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Речица (18,6 %), Южный (26,4 %). Питьевую воду в данных микрорайонах можно отнести к жест-
кой. 

Максимальное значение общей жесткости среди всех микрорайонов в г. Бресте было зафикси-
ровано в микрорайоне Южный. В данном микрорайоне также преобладает содержание катионов 
кальция над содержанием катионов магния. Содержание катионов кальция в питьевой воде совпа-
дает с показателем микрорайона Вулька. Содержание катионов магния является средним в сравне-
нии с другими микрорайонами г. Бреста.  

Второе место по величине общей жесткости питьевой воды занимает микрорайон Речица. Кон-
центрации катионов кальция является максимальным, там же минимальное содержание катионов 
магния среди всех микрорайонов города. 

В микрорайоне Вулька высокий показатель общей жесткости достигается за счет концентрации 
катионов кальция, которая составляет 82,9 % от общего показателя. Концентрация катионов маг-
ния является одной из самых низких среди всех микрорайонов в г. Бресте. 

Высокая концентрация катионов кальция и магния может быть связана с геологическими осо-
бенностями местности. Например, если подземные воды протекают через гипсовые или известня-
ковые породы, они могут обогащаться минеральными солями, что тоже приводит к увеличению 
жесткости.  

Из полученных экспериментальным путем данных можно сделать выводы. 
1.  Во всех пробах воды преобладает содержание ионов кальция над содержанием ионов маг-

ния.  
2. В семи микрорайонах из восьми показатели общей жесткости питьевой воды превышают 

физическую норму. В пяти микрорайонах: Восток, Заречный, Киевка, Ковалево и Центр г. Бреста 
можно характеризовать как средне жесткую и пригодной для употребления. Это может свидетель-
ствовать том, что в местах водозаборов содержится меньшее количество доломитов, известняков и 
других природных минералов. Кроме того, может быть использованная другая система очистки. 

3. В микрорайонах Вулька, Речица, Южный высокие показатели жесткости питьевой воды 
могут быть связаны с тем, что в микрорайонах Вулька, Речица, Южный используются старые си-
стемы водопровода и трубопроводов, которые способствуют осаждению минеральных отложений, 
что и может приводить к повышению показателей жесткости воды.  

4. Максимальное превышение было зафиксировано в пробе воды микрорайона Южный и со-
ставило 26,4 %. 
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В эпоху стремительного технологического прогресса и перехода к новой индустриальной пара-

дигме, мировое сообщество стоит перед сложной задачей: найти баланс между экономическим 
ростом, обеспечением социальной устойчивости и сохранением природной среды. В данном кон-
тексте особое внимание стоит уделить проблеме разумного потребления природных ресурсов и 
активному внедрению энергосберегающих технологий. 
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Главной целью данного исследования является анализ современных правовых инструментов, а 
также механизмов, направленных на регулирование и содействие рациональному потреблению 
природных ресурсов и энергосбережению. 

Задачей, стоящей перед исследованием, является разработка предложений и рекомендаций по 
улучшению существующего правового регулирования с целью более эффективного управления 
природными ресурсами и содействия энергосбережению. 

В настоящее время наблюдается увеличение мирового потребления угля, достигнувшее ре-
кордные значения за последние десять лет, вызванное энергетическим кризисом. Согласно оцен-
кам, глобальный объем потребления угля в текущем году составит 8,025 млрд тонн, что превыша-
ет прошлогодние показатели на 1,2% и устанавливает новый рекорд с 2013 года, когда объем по-
требления составил 7,997 млрд тонн. В частности, в Европе отмечается рост потребления на 5,7%, 
обусловленный временным переходом к использованию угля из-за высокой стоимости природного 
газа, закрытия атомных электростанций и низкой выработки на гидроэлектростанциях [3].  

Глобальный рост потребления при ограниченных природных ресурсах стал неотъемлемой ча-
стью современной реальности. Такая диспропорция напрямую угрожает истощению природных 
запасов и уже сегодня наносит вред окружающей среде через выбросы и загрязнения, одновре-
менно ставя под вопрос экономическую и экологическую устойчивость государства. Так, анализи-
руя мнения авторов, следует согласиться высказыванием Алихаджиевой А.С. о том, что «развитие 
гармоничных экономических и экологических интересов одна из актуальных задач, стоящих перед 
российским государством и обществом [4]». 

