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Введение

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и

потребления сегодня перешла в разряд глобальных, поставив на  грань

возможности существования жизни на Земле.

В Санкт-Петербурге, как и в любом мег аполисе, существует целый

комплекс экологических проблем. Каждая из них имеет свои причины

возникновения и свои особенности в решении, но практика показывает, что

необходимо выделять наиболее острые проблемы и решать их

незамедлительно. С течением времени меняются условия и приоритеты,

возникают новые ситуации. Стоит заметить, что проблема загрязнения

окружающей среды отходами много лет назад называлась как самая

приоритетная, на сегодняшний день ситуация не изменилась.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что  на сегодняшний

день в Санкт-Петербурге 80% городского мусора отправляется на

полигоны/свалки, а в переработку идёт около 20% отходов.

На территории города работают всего две производственные площадки

по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов завода

МПБО-2 (по механизированной переработке бытовых отходов): на севере в

поселке Янино и на юге на Волхонском шоссе. Здесь из мусора самым

экологичным методом аэробного компостирования получают компост и

балласт, которые в дальнейшем могут быть использованы при обустройстве

полигонов, отсыпке дорог либо формировании грунтового покрытия [1].

Опыт, накопленный в развитых странах мира и России, показывает, что

эффективно решить проблему загрязнения окружающей среды отходами можн о

с помощью комплекса мер. Основные из них направлены на:

 снижение количества образующихся отходов;

 максимально возможный отбор составных фракций отходов, пригодных

для переработки в качестве вторичного сырья;
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 комплексный подход к переработке отходов, основанный на

параллельном или последовательном использовании нескольких

технологических решений;

 создание необходимых производственных мощностей;

 совершенствование системы управления движением отходов;

 создание эффективного экономического механизма в регулировании

движения отходов;

 совершенствование нормативно -правовой базы;

 формирование общественного сознания  [2].

Предмет исследования – система утилизации твердых коммунальных

отходов в Санкт-Петербурге.

Объектом исследования является город Федерального значения Санкт -

Петербург.

Цель данного дипломного проекта состоит в анализе проблемы

утилизации мусора в Санкт-Петербурге.

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:

 проанализировать проблему утилизации отходов в Санкт-Петербурге

 проанализировать экологические проблемы Санкт -Петербурга

 провести исследование осведомленности жителей городао проблеме

утилизации отходов

 проанализировать перспективные планы по обращению с отходами

Администрации Санкт-Петербурга

 предложить решения данной проблемы
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Глава 1Описание проблемы утилизации твердых коммунальных отходов

1.1 Общие сведения об отходах

1.1.1 Основные понятия

В соответствии с последней редакцией Федерального закона "Об отходах

производства и потребления" от 24.06.1998 N 89 -ФЗ, в данной работе будут

применены понятия, изложенные в Статье 1:

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению

отходов.

Утилизация отходов – использованиеотходов для производства товаров

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное

применение отходов, в том числе повторное применение отходов  по прямому

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных

компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Размещение отходов – хранениеи захоронение отходов.

Хранение отходов – складированиеотходов в специализированных

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации,

обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов – изоляцияотходов, не подлежащих дальнейшей

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания

вредных веществ в окружающую среду.

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары,

утратившие свои потребительские свойства в проц ессе их использования
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физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы,

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых

помещениях в процессе потребления физиче скими лицами [3].

Раньше использовался термин «твёрдые бытовые отходы» (ТБО), но

согласно Федеральному закону "О внесении изменений в Федеральный закон

"Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской

Федерации" от 29.12.2014 N 458 -ФЗ, данное понятие было дополнено и

заменено термином «твёрдые коммунальные отходы» (ТКО). Использование

термина ТБО позволительно на уровне бытового общения, однако юридической

значимостью он не обладает.

Слово «мусор» в этой работе употребляется как синоним понятия

«отходы», в более точном его значен ии – твердые коммунальные отходы

(ТКО), а именно – предметы и товары, потерявшие потребительские свойства и

непригодные для дальнейшего использования.

