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The paper concentrates on assessing the ecological status of administrative 

districts of the Gomel region, identifying a spatial differentiation of areas with 
different levels of environmental disturbance. 

 
Целью работы являлась оценка экологического состояния 

административных районов Гомельской области, выявление 
пространственной дифференциации территорий с различным уровнем 
экологической нарушенности, а также классификация районов по данному 
показателю. 

Для оценки состояния природной среды районов были выбраны 
следующие показатели: выбросы от стационарных источников, добыча 
(изъятие) воды из природных источников, лесистость территории, отведение 
сточных вод, объём образования отходов. Данные для расчёта брались в [1]. 

Для включения рассчитанных показателей в показатель интегральной 
оценки трансформации природной среды административных районов, они 
были нормированы, т.е. к каждому из них было применено такое 
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преобразование, в результате которого все они стали измеряться в N-
балльной (безразмерной) шкале. Для этого использовался метод линейного 
масштабирования [2].  

В результате, значение каждого коэффициента было приведено к 
единому виду и стало выражаться через значение его по 10-балльной шкале. 
Таким образом, возникает возможность сравнения этих показателей между 
собой, а также нахождения суммы всех показателей, которая и будет 
отражать экологическое состояние изучаемых территорий. 

Была составлена картограмма Гомельской области по значению 
рассчитанного интегрального показателя (рисунок 1). 

Результаты исследования позволили разделить административные 
районы Гомельской области на 5 групп: 

– наиболее нарушенные (Жлобинский, Светлогорский, Речицкий и 
Мозырский районы), включающая районы с высоким промышленным 
потенциалом общей площадью 8,3 тыс. км2 (20,8 % территории области) и 
населением 421,5 тыс. человек (29,5 % населения области); 

– значительно нарушенные (Житковичский, Петриковский, Рогачёвский) – 
площадь 19,5 %, население 9,0 % от значений по области); 

– средне нарушенные (Кормянский, Буда-Кошелёвский, Гомельский, 
Ельский) – площадь 14,8 %, население 24,9 %; 

– умеренно нарушенные (Ветковский, Лоевский, Брагинский), площадь 
11,3 %, население 3,1 %; 

– слабо нарушенные (Чечерский, Октябрьский, Калинковичский, 
Хойникский, Наровлянский, Лельчицкий), площадь 30,1 %, население 10,5 %. 

 

Рисунок 1 – Интегральная оценка экологического состояния районов 
Гомельской области 

Таким образом, территория Гомельской области значительно 
дифференцируется по экологическому состоянию. Выделенные группы 
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различаются по отношению доли в площади и доли населения в области – от 
0,7 для первой группы до 2,9 для пятой. Исключение составляет лишь третья 
группа, умеренно нарушенные, для которой данное отношение равно 0,6 за 
счёт большого количества населения в областном центре и его районе. 
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The article is devoted to the problem of waste collection and disposal of 

manufactural and communal wastes. Waste recycling and disposal is one of the 
most important medical, environmental, and socio-economic problems. The 
problem is urgent due to the tendency to a high increase in municipal wastes, as 
well as extension of their morphological structure. Collection, storage, disposal, 
decontamination and use of wastes is accompanied by environmental pollution, so 
it is necessary to manage all these activities properly. 

 
История отходов неотделима от эволюции человека и человеческого 

общества. В доисторические времена наши предки не удаляли из пещер 
остатки жизнедеятельности, загромождая жизненное пространство. 
Приходилось отправляться на поиски новых убежищ. Когда нормой стал 
оседлый образ жизни отходы стали зарывать либо скармливать животным. 

С ростом городов росло и количество отходов. Почти целую тысячу лет 
западные города оставались неимоверно грязными. Выбрасываемые через 
окна и двери, отходы скапливались на путях прохода и проезда. Иногда их 
вывозили на свалки, расположенные за границами людских поселений. Когда 
города расширялись, они включали в жилое пространство и окрестности с 
напластованиями отходов, скопившихся при жизни предыдущих поколений. 
Наука и техника содействовали появлению методик обеззараживания. 
Постепенно города обзаводились источниками питьевой воды и 
канализационными стоками, а также организовали сбор и обработку отходов. 
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