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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Одним из факторов, определяющих уровень развития общества, является
уровень использования и количество потребляемой энергии на душу населения.
Процессы превращения первичной энергии, имеющей место в обществе,
связывают между собой экономические, социальные и экологические
показатели. Социальный уровень жизни определяется количеством энергии,
потребляемой на 1-го человека, а это значит, что для его повышения необ-
ходимо вырабатывать больше энергии. Основным источником энергии в на-
стоящее время является нефть, газ и уголь.

Традиционные способы выработки тепло- и электроэнергии в котельных и
на ТЭС из этих первичных источников энергии, использование топлива в
топливопотребляющих технологических установках сопряжены с разносто-
ронним локальным и глобальным воздействием на окружающую среду:

- выбросом в атмосферу вредных веществ;
- сбросом минерализованных и нагретых вод;

- потреблением в значительных
количествах кислорода и нагретых вод;

- изъятием больших площадей земли для
захоронения отходов (шлака, золы) и др.
Это воздействие является причиной закисления

почвы и воды, способствует возникновению
парникового эффекта, обусловливающего
повышение планетарной температуры, провоцирует
другие необратимые процессы. Кроме того, органическое топливо - это
невосполнимые источники энергии, а это значит, что темпы их возобновления

во много раз ниже темпов их потребления.
В результате антропогенной деятельности

человечества за последние 30-40 лет планетарная
температура поднялась на 0,6-0,7 °С и является наи-
более высокой за последние 600 лет. Поднялся
средний уровень моря за последние 100 лет на 10-15
см. За это же время отступили все
зарегистрированные горные ледники.

Придавая важность необходимости изучения
среды обитания человека, в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась
конференция с участием первых лиц 156 государств, которые подписали так
называемую Рамочную конвенцию об изменении климата. Развитием ее
является известный Киотский протокол 1997 года. Это первый в истории
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человечества случай, когда практически все мировое сообщество подключилось
к решению такой сложной научной задачи, как охрана климата. Основным

содержанием Киотского протокола является обязательство
35 стран мира по сокращению эмиссии парниковых газов, в
первую очередь СО2, к концу 2012 г., по сравнению с базо-
вым 1990 г., от 92 до 100 %. Согласно протоколу
промышленно развитые страны должны снизить такие
выбросы на 5,2 %.

Экологические проблемы теплоэнергетики
Воздействие тепловых

электростанций на окружающую среду
во многом зависит от вида сжигаемого топлива.

Твердое топливо. При сжигании твердого
топлива в атмосферу поступают летучая зола с
частицами недогоревшего топлива, сернистый и
серный ангидриды, оксиды азота, некоторое
количество фтористых соединений, а также
газообразные продукты неполного сгорания топлива.
Летучая зола в некоторых случаях содержит помимо нетоксичных
составляющих и более вредные примеси. Так, в золе донецких антрацитов в
незначительных количествах содержится мышьяк, а в золе Экибастузского и
некоторых других месторождений — свободный диоксид кремния, в золе
сланцев и углей Канско-Ачинского бассейна — свободный оксид кальция.

Уголь - самое распространенное ископаемое топливо на нашей планете.
Специалисты считают, что его запасов хватит на 500 лет. Кроме того, уголь
распространен по всему миру более равномерно и он более экономичен, чем
нефть. Из угля можно получить синтетическое жидкое топливо. Метод
получения горючего путем переработки угля известен давно. Однако
слишком высокая себестоимость такой продукции. Процесс происходит
при высоком давлении. У этого топлива есть одно неоспоримое
преимущество — у него выше октановое число. Это
означает, что экологически оно будет более
чистым.

Торф. При энергетическом использовании
торфа имеет место ряд отрицательных последствий
для окружающей среды, возникающих в результате
добычи торфа в широких масштабах. К ним, в
частности, относятся нарушение режима водных
систем, изменение ландшафта и почвенного покрова в



5

местах торфодобычи, ухудшение качества местных источников пресной воды
и загрязнение воздушного бассейна, резкое ухудшение условий
существования животных. Значительные экологические трудности
возникают и в связи с необходимостью перевозки и хранения торфа.

Жидкое топливо. При сжигании жидкого топлива (мазутов) с
дымовыми газами в атмосферный воздух поступают: сернистый и серный
ангидриды, оксиды азота, соединения ванадия, солей натрия, а также веще-
ства, удаляемые с поверхности котлов при чистке. С экологических позиций
жидкое топливо более «гигиеничное». При этом полностью отпадает проблема
золоотвалов, которые занимают значительные территории, исключают их
полезное использование и являются источником постоянных загрязнений
атмосферы в районе станции из-за уноса части золы с ветрами. В продуктах
сгорания жидких видов топлива отсутствует летучая зола.

Природный газ. При сжигании природного газа существенным
загрязнителем атмосферы являются оксиды азота. Однако выброс оксидов
азота при сжигании на ТЭС природного газа в среднем на 20% ниже, чем
при сжигании угля. Это объясняется не свойствами самого топлива, а
особенностями процессов сжигания. Коэффициент избытка воздуха при
сжигании угля ниже, чем при сжигании природного газа. Таким образом,
природный газ является наиболее экологически чистым видом
энергетического топлива и по выделению оксидов азота в процессе
горения.

Комплексное влияние предприятий теплоэнергетики на биосферу в целом
проиллюстрировано в табл. 1.

Таким образом, в качестве топлива на тепловых
электростанциях используют уголь, нефть и нефтепро-
дукты, природный газ и, реже, древесину и торф. Ос-
новными компонентами горючих материалов являются
углерод, водород и кислород, в меньших количествах
содержится сера и азот, присутствуют также следы
металлов и их соединений (чаще всего оксиды и сульфиды).

В теплоэнергетике источником массированных атмос-
ферных выбросов и крупнотоннажных твердых отходов

являются теплоэлектростанции, предприятия и установки паросилового
хозяйства, т. е. любые предприятия, работа которых связана со сжиганием
топлива.
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Таблица 1
Комплексное влияние предприятий теплоэнергетики на биосферу

Технолог
ический
процесс

Влияние на элементы среды и живые
системы

Примеры
цепных

реакций в
биосферевоздух почвы и

грунт воды Экосистемы
и человек

Добыча
топлива:
- жидкое
(нефть)

и в виде газа

Углеводо
родное

загрязне-
ние при
испаре-
ниях и
утечках

Поврежден
ие или

уничтоже-
ние почв

при
разведке и

добыче
топлива,

передвиже
ниях

транспорта
и т.п.;

загрязнени
е нефтью,
техническ

ими
химикатам

и,
металлоло

м и др.
отходами

Загрязнение
нефтью в
результате
утечек,
особенно при
авариях и
добычах со
дна водоемов,
загрязнение
технологичес
кими
химреагентам
и и др.
отходами;
Разрушение
водоносных
структур в
грунтах,
откачка

подземных
вод, их сброс

в водоемы

Разрушение и
повреждение
экосистем в

местах добычи
и при

обустройстве
месторождений
(дороги, ЛЭП,
водопроводы и

т.п.),
загрязнения

при утечках и
авариях.