1.1.2 Классы опасности твердых коммунальных отходов

Как и любой продукт жизнедеятельности человека, ТКО могут являться

угрозой для жизни людей или быть совсем безвредными.

В составе ТКО встречаются отходы, относящиеся к одному из пяти

классов опасности:

I класс — чрезвычайно опасные отходы (радиоактивные от ходы; отходы,

содержащие соединения свинца, ртутьсодержащие отходы и др.

высокотоксичные органические соединения: градусники, люминесцентные

лампы);
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II класс — высокоопасные отходы (машинные масла; отработанные

аккумуляторные батареи и т.д.);

III класс — умеренно опасные отходы (отходы, содержащие металлы –

марганец, медь, никель, серебро, хром, цинк; соли — нитраты, фосфаты;

органические вещества — этиловый спирт; пыль табачная и др.);

IV класс — малоопасные отходы (бой зеркал, пыль кофейная,

огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские

свойства и т.д.);

V класс — легко перерабатываемые и практически неопасные отходы

(пищевые отходы, бумага и изделия из бумаги, бой керамики, тара деревянная и

др.)[3].

Классы опасности отходов опреде ляются на основании паспорта –

документа, в соответствии с которым оценивается угроза мусора для

окружающей среды и человека. Посмотреть, к какому классу по степени

опасности относится тот или иной вид ТКО, можно в федеральном

классификационном каталоге отходов (ФККО) [4].

1.1.3 Влияние одноразовых вещей на жизнь человека

 Полиэтиленовые пакеты (ПЭ-пакеты)

Среднее время использования составляет 20 минут, но основная часть не

подвергается переработке и отправляется на полигоны. В Рос сии объемы

производства и потребления ПЭ -пакетов увеличиваются с каждым годом. Одна

семья в среднем использует от 500 пакетов в год. Период разложения – от 100

до 500 лет, в ходе данного процесса возникает отравление почвы и грунтовых

вод, а при сжигании выделяются канцерогены и угарный газ. На данный

момент составляют 10% производимого человечеством мусора, объем

производства в мире – 4-5 трлн./год. ¼ часть Мирового океана покрыта

плавающим полиэтиленом, что ежегодно влечёт за собой гибель 1 млн. морских

птиц, млекопитающих и неисчислимого количества рыб. Сейчас около 40 стран
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отказались от использования или ввели налог на использование

полиэтиленовых пакетов (Германия, Дания, Финляндия, Англия, США,

Ирландия).

Неэкологичными альтернативами являются бумажны е пакеты и

«биоразлагаемые» пакеты. В процессе производства бумажных пакетов

осуществляются большие выделения углекислого газа и загрязнение воды. Они

производятся по большей части из первичного сырья, что содействует вырубке

лесов. 80% оказываются на свал ке, где из-за отсутствия доступа кислорода

практически не разлагаются. «Биоразлагаемые» пакеты являются экологичной

альтернативой только в случае, если будут отправлены на переработку, так как

90% материала не подлежит разложению. Они превращаются в пласти ковую

пыль, которая аккумулируется в почве, растениях, проникает в воду и

атмосферу.

В таком случае, единственным правильным решением станет

использование эко-сумки/авоськи. Цена товара устанавливается от 200 рублей,

есть возможность приобрести его в прод уктовом и хозяйственном магазине или

в интернете, в котором представлен огромный ассортимент на любой вкус. Эко -

сумки без проблем влезают в рюкзак, сумочку, карман; способны выдержать

вес до 20 кг. Период службы – от 2х лет. Получается, всего один предмет

приблизительно заменит 800 и более ПЭ -пакетов, и экономия от применения

составляет от 2 тыс. рублей. Когда эко -сумка станет непригодна для

дальнейшей эксплуатации, её нужно отнести в пункт приёма вторсырья, так как

она подвергается переработке.