Сбалансирование экономических и экологических интересов прежде всего осуществляется че-
рез законодательное регулирование. Так, в пункте 5.12 ГОСТ Р 52106-2003 «Национальный стан-
дарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Общие положения» (утв. постановлением Гос-
стандарта РФ от 3 июля 2003 г. № 236-ст), рациональное использование ресурсов определяется как 
достижение максимальной эффективности их использования в хозяйстве с учетом текущего уров-
ня технологического развития, с параллельным снижением негативного воздействия на окружаю-
щую среду.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ содержит в себе 
принцип научно обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интересов 
человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной 
окружающей среды (абз. 4 ст. 3) или по-другому говоря – принцип разумного сочетания экологи-
ческих и экономических интересов.  

Как отмечают А.С. Бушмелева-Марковская и М.М. Мухлынина, единственным средством под-
держания надлежащего состояния природы служит «компромисс между экологией и экономикой, 
позволяющий, с одной стороны, обеспечивать приоритет охраны здоровья человека, а с другой – 
удовлетворять необходимые для человека материальные и иные потребности [5]». По большому 
счёту именно эта позиция и отражает смысл концепции устойчивого развития, положенной в ос-
нову российского экологического законодательства.  

Хотя следует признать, что на практике преодолеть антагонизм экономики и экологии бывает 
достаточно трудно, потому что как отмечает С.А. Боголюбов, учёт экологических интересов тре-
бует выделять значительные затраты на охрану окружающей природной среды, в то время как 
«стратегия экономической безопасности РФ к основным вызовам и угрозам относит установление 
избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение эколо-
гических стандартов производства и потребления [6]». 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (10.01.2002 г., № 7-ФЗ) подчеркивает, что 
оптимальное состояние окружающей среды и её безопасность зависят от разумного использования 
природных ресурсов, их восстановления и защиты. Документ также предусматривает дополни-
тельные меры для осуществления принципа разумного природопользования. Законодатели отно-
сят к ним учёт особенностей природной и социально-экономической сферы, делая акцент на прио-
ритетном сохранении природных экосистем, ландшафтов и комплексов. 

 Однако, считаем, не менее важен инструмент, который регулирует воздействие хозяйственной 
и прочей деятельности на природную среду, учитывая при этом требования по ее охране, что со-
провождается мерами по сокращению отрицательного воздействия такой деятельности с учётом 
экономических и социальных аспектов, включая применение передовых «зеленых технологий». 
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Говоря о зеленых технологиях, эксперты Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) ИСИЭЗ 
ВШЭ отмечают, что «Россия активно развивает свой потенциал в данной области [7]». Подобно 
многим развитым странам, российские промышленные компании придерживаются экологической 
повестки и внедряют все больше инновационных решений в сфере природопользования.  

Примером такого явления может послужить внедрение современных систем очистки стоков в 
промышленность, что позволяет существенно снизить негативное воздействие на природу. Кроме 
того, ряд предприятий также внедряют современные технологии утилизации отходов, что позво-
ляет сократить негативное воздействие на природу и снизить потребление природных ресурсов. 

 В качестве иллюстрации ярким примером можно назвать корпорацию Mars, которая управляет 
десятью заводами в России и по мнению московского общественного уполномоченного по вопро-
сам экологии Михаила Замарина, «эти заводы, возможно, являются самыми чистыми в России 
[8]». 

Как отмечают сами представители Mars, корпорация активно внедряет экологически чистые 
технологии и системы управления отходами, что демонстрирует их стремление к экологически 
устойчивой деятельности и бережному отношению к природным ресурсам. 

Однако, важно отметить, что вопрос внедрение таких «зеленых» технологий по мнению ученых 
сопряжено с рядом сложностей. Во-первых, такие технологии обычно стоят дороже, чем привыч-
ные аналоги, в силу учета экологических издержек, которые часто остаются невидимыми в тради-
ционных производственных процессах. Это делает их менее доступными для многих компаний. 
Во-вторых, «существует риск, связанный с новизной этих технологий, а также затраты на их со-
вершенствование и подготовку персонала, что также увеличивает стоимость внедрения, как даль-
нейшее существование самого оборудования [9]». 