Загрязнение
почв,

загрязнение вод
нефтью и

химреагентами,
снижение

рыбопродуктивн
ости, потеря

потребительских
или вкусовых

свойств воды и
продуктов
промысла

-твердое:
угли, сланцы

торф и т.п.

Пыль
при

взрыв-
ных и
других
работах

Разрушени
е почвы и
грунтов

при
добыче

открытым
и

методами
(карьеры),
просадки
рельефа,
разруше-

ние
грунтов

при
шахтных
работах

Сильное
нарушение
водоносных

структур,
откачка и
сброс в

водоемы
шахтных,

часто
высокоминир

али-
зированных,

железистых и
других вод

Разрушение
экосистем или
их элементов,
особенно при

открытых
способах
добычи,

снижение
продуктивност
и, воздействие

на человека
через

загрязненные
воздух, воды и
пищу. Высокая

степень
заболеваемости
травматизма и

смертности при
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шахтных
способах
добычи

Транспортиров
ка
топлива

Загрязне
ние при
испаре-

нии
жидкого
топлива,
потере
газа,

нефти,
пылью от
твердого
топлива

Загрязне-
ние при
утечках,
авариях,
особенно
нефтью

Загрязнение
нефтью в

результате
потерь и при

авариях

В основном
через

загрязнение
вод

Работа
электростанций

на твердом
топливе

Основ-
ные

поставщи
ки

углекис-
лого газа,
оксидов
серы и
азота,

продукто
в для

кислых
осадков,
аэрозо-

лей,
сажи,

загрязне-
ние

радиоак-
тивными
вещества

ми,
тяжелы-

ми
металла-

ми

Разруше-
ние и

сильное
загрязне-
ние почв
вблизи

предприя-
тий (зоны
отчужде-

ния),
загрязне-

ния
тяжелыми
металлами,

радиоак-
тивными

веществам
и,

кислыми
осадками,
отчужде-

ние земель
под

землеотва-
лы, другие

отходы

Тепловое
загрязнение в

результате
сбросов

подогретых
вод,

химическое
загрязнение

через кислые
осадки и

сухое
осаждение из
атмосферы,
вымывание
ядовитых

веществ из
почв и

грунтов

Основной
агент

разрушения и
гибели

экосистем,
особенно озер

и хвойных
лесов

(обеднение
видового
состава,

снижение
продуктивност
и, повреждение

корней). На
человека через

загрязнение
воздуха, воды,

продуктов
питания.

Разрушение
природы,
строений,

памятников.

Загрязнение
воздуха

продуктами
горения

кислые осадки
 гибель лесов

и экосистем
озер.

Тепловое
загрязнение вод
 дефицит

кислорода
цветение вод

усиление
дефицита

кислорода
превращение

водных систем в
болотные

Работа
электростанций

на жидком
топливе и газе

То же, но
в значи-
тельно

меньших
масшта-

бах

То же, но
в

значитель-
но

меньших
масштабах

Тепловое
загрязнение,

как для
твердого
топлива,

остальное в
значительно

меньших
масштабах

То же, но в
значительно

меньших
масштабах
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Наряду с газообразными выбросами теплоэнергетика производит огромные
массы твердых отходов; к ним относятся зола и шлаки.

Отходы углеобогатительных фабрик содержат 55-60% SiO2, 22-26% Аl2О3,
5-12% Fe2O3, 0,5-1% CaO, 4-4,5% К2О и Nа2О и до
5% С. Они поступают в отвалы, которые пылят,
дымят и резко ухудшают состояние атмосферы и
прилегающих территорий.

Жизнь на Земле возникла в условиях
восстановительной атмосферы и только
значительно позже, спустя примерно 2 млрд. лет,
биосфера постепенно преобразовала
восстановительную атмосферу в окислительную. При
этом живое вещество предварительно вывело из атмосферы различные
вещества, в частности, углекислый газ, образовав огромные залежи известняков и
других углеродосодержащих соединений.

Сейчас наша техногенная цивилизация сформировала мощный поток
восстановительных газов, в первую очередь вследствие сжигания ископаемого
топлива в целях получения энергии. За 20 лет, с 1970 по 1990 год, в мире было
сожжено 450 млрд. баррелей нефти, 90 млрд. т угля, 11 трлн. м3 газа (табл. 2).

Таблица 2
Выбросы в атмосферу электростанцией мощностью 1000 МВт в год (в

тоннах)

Топливо
Выбросы

Углеводо-
роды

СО NOx S
O2

частицы

Уголь 400 2000 27 000 1
10
000

3 000

Нефть 470 700 25 000 3
7

000

1 200

Природный
газ

34 — 20 000 2
0,4

500

Основную часть выброса занимает углекислый газ - порядка 1 млн. т в
пересчете на углерод 1 Мт. Со сточными водами тепловой электростанции
ежегодно удаляется 66 т органики, 82 т серной кислоты, 26 т хлоридов, 41 т
фосфатов и почти 500 т взвешенных частиц. Зола электростанций часто
содержит повышенные концентрации тяжелых, редкоземельных и ра-
диоактивных веществ.
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Для электростанции, работающей на угле,
требуется 3,6 млн. т угля, 150 м3 воды и около 30
млрд. м3 воздуха ежегодно. В приведенных цифрах
не учтены нарушения окружающей среды, связанные
с добычей и транспортировкой угля.

Если учесть, что подобная электростанция
активно работает несколько десятилетий, то ее
воздействие вполне можно сравнить с действием
вулкана. Но если последний обычно выбрасывает
продукты вулканизма в больших количества разово,

то электростанция делает это постоянно. За десятки
тысячелетий вулканическая деятельность не смогла
сколько-нибудь заметно повлиять на состав
атмосферы, а хозяйственная деятельность человека
за какие-то 100-200 лет обусловила такие
изменения, причем в основном за счет сжигания ис-
копаемого топлива и выбросов парниковых газов
разрушенными и деформированными
экосистемами.