 Одноразовая пластиковая посуда

Несёт вред для здоровья – в процессе производства используется

бисфенол А, который при нагревании перемещается из пластика в пищу, опасен

в малых дозах, также может способствовать развитию сердечно -сосудистых

заболеваний, гормональных сбоев, онкологии. Сбор и отправка на переработку

в местах использования (зоны фуд -корта) практически не реализовывается,
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поэтому она вывозится на свалки или сжигается, выделяя токсины в почву,

грунтовые воды и атмосферу.

 Одноразовая бумажная посуда

Производится в основном из первичного сырья, что является причиной

вырубки лесных массивов. Не перерабатывается и на полигонах в

действительности не разлагается, так как отсутствует попадание кислорода.

Приемлемой альтернативой может быть одноразовая посуд а из

биополимеров или натуральных материалов. В процессе производства

используется основа кукурузного или картофельного крахмала, бамбука,

листьев, сахарного тростника. Является потенциально разлагаемой, но на

свалках из-за недостатка кислорода практически  не подвергается распаду.

Правильным решением является применение многоразовой пластиковой

посуды для пикников, походов и других времяпрепровождений. Такая посуда

может быть приспособлена для многократного использования,

перерабатываема и не выделяет токси нов. Также разумно использовать

стеклянную, алюминиевую посуду, так как она долговечна и подлежит

переработке.

 Пластиковые бутылки

На производство ежегодно уходит 17 млн. баррелей нефти в год, для

изготовления требуется в 3 раза больше воды, чем в неё вмес тится. Объём

мирового производства составляет 270 млрд. штук/год. Период разложения

может достигать от 100 до 500 лет (зависит от типа пластика), при этом

совершается отравление почвы и воды. Во время сжигания канцерогены и

угарный газ попадают в атмосферн ый воздух. Оказываясь в океанах,

млекопитающие, морские птицы и рыбы принимают частицы пластика за пищу,

заглатывают их, что влечёт за собой гибель животных. Помимо этого, при

нагревании бутылки (в частности, во время перевозки) в содержимое проникает

бисфенол А.

Таким образом, правильное решение – использовать многоразовую

бутылку, потому что это экономично и сберегает природные ресурсы (нефть,
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вода). Купленный пластик следует отправлять на переработку, после которой

можно получить новые товары: одежду,  строительные материалы, тары [5 ].

К сожалению, люди не задумываются, что одноразовые вещи не принесут

никому пользы, и продолжают на кассе покупать ПЭ -пакеты, одноразовую

пластиковую посуду и напитки в пластиковых бутылках. Большинству не

составит сложности найти замену данным товарам, не будет спроса,

следовательно, уменьшится объём производства.

Вещи, которые можно получить из переработанных отходов:

• Лыжная крутка (10 ПЭТ бутылок потребуется для производства данной

вещи);

• Кроссовки (для производства одн ого кроссовка необходимо 126 ПЭТ

бутылок);

• Непромокаемая ветровка (21 ПЭТ бутылка нужна для производства

данной одежды);

• Рама для велосипеда (Для изготовления используются материа лы,

равные 200 ПЭТ бутылкам) [6 ].

1.2 Технологии и методы обращения с отходами

Мероприятия по обращению с собранными отходами можно разделить на

пять основных групп в зависимости от результата и конечной продукции:

1) повторное использование/втори чная переработка отходов в сырьё  и

материалы;

2) использование отходов для производства органических удобрений путем

сбраживания (компостирование);

3) использование отходов для производства тепла и электроэнергии:

 анаэробное сбраживание для получения биогаза

 прямое сжигание с целью получения тепла или элект роэнергии

4) обезвреживание отходов: минимизация воздействия на окружающую

среду опасных отходов в составе ТКО путем специальной обработки (в
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том числе контролируемого сжигания) с целью дезактивации опасных

веществ;

5) захоронение: размещение отходов на предназн аченных для этого

специальных участках с принятием мер по минимизации воздействия на

окружающую среду[7].

Далее рассматриваются данные методы обращения с ТКО в соответствии

с приоритетами лестницы Лансинка , которая отражаетпоследовательность

предпочтения способов обработки мусора.

