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фракрасное излучение от тропосферы. Следовательно, уменьшение количества озона в стратосфере приво-

дит к понижению температуры. А это в свою очередь приводит к истощению озона. Истощение озона - ве-

дѐт к снижению температуры - ведѐт к полярным стратосферным облакам - ведѐт к истощению озона. 

Самые крупные потери озона наблюдаются зимой и в начале весныв Арктике и Антарктиде, когда по-

лярные стратосферные вихри изолируют воздух в своих пределах. Когда температура воздуха падает ниже -

78°С, формируются облака, состоящие из льда, азотной и серной кислот. В результате химических реакций 

на поверхности ледяных кристаллов в облаках концентрируются хлорфторуглероды. Из-за воздействия 

ХФУ начинается истощение озонового слоя, и появляется озоновая "дыра". Весной температура воздуха 

повышается, лед испаряется, и озоновый слой начинает постепенно восстанавливаться. 

Убедительное подтверждение – это уменьшение концентрации стратосферного озона заставил мировое 

сообщество задуматься над тем, как сохранить озоновый слой Земли. В 1985 году в Вене была созвана кон-

ференция, участники которой согласились с необходимостью принятия мер по защите озонового слоя. Ра-

мочный характер Венской конвенции 1985 года не предусматривал каких-либо конкретных действий со сто-

роны присоединившихся к ней стран. Год спустя охрана озонового слоя вновь стала предметом многосто-

ронних переговоров. Канада, США, Норвегия, Финляндия, Австралия и Судан считали, что выход — в за-

мораживании их производства и в значительном ограничении потребления. Большинство европейских стран 

было согласно только на ограничение производства. Развивающиеся страны выступали против принятия 

каких-либо административных мер, так как опасались, что они могут стать препятствием для развития про-

мышленности. СССР и Япония придерживались сходной позиции, а практически все крупнейшие произво-

дителиозоноразрушающих веществ(ОРВ)были категорически против принятия любых ограничений. 

С 1985 года охрана озонового слоя стала одним из важных направлений деятельности для многих стран 

мира. Поиски консенсуса в ходе продолжительных и трудных переговоров и консультаций завершились 16 

сентября 1987 года, когда тридцать шесть стран подписали документ, получивший название «Монреальский 

протокол по веществам, разрушающим озоновый слой», который учитывает технологический и экономиче-

ский уровни различных стран. Поскольку принятие мер по защите озонового слоя (прежде всего—отказ от 

ОРВ), требовало много времени и средств, развивающимся странам была предоставлена отсрочка. Тем не 

менее, вещества с наибольшим озоноразрушающим потенциалом (ОРП) – хлорфторуглероды (ХФУ) и гал-

лоны (бромхладоны) – практически полностью выведены из обращения. 

В 2007 году Сторонами Монреальского протокола было принято решение об ускорении вывода из обра-

щения хлорфторуглеродов. Изначально предполагавшийся график поэтапного вывода из оборота ХФУ был 

«ускорен», в результате чего все развитые страны должны к 2015 году сократить объем производства и по-

требления ГХФУ на 90% от базового уровня, что составит предельный уровень в 399,6 т ОРП. 

Антропогенное  воздействие на природу постоянно усиливается и в настоящее время достигает такого 

уровня, когда биосфере может быть нанесен непоправимый ущерб. Уже не в первый раз вещество, которое 

долгое время считалось совершенно безобидным, оказывается на самом деле крайне опасным, идалеко не 

всегда удается вовремя предсказать, как то или иное соединение будет воздействовать на биосферу. Поэто-

му изучение и решение проблемы защиты и сохранения озонового слоя должно постоянно отслеживаться 

мировой наукой и общественностью. 
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Экологическая ситуация в Республике Беларусь вызывает большие опасения. Это связано, прежде всего, 

с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года), которая стала настоящей трагедией в 

истории белорусского народа. Она принесла миллионам людей горе и страдания, реальную угрозу их жизни 

и здоровью, потребовала больших средств для преодоления последствий атомной стихии. Причиной аварии 

стали ошибки сотрудников станции, а также устаревшее оборудование и конструкторские просчеты. По за-

ключению специалистов, взрывы на Чернобыльской АЭС можно сравнить с 300 бомбами, сброшенными на 

Хиросиму в 1945 году. Натерриторию Беларуси пришлось 70% всех радиоактивных загрязнений. В зоне 

поражения (23% территории) оказалась 1/5 часть населения страны — около 2 миллионов человек. Всего в 

Беларуси загрязнению подверглись 54 района (в основном Гомельской и Могилевской областей), на терри-П
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тории которых расположено 27 городов и 2697 населенных пунктов[1].  