Коэффициент полезного действия
энергетических установок пока невелик и составляет 30-40%, большая часть
топлива сжигается впустую. Полученная энергия тем или иным способом
используется и превращается, в конечном счете, в тепловую, т. е. помимо
химического в биосферу поступает тепловое загрязнение.

Загрязнение и отходы энергетических объектов в виде газовой, жидкой и
твердой фазы распределяются на два потока: один вызывает глобальные
изменения, а другой — региональные и локальные. Так же обстоит дело и в
других отраслях хозяйства, но все же энергетика и сжигание ископаемого
топлива остаются источником основных глобальных загрязнителей. Они посту-
пают в атмосферу, и за счет их накопления изменяется концентрация малых
газовых составляющих атмосферы, в том числе парниковых газов. В атмосфере
появились газы, которые ранее в ней практически отсутствовали -
хлорфторуглероды. Это глобальные загрязнители, имеющие высокий
парниковый эффект и в то же время участвующие в разрушении озонового
экрана стратосферы.

Таким образом, следует отметить, что на современном этапе тепловые
электростанции выбрасывают в атмосферу около 20% от общего количества всех
вредных отходов промышленности. Они существенно влияют на окружающую
среду района их расположения и на состояние биосферы в целом.



10

Сточные воды ТЭС и ливневые стоки с их территорий, загрязненные отходами
технологических циклов энергоустановок и содержащие ванадий, никель, фтор,
фенолы и нефтепродукты, при сбросе в водоемы могут оказать влияние на
качество воды, водные организмы. Изменение химического состава тех или иных
веществ приводит к нарушению установившихся в водоеме условий обитания и
сказывается на видовом составе и численности водных организмов и бактерий и в
конечном счете может привести к нарушениям процессов самоочищения
водоемов от загрязнений и к ухудшению их санитарного состояния.

Представляет опасность и так называемое тепловое загрязнение водоемов с
многообразными нарушениями их состояния. ТЭС производят энергию при
помощи турбин, приводимых в движение нагретым паром. При работе турбин
необходимо охлаждать водой отработанный пар, поэтому от энергетической
станции непрерывно отходит поток воды, подогретой обычно на 8-12 °С и
сбрасываемой в водоем. Крупные ТЭС нуждаются в больших объемах воды.
Они сбрасывают в подогретом состоянии 80-90 м3/с воды. Это означает, что в
водоем непрерывно поступает мощный поток теплой воды.

Зона подогрева, образующаяся в месте впадения теплой «реки»,
представляет собой своеобразный участок водоема, в котором температура
максимальна в точке водосброса и уменьшается по мере удаления от нее.
Зоны подогрева крупных ТЭС занимают площадь в несколько десятков
квадратных километров. Зимой в зоне подогрева образуются полыньи (в се-
верных и средних широтах). В летние месяцы температуры в зонах подогрева
зависят от естественной температуры забираемой воды. Если в водоеме тем-
пература воды 20 °С, то в зоне подогрева она может достигнуть 28-32°С.

В результате повышения температур в водоеме и нарушения их
естественного гидротермического режима интенсифицируются процессы
«цветения» воды, уменьшается способность газов растворяться в воде,
меняются физические свойства воды, ускоряются все химические и
биологические процессы, протекающие в ней, и т. д. В зоне подогрева
снижается прозрачность воды, увеличивается рН, увеличивается скорость
разложения легко окисляющихся веществ. Скорость фотосинтеза в такой воде
заметно понижается.

Экологические проблемы гидроэнергетики
Важнейшая особенность гидроэнергетических ресурсов по сравнению с

топливно-энергетическими ресурсами - их непрерывная возобновляемость.
Отсутствие потребности в топливе для ГЭС определяет низкую себестоимость
вырабатываемой на ГЭС электроэнергии. Поэтому сооружению ГЭС, несмотря
на значительные удельные капиталовложения на 1 кВт установленной
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мощности и продолжительные сроки строительства,
придавалось и придаётся большое значение,
особенно когда это связано с размещением элек-
троёмких производств.

Гидроэлектростанция — это комплекс
сооружений и оборудования, посредством которых
энергия потока воды преобразуется в электрическую
энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи
гидротехнических сооружений, обеспечивающих

необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического
оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в
механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в
электрическую энергию.

Несмотря на относительную дешевизну
энергии, получаемой за счет гидроресурсов, доля
их в энергетическом балансе постепенно
уменьшается. Это связано как с исчерпанием
наиболее дешевых ресурсов, так и с большой
территориальной емкостью равнинных
водохранилищ. Считается, что в перспективе

мировое производство энергии ГЭС не будет превышать 5% от общей.
Одной из важнейших причин уменьшения доли энергии, получаемой на ГЭС,

является мощное воздействие всех этапов строительства и эксплуатации
гидросооружений на окружающую среду (табл. 3).

По данным разных исследований, одним из важнейших воздействий
гидроэнергетики на окружающую среду является отчуждение значительных
площадей плодородных (пойменных) земель под водохранилища.

Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают
подтопление в результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, как
правило, переходят в категорию заболоченных. В равнинных условиях
подтопленные земли могут составлять 10% и более от затопленных.
Уничтожение земель и свойственных им экосистем происходит также в
результате их разрушения водой (абразии) при формировании береговой
линии. Абразионные процессы обычно продолжаются десятилетиями, имеют
следствием переработку больших масс почвогрунтов, загрязнение вод,
заиление водохранилищ. Таким образом, со строительством водохранилищ
связано резкое нарушение гидрологического режима рек, свойственных им
экосистем и видового состава гидробионтов.
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В водохранилищах резко усиливается прогревание вод, что
интенсифицирует потерю ими кислорода и другие процессы, обусловливаемые
тепловым загрязнением. Последнее, совместно с накоплением биогенных ве-
ществ, создает условия для зарастания водоемов и интенсивного развития
водорослей, в том числе и ядовитых сине-зеленых. По этим причинам, а также
вследствие медленной обновляемости вод резко снижается их способность к
самоочищению.

Ухудшение качества воды ведет к гибели многих ее обитателей.
Возрастает заболеваемость рыбного стада, особенно поражаемость
гельминтами. Снижаются вкусовые качества обитателей водной среды.

Нарушаются пути миграции рыб, идет разрушение кормовых угодий,
нерестилищ и т. п. Волга во многом потеряла свое значение как нерестилище
для осетровых Каспия после строительства на ней каскада ГЭС.