1. Раздельный сбор

Раздельный сбор — альтернатива традиционному смешанному сбору

ТКО, является необходимой подготовительной стадией для переработки

отходов. Глубина раздельного сбораопределяет эффективность последующих

стадий переработки отходов. Наиболее простой формой раздельного сбора

является разделение органической и неорганической фракций отходов. Более

сложные виды раздельного сбора предполагают разделение неорганической

фракции по отдельным видам отходов (бумага, стекло, пласт ик, отходы

упаковки, опасные отходы и т. д.).

Непосредственная организация раздельного сбора в разных странах

осуществляется по-разному: отходы могут сортироваться по отдельным

контейнерам на специальной площадке, различные отходы могут собираться

жителями раздельно и вывозиться в определенное время.

Конкретная конфигурация системы определяется такими

характеристиками, как численность и плотность населения, социально -

экономическое положение, наличие источников финансирования и уровень

развития системы переработки.

Учитывая то, что раздельный сбор организуется на уровне домохозяйств,

особое значение необходимо уделять информированию населения о правилах

проведения раздельного сбора и контролю за его осуществлением  [7].

2. Использование отходов для производства органических удобрений

путем сбраживания
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Компостирование — это биологическое (с использованием бактерий и

микроорганизмов) разложение органической фракции ТКО. Выделяются

аэробный (с доступом кислорода) и анаэробный (без доступа кислорода) типы

компостирования. В силу технологической простоты наиболее

распространенным является первый тип.

Компостирование в разной степени распространено почти во всех

странах, так как позволяет получать органические удобрения из отходов.

Используемые технологии варьируются от простейшего компостирования,

осуществляемого непосредстве нно домохозяйствами, до функционирования

сложных технологических комплексов.

Важно отметить, что эффективность системы компостирования зависит

от соответствия выбранной технологии конкретным условиям (климат, состав

отходов и т. д.). Самая простая — технология грядочного компостирования

(windrowsystems), далее следуют системы компостирования в закрытых

резервуарах, a самой сложной является система анаэробного компостирования с

использованием бактерий (анаэробное сбраживание).

3. Использование отходов для произ водства тепла и электроэнергии

(сжигание)

Согласно иерархии мер по обращению с отходами, сжигание имеет

низкий приоритет, уступая лишь захоронению. Сжигание отходов является

распространенной практикой по всему миру, так как позволяет существенно

сократить вес и объем отходов, снижая нагрузку на полигоны ТКО на 70% по

весу и на 90% по объему. Кроме того, выделяемое при сжигании тепло может

использоваться для получения электроэнергии.

Основные недостатки данного метода — уничтожение годных для

переработки отходов, высокие капитальные и операционные затраты и

необходимость организации сложной системыочистки выбросов в атмосферу.

Типы технологий сжигания, как и технологий компостирования, существенно

различаются: простое сжигание, пиролиз, газификация, сжигание на основе

плазмы и т. д.
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Три наиболее распространенных типа сжигания отходов с получением

энергии:

 Массовое сжигание:наиболее распространенная и простая форма

сжигания;несортированный поток отходов подается из хранилища в печь,

где сжигается с образованием  пара, приводящего в действие турбину

электрогенератора;выделяемые газы очищаются от оксида азота, ртути,

диоксинов; зола вывозится на захоронение.

 Топливо, полученное из отходов:более сложная и эффективная

система;предварительно выбираются фракции, пригод ные к переработке,

оставшиеся горючие отходы подвергаются дроблению;получаемое

дробленое топливо может непосредственно сжигаться по описанной

выше схеме или добавляться в котлы на твердом топливе.

 Термальная газификация:новая малораспространенная технологи я;отходы

переводятся в синтетический газ (смесь водорода и окиси углерода),

который после очистки может использоваться в качестве топлива.