Экономике республики был нанесен значительный урон. Согласно самым приблизительным подсчетам 

он составил 32 годовых бюджета РБ или 235 млрд. долларов США. Из обращения выведено около 20% 

сельскохозяйственных угодий, около 15% лесов, прекратили работу свыше 300 промышленных предприя-

тий, 95 больниц, 600 школ и детских садов, 550 предприятий торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, опустели более 400 населенных пунктов. 

Отрицательное воздействие на экологию Беларуси оказывают и другие техногенные факторы — про-

мышленный, военный, транспортный, сельскохозяйственный и т.д. После окончания II мировой войны Бе-

ларусь вступила в индустриальную стадию развития. На ее территории были построены крупнейшие про-

мышленные предприятия не только в СССР, но и в Западной Европе. Они существенно изменили облик, 

культурный ландшафт республики, а также негативно повлияли на окружающую среду. Речь идет, прежде 

всего, о предприятиях химической отрасли, крупнейшими из которых являются: «Химволокно» в Могилеве, 

Светлогорске, Гродно, «Нафтан» и «Полимер» в Новополоцке, «Бепаруськалий» в Солигорске и др. Созда-

ние подобных предприятий привело к техногенной перегрузке природной среды и к загрязнению значитель-

ной части территории РБ. Самыми экологически опасными по насыщенности воздуха фенолом, формальде-

гидами и другими канцерогенами являются все крупнейшие города Беларуси, а также Новополоцк, Соли-

горск, Борисов, Светлогорск и т.д.[2] 

Промышленные предприятия загрязняют не только воздух, но также и водный бассейн РБ. Большинство 

предприятий сбрасывают в реки и водоемы свои отходы, в том числе и очень опасные для жизни и здоровья 

человека: хром, цинк, никель и другие тяжелые металлы. Кроме предприятий, значительно загрязняют воз-

дух транспортные средства. Вредные вещества, которые выбрасывают в атмосферу автомобили, отрица-

тельно влияют на нервную и умственную деятельность человека. Ко всему этому, через Беларусь проходят 

газопроводы и нефтепроводы, на которых нередки аварии. Они приводят к значительному загрязнению поч-

вы, водоемов и воздуха вредными, опасными для здоровья человека, веществами. 

Экологической проблемой является также состояние болот. Обширные мелиорационные работы на тер-

ритории Беларуси не принесли ощутимый вклад в развитие сельского хозяйства, как это планировалось. 

Наоборот, большое количество земель было выведено из использования, так как верхний плодородный слой 

выветрился и остался песок. Также осушение болот привело к исчезновению целых видов, а также умень-

шению уровня грунтовых вод. 

Леса Беларуси также вызывают беспокойство. Лесистость резко упала за последние двести лет, а именно 

в 2 раза, и достигла показателя 33,7%. Этот факт требует особо бережного отношения к лесам и их выруб-

ке[3]. 

В целом экологическая ситуация в Беларуси остается очень сложной, а вопросы охраны окружающей 

среды решаются очень медленно и неэффективно. В РБ каждый год накапливается до 45 млн. тонн отходов, 

большинство из которых не может быть переработано. В воздух выбрасывается около 3 млн. тонн вредных 

веществ, 10% промышленных и бытовых отходов сбрасывается в водоемы неочищенными. Это приводит к 

увеличению количества заболеваний, а также повышению уровня смертности жителей Беларуси. Граждане 

республики живут и работают в напряженной обстановке, созданной перечисленными выше проблемами, а 

также Чернобыльской катастрофой. Смертельной угрозе подвергается генофонд белорусской нации. Охрана 

природы, рациональное использование сырьевых и материально-технических ресурсов — большая и ответ-

ственная задача, важнейшее условие выживания и прогресса человечества, в том числе и белорусского 

народа. 
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С ростом города, развитием его промышленности, становится все более сложной проблема охраны 

окружающей среды, создания нормальных условий для жизни и деятельности человека. Проблема зелѐных 

массивовгородских парков – одна из важнейших экологических проблем в городе. Растительность, как сре-

довосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий проживания людей в городе, регулиру-

ет (в определенных пределах) газовый состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характе-

ристики городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является источником эстетического 
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