Мы также хотим обратить внимание на проблему сокращения бюджетных ассигнований, выде-
ляемых на охрану окружающей среды и природных ресурсов. Так, бюджетные ассигнования на 
финансовое обеспечение реализации национального проекта «Экология» запланированы в 2023 
году в объеме 119 512,0 млн рублей, в 2024 году - 88 378,0 млн рублей. По сравнению с объемами, 
утвержденными ранее, бюджет в 2023 году уменьшен на 13,7 млрд рублей, в 2024 году - на 11,2 
млрд рублей [10]. 

Очевидно, что такое резкое сокращение финансирования подчеркивает необходимость разра-
ботки и внедрения инновационных методов и технологий, направленных на улучшение экологи-
ческой обстановки при минимальном расходовании природных ресурсов. «Эффективная государ-
ственная экологическая политика на сегодняшний день не может обойтись без затратных, финан-
сируемых из бюджета направлений [4]». 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, в условиях мирового кризиса полный 
переход на «зеленые технологии» представляется маловероятный и затруднительным. В то же 
время мы понимаем, что необузданное и расточительное потребление уже угрожает не только би-
оразнообразию, но и стабильности климатических условий, качеству воздуха и воды, а также об-
щей устойчивости экосистемы.  

Решение этой проблемы видится в разумном и осознанном потреблении, как на уровне произ-
водства, так и в повседневной жизни. Мы считаем, что экологически осознанное потребление яв-
ляется неотъемлемым условием для обеспечения устойчивого развития России. Не случайно в 
2020 году Всемирный день защиты прав потребителей был озаглавлен как «рациональный потре-
битель», призывая обратить внимание на проблемы избыточного производства и нерационального 
потребления, что ускоряет ухудшение состояния окружающей среды и потерю уникальных при-
родных ресурсов. 
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МЕЛИОРИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПРЕПАРАТА РОСТМОМЕНТ 
НА ПОЧВЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ГАЛИТА В ЛАБОРАТОРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

С AVENA SATIVA L. 
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Научный руководитель – И.Д. Лукьянчик, к.с/х.н., доцент 

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина 
 

Мелиоранты – вещества промышленного или ископаемого происхождения, предназначенные 
для улучшения почв с неблагоприятными физическими и химическими свойствами. В качестве 
мелиорантов активно используются химические препараты природного происхождения с ростсти-
мулирующими свойствами. 

Галит – каменная соль, минерал подкласса хлоридов, кристаллическая форма хлорида натрия. 
Использование галита особо актуально в гололед, т.к. принцип действия состава прост: соль рас-
тапливает снег и понижает температуру замерзания воды, при этом используется смесь галита с 
песком – пескосмесь. Повышенное содержание соли повышает осмотическое давление почвенного 
раствора и негативно влияет на скорость всасывания воды из корней и другие физиологические 
процессы [1]. Таким образом, поиск способов нейтрализации фитотоксичности галита, в том числе 
с помощью использования видов химических мелиорантов является актуальным. 

Цель – оценить эффективность использования Ростмомента для снижения фитотоксичности 
почвы после внесения в нее галита в отношении прорастающих семян овса посевного Avena sativa 
L. сорта Лидия. 

Исследования проводились на базе кафедры зоологии, генетики и химии Брестского государ-
ственного университета имени А.С. Пушкина.  

Объекты исследования – препарат Ростмомент и почва, содержащая пескосмесь (галит 
(NaCl) + песок). Тест-объект – овес посевной Avena sativa L. сорта Лидия.   

Материал исследования: раствор препарата Ростмомент в концентрации 0,5 г/л (производитель 
– ОАО «Дрожжевой комбинат», Республика Беларусь; действующее вещество – дрожжи p. 
Saccharomyces и продукты их метаболизма); почвогрунт «Богатый урожай. Гаспадар»; пескосмесь 
(NaCl/песок = 3/7), используемая для посыпки дорог в г. Бресте (РУП автомобильных дорог «Бре-
ставтодор»); семена овса в количестве 90 штук в каждом варианте опыта. 

Фитотестирование проводили в чашках Петри. В зависимости от внесенных компонентов, 
опытные образцы почвы были представлены следующими вариантами (в расчете на 1 чашку Пет-
ри): 1) контроль (без добавок); 2) Ростмомент (0,04 мл); 3) пескосмесь (0,88 г); 4) комбинация 
«Ростмомент + пескосмесь». Опытные образцы почвы равномерно увлажнял, накрывали фильтро-
вальной бумагой и размещали на нее по 30 семян овса. Повторность опытов – терхкратная. Семена 