4. Обезвреживание отходов

К опасным отходам относятся отходы, содержащие

легковоспламеняющиеся, химически активные, токс ичные или вызывающие

коррозию вещества. Опасными отходами в составе ТКО считаются

аккумуляторы и батарейки, растворители, ртутьсодержащие лампы, масла,

косметика, огнетушители, краски и т. д.

Сбор опасных отходов занимает важное место в системе обращения с

отходами, так как позволяет изначально отделить опасные отходы от общей

массы ТКО, что существенно облегчает последующий процесс

переработки.Основные виды опасных отходов чаще всего собираютс я

раздельно (батарейки, масла).

При обращении с опасными отходами для минимизации экологического

ущерба приоритет отдается переработке. Кроме того, в отличие от всех ТКО,

особое внимание уделяется предотвращению образования отходов.
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Основными мерами предотвращения образования опасных отходов в ТКО

являются: замена опасных материалов в составе приобретаемой

домохозяйствами продукции на безопасные и стимулирование отказа

домохозяйств от деятельности, которая ведет к образованию опасных отходов.

Переработка опасных отходов обычно включает физическое (разборка,

выпаривание), химическое (нейтрализация активных элементов, дезактивация,

перевод в твердое состояние) и биологическое воздействие. Непригодные к

переработке элементы опасных отходов направляются на сжига ние. При этом

необходим особый контроль и системы очистки, так как при сжигании наряду с

углекислым газом выделяются вредные вещества (например, диоксины). Часть

опасных отходов может подвергаться захоронению (за исключением

медицинских, легковоспламеняющи хся отходов и т. д.).

Захоронение опасных отходов должно производиться с обязательным

выполнением следующих требований: отдельное захоронение, частичная

нейтрализация и химическая трансформация наиболее опасных видов, наличие

системы сбора фильтрата и предотвращения попадания воды.

К электрическим и электронным приборам относится крупная и мелкая

бытовая техника; информационное, осветительное, измерительное и

контрольное оборудование; электроинструмент; электрические игрушки и

предметы досуга; медицинские п риборы; автоматы по раздаче товаров и т. п.

Этот тип отходов содержит, с одной стороны, опасные вещества (к

примеру, токсичные вещества в холодильном оборудовании), с другой стороны

— ценные материалы (металлы и т. д.). Этим объясняется целесообразность

создания отдельных систем и механизмов обращения. Аналогично опасным

отходам, основными этапами обращения являются сбор отработанного

оборудования у населения, сортировка и механическая разборка, переработка,

захоронение и сжигание остатков.

На этапе сортировки и механической разборки происходит отделение

опасных элементов и веществ (батарей, ртутьсодержащих ламп, опасных газов)

и ценных материалов (компьютерные платы, редкие металлы). Большинство из
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этих операций делается вручную. После этого осуществляется дробление

отходов и разделение их на потоки материалов (металлы, пластик, резина).

Извлеченные металлы после предварительной обработки отправляются на

переплавку. Особо сложные элементы, такие как мобильные телефоны и платы,

переплавляются на специализиров анных предприятиях с системами разделения

и нейтрализации выделяющихся опасных элементов.

5. Захоронение отходов

Захоронение отходов является самой неэффективной и экологически

опасной формой обращения с отходами, которая на данный момент наиболее

распространена в силу разного рода причин.

Существует три основных вида захоронения: открытые

неконтролируемые свалки, контролируемые свалки, полигоны,

функционирующие с соблюдением санитарных норм.

Открытые неконтролируемые свалки являются наиболее простым и

дешевым методом захоронения, в то время как оборудованные полигоны

наиболее экологически безопасны, но требуют зна чительных капитальных

вложений. Также они характеризуются отсутствием предварительной

подготовки, плана размещения, контроля за размещением, прессов ания и

нехваткой систем предотвращения утечки фильтрата и выделением свалочного

газа, нет мониторинга воздействия на компоненты окружающей среды.

Последствия: пожары, распространение вредных насекомых и грызунов,

загрязнение почвы и атмосферного воздуха.