В конечном счете, перекрытые водохранилищами речные системы из
транзитных превращаются в транзитно-аккумулятивные. Кроме биогенных
веществ здесь аккумулируются тяжелые металлы, радиоактивные элементы
и многие ядохимикаты с длительным периодом жизни. Продукты
аккумуляции делают проблематичной возможность использования
территорий, занимаемых водохранилищами, после их ликвидации.

Водохранилища оказывают заметное влияние на атмосферные процессы.
Например, в засушливых (аридных) районах испарение с поверхности
водохранилищ превышает испарение с равновеликой поверхности суши в
десятки раз.

С повышенным испарением связано
понижение температуры воздуха, увеличение
туманных явлений. Различие тепловых балансов
водохранилищ и прилегающей суши
обусловливает формирование местных ветров
типа бризов. Эти, а также другие явления имеют
следствием смену экосистем (не всегда
положительную), изменение погоды. В ряде случаев в зоне водохранилищ
приходится менять направление сельского хозяйства.

Издержки гидростроительства для среды заметно меньше в горных
районах, где водохранилища обычно невелики по площади. Однако в
сейсмоопасных горных районах водохранилища могут провоцировать земле-
трясения. Увеличивается вероятность оползневых явлений и вероятность
катастроф в результате возможного разрушения плотин. Так, в 1960 г. в
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Индии (штат Гунжарат) в результате прорыва плотины вода унесла 15 тысяч
жизней людей.

В силу специфики технологии использования водной энергии
гидроэнергетические объекты преобразуют природные процессы на весьма
длительные сроки. Например, водохранилище ГЭС (или система водохрани-
лищ в случае каскада ГЭС) может существовать десятки и сотни лет, при этом
на месте естественного водотока возникает техногенный объект с искусственным
регулированием природных процессов - природно-техническая система (ПТС).
В данном случае задача сводится к формированию такой ПТС, которая обес-
печивала бы надежное и экологически безопасное формирование комплекса. При
этом соотношение между основными подсистемами ПТС (техногенным объек-
том и природной средой) может быть существенно различным в зависимости
от выбранных приоритетов - технических, экологических, социально-эко-
номических и др., а принцип экологической безопасности может
формулироваться, например, как поддержание некоторого устойчивого
состояния создаваемой ПТС.

Эффективным способом уменьшения затопления территорий является
увеличение количества ГЭС в каскаде с уменьшением на каждой ступени напора
и, следовательно, зеркала водохранилищ. Несмотря на снижение энергетических
показателей и уменьшение регулирующих возможностей возрастания стоимости,
низконапорные гидроузлы, обеспечивающие минимальные затопления земель,
лежат в основе всех современных разработок.

Еще одна экологическая проблема гидроэнергетики связана с оценкой
качества водной среды. Имеющее место загрязнение воды вызвано не
технологическими процессами производства электроэнергии на ГЭС (объемы
загрязнений, поступающие со сточными водами ГЭС, составляют ничтожно
малую долю в общей массе загрязнений хозяйственного комплекса), а низкое ка-
чество санитарно-технических работ при создании водохранилищ и сброс
неочищенных стоков в водные объекты.

В водохранилищах задерживается большая часть питательных веществ,
приносимых реками. В теплую погоду водоросли способны массами
размножаться в поверхностных слоях обогащенного питательными веществами,
или эвтрофного, водохранилища. В ходе фотосинтеза водоросли потребляют
питательные вещества из водохранилища и производят большое количество
кислорода. Отмершие водоросли придают воде неприятный запах и вкус,
покрывают толстым слоем дно и препятствуют отдыху людей на берегах
водохранилищ. Массовое размножение, «цветение» водорослей в неглубоких
заболоченных водохранилищах стран СНГ делает их воду непригодной ни для
промышленного использования, ни для хозяйственных нужд.
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В первые годы после заполнения водохранилища в нем появляется много
разложившейся растительности, а «новый» грунт может резко снизить уровень
кислорода в воде. Гниение органических веществ может привести к выделению
огромного количества парниковых газов — метана и двуокиси углерода.

Водохранилища часто «созревают»
десятилетиями или дольше, а в тропиках этот
процесс длится столетиями — пока разложится
большая часть всей органики.

Рассматривая воздействие ГЭС на
окружающую среду, следует все же отметить
жизнесберегающую функцию ГЭС. Так,
выработка каждого млрд. кВтч электроэнергии
на ГЭС вместо ТЭС приводит к уменьшению
смертности населения на 100-226 чел./год.

Проблемы ядерной энергетики
Ядерная энергетика в настоящее время может рассматриваться как

наиболее перспективная. Это связано как с относительно большими запасами
ядерного топлива, так и со щадящим воздействием на среду. К
преимуществам относится также возможность строительства АЭС, не
привязываясь к месторождениям ресурсов, поскольку их транспортировка не
требует существенных затрат в связи с малыми объемами. Достаточно
отметить, что 0,5 кг ядерного топлива позволяет получать столько же
энергии, сколько сжигание 1000 т каменного угля.

Известно, что процессы, лежащие в основе получения энергии на АЭС —
реакции деления атомных ядер — гораздо более опасны, чем, например,
процессы горения. Именно поэтому ядерная энергетика впервые в истории
развития промышленности при получении энергии реализует принцип
максимальной безопасности при наибольшей возможной производительности.

Многолетний опыт эксплуатации АЭС во всех странах показывает, что
они не оказывают заметного влияния на окружающую среду. К 1998 г.
среднее время эксплуатации АЭС составило 20 лет. Надежность, безопасность
и экономическая эффективность атомных электростанций опирается не
только на жесткую регламентацию процесса функционирования АЭС, но и на
сведение до абсолютного минимума влияния АЭС на окружающую среду.

В табл. 3 представлены сравнительные данные АЭС и ТЭС по расходу
топлива и загрязнению окружающей среды за год при мощности по 1000 МВт.



15

Таблица 3
Расход топлива и загрязнение окружающей среды

Факторы воздействия на
среду

ТЭС АЭС

Топливо 3,5 млн. т. угля 1,5 т урана или 1000 т.
урановой руды

Отходы:
Углекислый газ
Сернистый ангидрид и др. соед.
Зола
Радиоактивные

10 млн. т.
400 тыс. т.
100 тыс. т.

—

—
—
—
2 т.

При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов в
окружающую среду крайне незначительны. В среднем, они в 2-4 раза меньше,
чем от ТЭС одинаковой мощности.

