно укреплённой корнями. Дожди быстро вымывают ил, оставляя 
вместо него лишь песок и глину, имеющие минимальное отношение к плодородности почвы – и 
механизм опустынивания запущен. Не меньший вред земельным ресурсам наносит и некорректная 
сельскохозяйственная деятельность человека, а также промышленные предприятия, загрязняющие 
почву сточными водами, содержащими опасные для здоровья соединения [1]. 

Загрязнение атмосферного слоя. Выбросы химических соединений в атмосферу как результат 
деятельности промышленных предприятий способствует концентрации в ней нехарактерных ве-
ществ – серы, азота и других химических элементов. В результате происходят качественные изме-
нения не только самого воздуха: понижение водородного показателя в осадках, происходящее 
вследствие присутствия в атмосфере этих веществ, приводит к образованию кислотных до-
ждей. Кислотные осадки способны нанести большой вред не только живым организмам, но и 
предметам, изготовленным из прочных материалов – их жертвами нередко становятся автомоби-
ли, здания и памятники всемирного наследия. Дожди с пониженным уровнем рН способствуют 
попаданию токсичных соединений в подземные источники, отравляя воду [1]. 

Бытовые отходы. Бытовые отходы, называемые попросту мусором, представляют собой опас-
ность для человечества не меньшую, чем все остальные экологические проблемы. Объёмы старых 
упаковок и использованных пластиковых бутылок настолько велики, что, если не избавляться от 
них, в ближайшие пару лет человечество утонет в сплошном потоке собственного мусора. Боль-
шинство свалок освобождает место для нового мусора путём сжигания старого. При этом пластик 
выделяет в атмосферу ядовитый дым, возвращающийся на землю уже в составе кислотных до-
ждей. Захоронения пластика несут не меньший вред: разлагаясь в течение тысячелетий, этот мате-
риал будет медленно, но верно отравлять почву токсичными выделениями. Кроме пластмассовой 
тары, человечество «благодарит» природу за её дары и такими вещами как горы выброшенных 
полиэтиленовых пакетов, батареек, битого стекла и резиновых предметов [1]. 

Сокращение генофонда биосферы. Странно было бы предполагать, что все вышеперечислен-
ные проблемы никоим образом не отразятся на численности и разнообразии живых организмов на 
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Земле. Прочная взаимосвязь между экосистемами способствует серьёзным нарушениям внутри 
каждой из них при условии, что, хотя бы одно звено выпадет из пищевой цепочки. Средний срок 
существования каждого вида составляет 1,5-2 миллиона лет – после его исчезновения появляются 
новые. Так было до того, как современная цивилизация не внесла свои коррективы в этот процесс. 
Сегодня видовое многообразие планеты с каждым годом сокращается на 150-200 видов, что ведёт 
к неотвратимой экологической катастрофе [1]. 

Чтобы сохранить природную среду для будущих поколений, необходим комплексный подход к 
вопросам экологии: 

– разработка законов и заключений международных соглашений. В 1972 году на конференции 
Организации Объединенных наций, посвященной проблемам окружающей среды, была принята 
Стокгольмская декларация. Она утвердила 26 экологических принципов, которым должны следо-
вать все государства;  

– выделение средств на восстановление экологии. ООН объявила 2021-2030 годы десятилетием 
восстановления экосистем и борьбы с изменением климата. Одно из направлений этого движе-
ния – повышение плодородия почв. По оценкам специалистов, более 2 млрд.га вырубленных лесов 
и деградированных земель можно восстановить и использовать в сельскохозяйственных целях; 

– технологии как способ решения экологических проблем. Применение новых технологий, в 
том числе усовершенствованных очистных сооружений и электростанций, работающих на энергии 
из альтернативных источников (солнца, ветра), позволит свести к минимуму загрязнение окружа-
ющей среды; 

– озеленение придомовых территорий в населенных пунктах. Это делается не только ради кра-
сивого вида из окна и приятных прогулок, но и для восстановления микроклимата, очищения воз-
духа, повышения уровня психологического комфорта. Важно сажать деревья вокруг предприятий 
и вдоль дорог, это уменьшает распространение вредных веществ [2]. 