На контролируемых свалках присутствует контроль  за размещением

отходов, отсутствием систем предотвращения утечки фильтрата и выделением

свалочного газа, частичным мониторингом воздействия на компоненты

окружающей среды.

Оборудованные полигоны характеризую тся комплексной

предварительной подготовкой, планом размещения отдельных видов отходов,

контролем за размещением, прессованием и пересыпкой слоев отходов, а также

наличием систем сбора фильтрата и улавливания свалочного газа,
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комплексного мониторинга воздейс твия на окружающую среду, рекультивации

при закрытии. Последствия эксплуатации сведены к минимуму.

Отрицательное воздействие захоронения отходов включает шумовое

загрязнение, распространение пыли и неприятного запаха, размножение

вредителей, пожары и т. п.

Самым опасным среди отрицательных последствий захоронения является

загрязнение:

 почвы и грунтовых вод вследствие попадания в них фильтрата

 атмосферы вследствие выделения свалочного газа.

Фильтрат образуется при проникновении в отходы дождевой воды.

Состав фильтрата определяется составом отходов, условиями проникновения

воды, условиями и возрастом захоронения. Наибольшую опасность

представляет фильтрат, содержащий тяжелые металлы, опасные х имические

вещества и жидкие продукты разложения органических отходов. Концентрация

последних снижается со временем, а концентрация тяжелых металлов зависит

от уровня кислотности фильтрата.

Наряду с фильтратом сильнейшим загрязнителем является свалочный газ ,

представляющий собой смесь метана (35 –55%), углекислого газа (до 45%) и

водяного пара, образующихся в процессе анаэробного разложения отходов. В

зависимости от конкретных условий в него также могут входить и другие

компоненты. Например, большие объемы за хоронения гипсокартона приводят к

наличию в нем сероводорода. Опасность свалочного газа заключается в

воспламеняемости содержащегося в нем метана, токсичности и негативном

воздействии на растительность.

В среднем на полигоне с 1 т отходов ежегодно выделяет ся 10 м3

свалочного газа. На образование свалочного газа влияют размер полигона,

состав отходов, возраст захоронений,условия хранения отходов (плотность,

температурный режим и т. д.). Свалочный газ также может выделять в

атмосферу небольшое количество опас ных летучих субстанций (не более 1%)

органического и неорганического происхождения.
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Кроме того, в составе отходов зачастую содержатся опасные фракции.

Они могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, приводя к

канцерогенезу (вызывает рак), генети ческим изменениям, репродуктивным

нарушениям, изменениям иммунобиологического гомеостаза, расстройствам

нервной системы и т. д. Все это, в конечном счёте, сокращает

продолжительность жизни и ухудшает здоровье населения  [7].

1.3 Описание ситуации с отходами в Санкт-Петербурге

1.3.1 Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами Санкт -Петербурга

Территориальная схема определяет исходную ситуацию, направления,

механизмы и перспективы формирования комплексной системы управления в

сфере обращения с отходами, включающей организацию и осуществление

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, захоронению отходов на территории Санкт -Петербурга [8].

Территориальная схема содержит 8 разделов, которые будут рассмотрены

далее.

В Разделе 1 представлена информация о нахождении источников

образования отходов.

В настоящей Территориальной схеме источником образования отходов

определены районы Санкт-Петербурга.

Наименования источников образования отходов приведены в

соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона Санкт -Петербурга от 30.06.2005

№411-68 «О территориальном устройстве Санкт -Петербурга», согласно

которому территория Санкт-Петербурга разделяется на 18 районов.
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Для упорядочения информации по объектам в табличных материалах

объекты разделены на 3 вида: объекты жилищного фонда, объекты жилищного

фонда со встроенными нежилыми помещениями, объекты нежилого фонда.

Согласно полученным данным, на 2016 год в Санкт -Петербурге

насчитывается около 67819 источников образования ТКО и 45077 источников

образования промышленных отходов.

Раздел 2 отображает количество образующихся отходов в Санкт -

Петербурге.