К маю 1986 г. 400 энергоблоков, работавших в мире и дававших более 17%
электроэнергии, увеличили природный фон радиоактивности не более чем на
0,02%. До Чернобыльской катастрофы в нашей стране никакая отрасль
производства не имела меньшего уровня производственного травматизма, чем
АЭС. За 30 лет до трагедии при авариях, и то не по радиационным причинам,
погибло 17 человек. После 1986 г. главную экологическую опасность АЭС стали
связывать с возможностью аварии. Хотя вероятность их на современных АЭС и
невелика, но она не исключается. К наиболее крупным авариям такого плана
относится авария, случившаяся на четвертом блоке Чернобыльской АЭС.

По различным данным, суммарный выброс продуктов деления от
содержащихся в реакторе составил от 3,5% (63 кг) до 28% (50 т). Для
сравнения необходимо отметить, что бомба, сброшенная на Хиросиму, дала
только 740 г радиоактивного вещества.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению
подверглась территория в радиусе более 2 тыс. км, охватившая более 20
государств. В пределах бывшего СССР пострадало 11 областей, где проживает 17
млн. человек. Общая площадь загрязненных территорий превышает 8 млн. га,
или 80 0000 км2.

После Чернобыльской аварии во многих государствах по требованию
общественности были временно прекращены или свернуты программы
строительства АЭС, однако атомная энергетика продолжала развиваться в 32
странах.

Сейчас дискуссии по вопросам приемлемости или неприемлемости ядерной
энергетики пошли на спад, стало понятно, что мир не может вновь погрузиться
во тьму или смириться с крайне опасным воздействием на атмосферу двуокиси
углерода и прочих вредных для человека продуктов горения органического
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топлива. Уже в течение 1990 года 10 новых АЭС были подключены к
электрическим сетям. Строительство АЭС не останавливается: по
состоянию на конец 1999 г. в мире в эксплуатации находилось 436 энер-
гоблоков АЭС по сравнению с 434,
зарегистрированными в 1998 г. Общая
электрическая мощность работающих в мире
энергоблоков около 335 ГВт (1 ГВт = 1000
МВт = 109 Вт). Действующие атомные
электростанции обеспечивают покрытие 7%
мировых потребностей в энергии, а их доля в
мировом производстве электрической
энергии составляет 17%. Только в Западной Европе атомные электростанции
вырабатывают в среднем около 50% всей электроэнергии.

Если сейчас заменить все действующие в мире атомные электростанции на
тепловые, мировой экономике, всей нашей планете и каждому человеку в
отдельности был бы нанесен непоправимый ущерб. Этот вывод основан на том
факте, что получение энергии на АЭС одновременно предотвращает
ежегодный выброс в атмосферу Земли до 2300 млн. т двуокиси углерода, 80
млн. т диоксида серы и 35 млн. т оксидов азота за счет уменьшения
количества сжигаемого органического топлива на тепловых электростанциях.
Кроме того, сгорая, органическое топливо (уголь, нефть) выбрасывает в
атмосферу огромное количество радиоактивных веществ, содержащих, в ос-
новном, изотопы радия с периодом полураспада около 1600 лет! Извлечь все
эти опасные вещества из атмосферы и обезопасить от их воздействия населе-
ние Земли в этом случае не представлялось бы возможным. Вот лишь один
конкретный пример. Закрытие в Швеции атомной станции Барсебек-1 привело
к тому, что Швеция впервые за последние 30 лет стала импортировать
электроэнергию из Дании. Экологические последствия этого таковы: на
угольных электростанциях Дании было сожжено дополнительно почти 350
тыс. т угля из России и Польши, что привело к росту выбросов двуокиси
углерода на 4 млн. т (!) в год и значительному увеличению количества
выпадающих кислотных дождей во всей южной части Швеции.

Строительство АЭС осуществляют на расстоянии 30-35 км от крупных
городов. Участок должен хорошо проветриваться, во время паводка не
затопляться. Вокруг АЭС предусматривают место для санитарно-защитной зоны,
в которой запрещается проживание населения.

Оценивая перспективы развития мировой атомной энергетики,
большинство авторитетных международных организаций, связанных с
исследованием глобальных топливно-энергетических проблем, предполагает, что
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после 2010-2020 гг. в мире вновь возрастет потребность в широком
строительстве АЭС. По реалистическому варианту, прогнозируется, что в
середине XXI в. около 50 стран будут располагать атомной энергетикой. При
этом общая установленная электрическая мощность АЭС в мире к 2020 г.
возрастет почти вдвое — достигнет 570 ГВт, а к 2050 — 1100 ГВт.

СТРОИТЕЛЬСТВО АЭС В БЕЛАРУСИ

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007
г. № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции» в
республике системно осуществляется реализация соответствующих конкретных
организационно-правовых, научно-исследовательских и проектно-
изыскательских мероприятий.

Собственная АЭС позволит решить ряд стратегически важных задач.
1. Будут обеспечены дополнительные гарантии укрепления

государственной независимости и экономической безопасности Беларуси.
Возведение атомной электростанции позволит снизить потребность
государства в импортных энергоносителях почти на треть.

2. Будет снижен уровень использования природного газа в качестве
энергоресурса. Его доля в топливно-энергетическом балансе республики
составляет сейчас более 60%. Природный газ является основным видом
топлива для производства электроэнергии и тепла: его удельный вес в
электроэнергетической отрасли достигает 95–96%. При этом есть сложности с
созданием достаточно больших запасов газа. Имеющиеся подземные газовые
хранилища не соответствуют требованиям порогового резервирования
данного вида топлива (25% годового объема потребления).

Ввод в действие АЭС в Беларуси позволит уйти от однобокой зависимости
нашей экономики от поставок российского газа и приведет к экономии около
4,5 млн. м3 газа в год. Включение в топливно-энергетический баланс
республики ядерного топлива даст возможность также создать
гарантированный запас топлива для энергогенерирующей установки на
длительное время.

3. Строительство АЭС в Беларуси рассматривается как вариант
диверсификации поставщиков и видов топлива в топливно-энергетическом
балансе республики. Практически все энергоресурсы импортируются в
настоящее время из одной страны – Российской Федерации. Включение в
топливно-энергетический баланс ядерного топлива значительно повысит
надежность энергоснабжения государства.
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Основным сырьем для производства топлива для ядерной энергетики
является урановая руда. Общий объем разведанных запасов урана в мире
весьма значителен, он обеспечивает перспективные потребности атомной
энергетики как минимум на 85 лет вперед.