Государства принимают меры по решению экологических проблем: 
– 197 стран подписали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года. Обя-

зательство его участников – снизить выбросы парниковых газов, чтобы не допустить повышения 
глобальной температуры более чем на 1,5-20С. Евросоюз планирует достичь климатической 
нейтральности, перейдя на энергию солнца, ветра к 2050 году. Стратегия России рассчитана до 
2060 года и предполагает внедрение энергосберегающих технологий, охрану лесов и другие меры; 

– в странах Евросоюза запретили изделия из одноразового пластика. Соответствующий закон 
вступил в силу 3 июля 2021 года. В список запрещенных изделий попали одноразовые ватные па-
лочки, посуда и столовые приборы, контейнеры из полистирола; 

– в Швейцарии утилизируется более 50% отходов. Это лучший показатель в мире; 
– Франция запретила супермаркетам утилизировать просроченные продукты хорошего каче-

ства. С 2016 года нераспроданная еда передается благотворительным организациям или животно-
водческим хозяйствам. А с 1 января 2022 года во французских супермаркетах перестали продавать 
овощи и фрукты в упаковке из пластика; 

– за последние 50 лет по всему миру были созданы морские охраняемые районы (заповедники), 
ограничены коммерческий вылов рыбы и загрязнение морей судами. Эти меры привели к тому, 
что количество обитателей океана, которым угрожает исчезновение, сократилось с 18% (в 
2000 году) до 11,4% (в 2019 году) [2]. 

Циклическая экономика, подразумевающая многократное использование сырья, может умень-
шить количество производимых человечеством отходов на 80%. Ее основные направления: сорти-
ровка и переработка отходов с последующим использованием вторсырья, продление срока службы 
продукции и ее совместное использование (шеринг), разработка экологически чистых товаров, 
ответственное потребление – отказ от излишеств, в том числе запасов еды, часть которых прихо-
дится выбрасывать [2]. 

В общем, экологические мероприятия проводятся по следующим направлениям: охрана воз-
душного пространства и озонового слоя; охрана водных ресурсов; охрана земельных ресурсов и 
недр; охрана лесных насаждений; охрана производства и труда; охрана водоснабжения населения; 
контакт с вредными и опасными отходами; охрана животного мира и этнических экомассивов. 
Положения законодательных актов, прежде всего, направлены на мотивацию предпринимателей к 
экологизации производственной деятельности: рациональное применение природных материалов; 
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использование ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, экологически чи-
стого сырья, сокращение вредного воздействия на экологию, восстановление природного баланса 
[3]. 

Правильная утилизация предметов быта. Многие вещи, такие как градусники, батарейки, 
энергосберегающие лампы или компьютерные мониторы, нельзя выбрасывать вместе с остальным 
мусором, так как они представляют собой источники токсичных веществ, отравляющих почву при 
попадании в неё. Такие вещи следует сдавать в специальные пункты приёма, где их утилизируют, 
соблюдая все правила безопасности. Для всех, кто пока не знает, где находится ближайший пункт 
приёма отживших свой век градусников или батареек, энтузиастами созданы специальные карты, 
на которых отмечены все пункты в каждом городе. За вами осталось лишь малое – найти нужную 
точку и сдать опасный хлам специалистам, сохранив жизнь не одному живому существу. 

Человечество обладает властью на этой планете, способной нанести ей огромный ущерб. Но 
способны ли мы обратить свою силу и знания во благо, а не во вред? Пожалуй, об этом стоит за-
думаться каждому, кто претендует на высокое звание представителя разумной расы. 
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Аннотация. Оценена интенсификация биохимических преобразований в органосодержащих 
водных растворах индустриальной аквакультуры под воздействием электролиза и продуктов соот-
ветствующих реакций. Выявлен значительный прирост показателя качества воды «химическое 
потребление кислорода» даже после относительно кратковременного проведения электрохимиче-
ских процессов с инертным графитовым анодом. Предложено использовать электролизные агрега-
ты в технологических комплексах биологических очистных сооружений в целях генерации из за-
грязнителей водных растворов дополнительной легкоокисляемой органики (питательных ве-
ществ). 

Ключевые слова: электролизные процессы, химическое потребление кислорода, органосодер-
жащие водные растворы, индустриальная аквакультура. 

 