Сегодня добычей урана занимаются: Канада, ЮАР, США, Намибия,
Австралия, Франция, Габон, Россия, Казахстан и другие страны. К числу
крупнейших производителей урана относятся также Аргентина, Бразилия,
Бельгия, Индия и Португалия. Таким образом, имеется потенциальная
возможность закупки урана в разных государствах и диверсификации
поставщиков ядерного топлива.

4. Атомная энергетика открывает новые возможности для развития
экономики Беларуси. Строительство АЭС будет способствовать развитию
современных наукоемких ядерных и сопутствующих неядерных технологий.
Выполнение заказов для атомной станции позволит поднять технический,
технологический уровень промышленных предприятий и повысить
квалификацию кадров.

5. Строительство АЭС будет способствовать экономическому и
социальному развитию региона ее размещения. Повысится качество жизни
населения. Улучшится демографический состав, образовательный и
культурный уровень людей.

6. Опыт, приобретенный при строительстве АЭС, в перспективе даст
возможность использовать промышленный и кадровый потенциал страны при
возведении объектов ядерной энергетики как в республике, так и за рубежом.

7. Введение в энергобаланс АЭС снизит выбросы парниковых газов в
атмосферу. Уменьшение использования органического топлива (прежде всего
– природного газа) приведет к сокращению выбросов парниковых газов в
атмосферу на 7–10 млн. т в год, что позволит Республике Беларусь получить
экономические выгоды в связи с подписанием Киотского протокола к
Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 11 декабря 1997 г.

Атомная энергетика будет вносить весомый вклад в рост
продолжительности и качества жизни граждан республики.

«Строительство АЭС – это реальная перспектива, стратегическая задача, и
отказываться от нее Беларусь не намерена», – заявил Глава государства
А.Г.Лукашенко на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь. Это
решение носит исторический характер, поскольку от него зависит
экономическая, энергетическая и политическая независимость будущих
поколений белорусов.

Организует и координирует деятельность по строительству белорусской
атомной электростанции Министерство энергетики Республики Беларусь.
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Подготовка к строительству атомной электростанции в Беларуси проходит
в тесном взаимодействии с Международным агентством по атомной энергии.

31 января 2008 г. Президент Республики Беларусь подписал постановление
Совета Безопасности № 1 «О развитии атомной энергетики в Республике
Беларусь». В соответствии с принятым решением в стране будет осуществлено
строительство атомной электростанции суммарной электрической мощностью
2 тыс. МВт с вводом в эксплуатацию первого энергетического блока в 2016
году, второго – в 2018-м.

По расчетам Национальной
академии наук Беларуси, введение в
энергобаланс АЭС суммарной
электрической мощностью 2 тыс. МВт
позволит удовлетворить около 25%
потребности страны в электроэнергии и
приведет к снижению ее себестоимости
на 13% за счет сокращения затрат на
топливо.

Одновременно активно идет разработка национальной законодательной
базы, которая будет регламентировать работу будущей АЭС.

В феврале 2008 г. в Беларуси начала работу миссия МАГАТЭ по вопросам
подготовки персонала для будущей АЭС, принято решение о формировании
национальной системы подготовки специалистов в области ядерной
энергетики.

В общественном мнении Беларуси набирает силу тенденция к росту
поддержки развития атомной энергетики. 54,8% респондентов проведенного в
республике исследования на вопрос «Должна ли Беларусь иметь и развивать
ядерную энергетику?» ответили положительно, 23% – отрицательно.

У сторонников и противников строительства АЭС есть свои
неопровержимые доводы. Авария на 4–м блоке
Чернобыльской АЭС, признанная самой страшной
техногенной катастрофой в истории человечества, —
аргумент «против», который звучит неопровержимо в
устах одних. Мир ждет глубокий энергетический
кризис, и только развитие атомной энергетики может
спасти его — возражают им другие. Наша страна, как
наиболее пострадавшая от чернобыльской трагедии, в
этой дискуссии всегда занимала особую позицию. Но
жизнь все настойчивее требует однозначных ответов.
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Сегодня наши специалисты называют несколько
важных проблем, с которыми мы можем столкнуться
в случае, если у нас все же появится своя АЭС. Одна
из них — утилизация отходов и отработавшего
ядерного топлива. К сожалению, пока нет надежных
технологий утилизации и захоронения
радиоактивных отходов.  Сегодня это вопрос
будущего. Хотя, безусловно, и сейчас есть
технологии, позволяющие достаточно эффективно
утилизировать отработанное ядерное топливо. Но это
очень сложный и трудоемкий процесс.

Другая проблема, с которой мы можем столкнуться, — поставка ядерного
топлива. Но здесь есть несколько точек зрения. Одни задаются вопросом: чем
отличается энергетическая зависимость от России по газу от зависимости по
ядерному топливу? Тем и отличается, что АЭС не нуждается в ежедневных
поставках топлива. Мы можем сделать запас ядерного топлива на 5 — 10 лет
вперед и не зависеть от конъюнктуры рынка на энергоресурсы. Кроме того,
производство ядерного топлива не является сегодня монополией одного
государства.

Анализ мирового опыта проектирования АЭС показал, что сейчас в
дальнем зарубежье и в России уже разработаны проекты атомных станций
повышенной безопасности и экономичности, практически исключающие
аварии с расплавлением активной зоны и выбросом радиации в окружающую
среду. Наиболее надежными, безопасными и эффективными зарекомендовали
себя АЭС с водо–водяными реакторами. Из зарубежных проектов самыми
безопасными и признанными являются реакторы американской фирмы
«Westinghouse», французской «Framatome», немецкой «Siemens». Из
российских наиболее перспективными считаются проекты АЭС нового
поколения повышенной безопасности с реакторами средней и большой
мощности — ВВЭР–640 и ВВЭР–1000. По ряду показателей они не только не
уступают, но и превосходят лучшие зарубежные аналоги.

И все же проблемы безопасности ставятся нашими специалистами во главу
угла. Энергоблоки нового поколения оснащены пассивными системами, для
приведения в действие которых не требуется вмешательство оператора и
подвод энергии.  Их безопасность основана на многобарьерной защите,
предотвращающей выброс радиоактивных продуктов деления в окружающую
среду.

Воздействие на окружающую среду и население, уверяют ученые, у
современных АЭС минимальное. Так, при использовании АЭС типа ВВЭР
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мощностью 2 миллиона кВт в течение срока ее возможной эксплуатации — а
это около 50 — 60 лет — поверхностное загрязнение почвы радионуклидами в

непосредственной близости от станции составляет не более 0,01 процента от
природного радиоактивного фона, характерного для чистых зон. А
радиационная нагрузка на население не превысит 0,1 процента от
рекомендуемого предела дозы для населения. Следует заметить, что это
значительно ниже, чем воздействие при работе электростанций аналогичной
мощности на угле и древесине.

ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ

Глобальное потепление является твердо установленным научным фактом.
За последние 20-25 лет зафиксированное потепление
составило 0,35 °С. По прогнозам пик глобального
потепления будет зафиксирован на уровне 1,5 °С выше
современного примерно через 200 лет.

Основной причиной глобальных процессов
изменение климата на нашей планете являются
существующие технологии, оказывающие негативное воз-
действие не только на климат, но и на здоровье людей,
выбрасывая в атмосферу парниковые газы, которые
обусловливают парниковый эффект.

Парниковый эффект – это свойство атмосферы пропускать солнечную
радиацию, но задерживать земное излучение и тем самым способствовать
аккумуляции тепла Землей, средняя температура которой в настоящее время
составляет около 15 °С. При данной температуре поверхность планеты и ат-
мосфера находятся в тепловом равновесии.

До вмешательства человека в глобальные процессы Земли изменения,
происходящие на ее поверхности и в атмосфере, были связаны с содержанием в
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природе газов, которые и были названы «парниковыми». К таким газам
относятся: диоксид углерода, метан, оксид азота и водяной пар. В настоящее
время к ним добавились антропогенные хлорфторуглероды (ХФУ). Без газового
«одеяла», окутывающего Землю, температура на ее поверхности была бы ниже
на 30 ... 40 °С, что обусловило бы проблематичность существования живых
организмов в таких условиях.

В результате техногенной деятельности человека некоторые парниковые
газы увеличивают долю своего участия в общем балансе атмосферы. Это
касается прежде всего углекислого газа, содержание которого из десятилетия в
десятилетие неуклонно растет. Углекислый газ создает 50 % парникового
эффекта, на долю ХФУ приходится 15-20 % и на долю метана - 18 %.

В приложении к климатической Конвенции ООН названы технологические
процессы, приводящие к эмиссии парниковых газов:

- в  э н е р г е т и к е – сжигание топлива, энергетическая, обрабатывающая и
строительная промышленности;

- п р и  д о б ы ч е  и  т р а н с п о р т и р о в к е  т о п л и в а – твердое топливо,
нефть и природный газ;

- п р о м ы ш л е н н ы е  т е х н о л о г и и – горнодобывающая, химическая,
металлургическая, производство и использование галогенизированных
углеродных соединений;

- в  с е л ь с к о м  х о з я й с т в е – интенсивная ферментация, хранение и
использование навоза, производство риса, управляемый пал, сжигание
сельскохозяйственных отходов;

- о т х о д ы – хранение и сжигание отходов, обработка сточных вод.
Основным загрязнителем атмосферы является СО2, образующийся при

выработке электроэнергии в основном огневым способом, то есть путем
сжигания добываемого органического топлива. Практически весь исполь-
зуемый Европой газ применяется в огневых технологиях. Евросоюз с насе-
лением 16 % от общего населения в мире является в настоящее время одним из
загрязнителей мировой атмосферы (26 %). На США приходится 20 % мировой
эмиссии парниковых газов. Выброс парниковых газов при огневом
энергопроизводстве составляет около 1,4 кг на 1 кВт·ч.

Прекращение ввода в эксплуатацию АЭС в большинстве стран мира в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС резко увеличило нарастание эмиссии
парниковых газов. А между тем, страны, производящие 19 % электроэнергии на
АЭС, предотвращают эмиссию 540 млн. т СО2 в год. Поэтому на конференции в
Киото подчеркивалось, что только страны, имеющие ядерно-энергетические
программы и поддерживающие их, располагают большими возможностями
сокращения выброса парниковых газов. И в некоторых странах Европы
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пересматривают свое отношение к ядерной энергетике.
В Англии обсуждается план удвоения мощностей АЭС, а Франция про-

должает лидировать в наращивании АЭС.
Считается возможным увеличение производства электроэнергии с ны-

нешних 2 300 млрд. кВт·ч в год (18 % мирового энергопроизводства 444
атомными энергоблоками) до 12 000 млрд. кВт·ч в первой половине XXI века и
до 50 000 млрд. кВт·ч - во второй половине.

Среди стран мира самым крупным загрязнителем окружающей среды яв-
ляются США, эмиссия диоксида серы у которых составляет около 7,7 млн. т, т.
е. более 20 % от суммарной общемировой эмиссии СО2. В Китае выбросы в
атмосферу этого вредного соединения составляют 7,6 млн. т, а в России -
6,2 млн. т.

По относительным показателям эмиссии СО2 (выбросы в тоннах на 1 МВт
установленной электрической мощности ТЭС) крупнейшим загрязнителем
воздуха можно считать Россию (87 т/МВт), затем следует Индия и
Великобритания (по 65 т/МВт), Китай (61 т/МВт). В Германии и Японии этот
показатель составляет всего 7 т/МВт.

Одним из самых загрязненных городов-столиц государств является Пекин
с его 12-милионным населением. Основной причиной загрязнения его являются
промышленные предприятия, густо разбросанные по городу. Во многом
способствует загрязнению Пекина и отопление домов углем.

За последние 5 лет по «экологическим» причинам в Китае было закрыто 73
тыс. предприятий. К 2001 году более 90 % из 238 тыс.
производств, которым были предъявлены претензии со
стороны государства, выполнили необходимые
мероприятия и теперь соответствуют государственным
экологическим стандартам. В результате за годы бурного
экономического роста загрязнение окружающей среды
удалось сократить на 10 % по сравнению с 1995 годом. В
течение ближайших 5 лет Китай намерен снижать
количество вредных выбросов на 10 % ежегодно.
Достигаться это будет путем внедрения новых технологий и экологически
чистых процессов производства. Наиболее, высокие уровни выброса СО2

имеют электростанции, работающие на угле. Выбросы СО2 зависят от уровня
содержания углерода в топливе (наивысшего - для угля, низшего - для
природного газа).
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НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ И ЭКОЛОГИЯ

Автотранспорт является источником загрязнения атмосферы, количество
автомашин непрерывно растет, особенно в крупных городах; а вместе с этим
растет валовой выброс вредных продуктов в атмосферу. Автотранспорт
использует 96 % всех производимых
нефтепродуктов и выбрасывает затем в
атмосферу тысячи тонн оксида углеводорода,
оксида азота и других вредных веществ. Кроме
того, эти вещества вместе с выбрасываемыми в
атмосферу вредными веществами
промышленных предприятий и при горении
древесины содержат частицы размером менее
25,5 микрон, которые проникают в легкие и
другие ткани, вызывая воспаление и
формирование тромбов, которые оказывают крайне неблагоприятное воз-
действие на работу сердца, провоцируя развитие сердечных приступов: ин-
фаркта и повышения давления. Автомобиль - самый крупный генератор шума и
вибрации.

Автомобиль, являющийся символом современной цивилизации, принес не
только благо для людей, но и неблагоприятное воздействие на окружающую
среду. Но оно может быть уменьшено, если начнут
выпускать автомобили с малым удельным расходом
топлива, таким, например, как представил концерн
«Volkswagen» - новый прототип самого
экономичного автомобиля в мире, потребляющего
лишь один литр дизельного топлива на 100 км пути.

Ныне в мире эксплуатируется около 600 млн.
автомобилей, которые еже-
годно потребляют свыше 1
млрд. т моторных топлив, в том числе более 600 млн.
т автомобильных бензинов. К 2010 году
прогнозируется увеличение числа автомобилей до
800 млн. - 1 млрд. Экологическая нагрузка на окру-
жающую среду и человека от такого количества
автомобилей окажется очень ощутимой. И поэтому
во многих странах ведется большая работа не только
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над снижением расхода топлива на 100 км пробега, но и по использованию для
автомобилей вместо бензина в качестве топлива альтернативных источников
энергии, в том числе газа и энергии солнца.

Вместе с разрабатываемыми в мире мерами по замене жидкого топлива из
нефтепродуктов, используемого ныне в автомобилях, на альтернативные виды
топлива из растительного сырья, снижению удельных норм расхода топлива на
100 км пробега, во многих странах проводится большая работа по переводу
автомобилей на газ в качестве моторного топлива. И если вдаваться в историю
вопроса, то первый в мире двигатель внутреннего сгорания работал на газе. С
изобретением бензина он вытеснил газ на полторы сотни лет. Но человечество
за это время пришло к мысли о пагубности для себя технологии сжигания
моторного топлива из нефтепродуктов и превращения его в газ, в результате

чего происходит колоссальное загрязнение ок-
ружающей среды, и начало возвращаться к
использованию газа в качестве моторного топлива.
В настоящее время в мире на метане работает
порядка 1 млн. автомобилей, число которых
стремительно растет и в скором времени обещает
достигнуть 6,5 млн. В городах США, Канады и
Западной Европы планируют в самые сжатые сроки
полностью перевести муниципальный транспорт на

газ. 36 регионов России заключили договоры с «Газпромом», в которых
предусмотрен специальный пункт о переводе автотранспорта на газомоторное
топливо. Активно работают в этом направлении и страны Азии: Южная Корея,
Китай, Пакистан, Индия.

В Беларуси разработана комплексная программа использования газа в
качестве альтернативного моторного топлива для автотранспортной техники.

Мировой опыт показывает, что наиболее приемлемым и реально ощути-
мым шагом к уменьшению вредных выбросов в атмосферу от автомобилей
может стать глобальный переход автомобильной техники на природный газ. Он
экологичен, дешев, безопасен в эксплуатации.

К настоящему времени во многих странах производителями автомобилей
проводятся испытания различных типов электромобилей с запасом хода 60-100
км и максимальной скоростью до 80 км/ч. Ведущие в мире
автомобилестроительные компании США, Японии и других стран проводят
испытания или работают над созданием электромобилей со скоростью до 120-
140 км/ч и пробегом не менее 225 км. Тяговым электродвигателем такого
солнцемобиля является батарея аккумуляторов, заряжаемых на гелиостанциях
(гелиозаправочных станциях).
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В последние годы все большее распространение в
мире получают э л е к т р о в е л о с и п е д ы  и
э л е к т р о м о п е д ы под общим названием «легкие
транспортные средства», использующие также
солнечную энергию в виде аккумуляторных батарей
или солнечных панелей.

Из всех загрязняющих веществ в Республике
Беларусь 70 % приходится на так называемые
трансграничные переносы

и 30 % - на собственные, из которых львиную долю
составляют передвижные источники загрязнения, в
основном автомобили, число которых в настоящее
время составляет более 3 млн. единиц. Особенно
большое количество выбросов в атмосферу от
автомобилей происходит в момент неустойчивой
работы двигателей (во время торможения и начала
движения).

Основным нейтрализатором этих вредных выбросов в атмосферу являются
леса, занимающие 35 % территории Республики Беларусь, и болота, которые в 7
раз эффективнее, чем лес, поглощают углекислый газ. В городах основным
очистителем воздуха являются тополиные насаждения: один тополь очищает
воздух так, как делают это 4 сосны или 7 елей, или 3 липы. Для поддержания
нормальной экологической обстановки в городах необходимо иметь на каждого
жителя 16 м2 зеленых насаждений общего пользования - парков, скверов,
бульваров, лесопарков. В некоторых городах, например в Витебске, этот
показатель составляет 12 м2.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ВАЖНЫЙ ВКЛАД В ОХРАНУ
АТМОСФЕРЫ

Опасности для атмосферы и климата на нашей
Земле касаются всех нас. Поэтому решительно
бороться против этой опасности можно только
совместными международными усилиями, закрепляя
их в международных глобальных соглашениях.

Наряду с носителями ответственности и
принятия решений в политике, простые люди также
могут внести существенный вклад в сдерживание
опасности парникового эффекта и озоновой дыры.
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Вы сможете как потребитель внести существенный вклад в активную
защиту окружающей среды путем экономного, планомерного и щадящего
использования энергии.

Например:
Современные отопительные котлы уменьшают выбросы вредных веществ

при сжигании. С современными отопительными котлами можно экономить
много энергии и избежать частичной нагрузки на окружающую среду.

Теплоизоляция домов и квартир самая главная и действенная
энергосберегающая мера.

Расширение и использование
регенеративных источников энергии таких как
солнце, ветер, вода и биогаз.

Природный газ имеет из всех ископаемых
носителей энергии самое низкое содержание
углеводорода и самое высокое содержание
водорода. При сгорании природного газа
выделяется намного меньше СО2, чем при
сгорании угля и нефти. Переход на природный
газ дает также очень много для защиты климата.