Количество образовавшихся отходов в Са нкт-Петербурге

рассматривается на основании данных учета администраций районов Санкт -

Петербурга, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и

экологической безопасности, Департамента Росприроднадзора по Северо -

Западному федеральному округу. Пр и этом данные по количеству ТКО

систематизированы и детализированы по ТКО в соответствии с Федеральным

классификационным каталогом отходов (ФККО).

Таким образом, 8 635 517.38 тонны отходов образовалось в СПб за 2016

год, среди них: твердых коммунальных отх одов – 1 809 767.95 тонны,

промышленных отходов – 6825749.43 тонны, медицинских отходов класса А –

26 368.13 тонны, отходов Министерства обороны РФ – 29 555.40 тонны.

В целях снижения негативного воздействия ТКО на окружающую среду и

здоровье человека Комитет по благоустройству Санкт -Петербурга

осуществляет программу по обеспечению функционирования системы сбора

опасных отходов из состава ТКО, образованных Населением Санкт -Петербурга

(т.е. систему сбора опасных отходов). Система сбора опасных отходов

включает в свой состав обеспечение функционирования мобильных пунктов

приема опасных отходов от населения (экомобилей), установку и обеспечение

функционирования специализированных контейнеров по приему опасных

отходов и информационное сопровождение населения о необходимости

раздельного сбора опасных отходов из состава твердых коммунальных.
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По данным Комитета, в рамках функционирования системы сбора

опасных отходов в 2016 году было раздельно собрано и утилизировано: 46 тонн

ртутных ламп; 2.3 тонны медицинских тер мометров и прочих ртутных

приборов; 49 тонн батареек и малогабаритных аккумуляторов.

Раздел 3 содержит сведения о целевых показателях по обезвреживанию,

утилизации и размещению отходов.

Постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 17.06.2014 № 487

«О государственной программе Санкт -Петербурга „Благоустройство и охрана

окружающей среды в Санкт-Петербурге”» установлены целевые показатели

(конечные и непосредственные), отражающие эффективность исполнения

государственной программы. При расчете целевого пока зателя «Увеличение

количества обработанных, утилизированных, обезвреженных ТКО в общем

объеме образовавшихся отходов» учтены прогнозные значения суммарной

мощности предприятий с учетом реализуемых инвесторами мероприя тий по

соглашениям (Таблица 1).

В Таблице 2 продемонстрированы данные о доле обезвре женных и

утилизированных отходов производства и потребления от общего количества

образованных отходов I–V классов опасности и о доле обезвреженных ТКО от

общего количества образованных ТКО по состоянию на 2016 г од.

Таблица 1
Непосредственное значение целевого

показателя по годам
Конечное
значение
целевого
показателя

Наименование
целевого
показателя

Едини
ца

измере
ния

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Увеличение
количества
обработанных,
утилизированных,
обезвреженных
ТКО в общем
объеме
образовавшихся
отходов (к уровню
2016 года)

% – 2.9 2.9 21.3 21.3 21.3
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Таблица 2
Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и

потребления от общего образованных отходов I —V класса опасности

(данные получены расчетным способом на основании сведений об

образовании, использовании, обезвреживании, размещении отходов от

хозяйственной деятельности предприятий и организаций по форме №

2-ТП (отходы) за 2016 год), %

58.54

Доля обезвреженных ТКО от общего количества образованных

твердых коммунальных отходов опасности (данные получены

расчетным способом на основании сведений Раздела 2

Территориальной схемы), %

15.86

Постановлением Правительства Санкт -Петербурга от 11.04.2017 № 257

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Санкт -

Петербурга» принят прогноз потребности населения Санкт -Петербурга в

объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО. Согласно

данным прогноза, к 2020 году отношение  совокупной мощности объектов

обработки, утилизации, обезвреживания ТКО к общему объему образуемых

ТКО составит 38.40 %, а к 2025 году – 69.20 %.

Раздел 4 охватывает информацию о местах накопления твердых

коммунальных отходов в Санкт -Петербурге.

В Санкт-Петербурге накопление ТКО, образованных в объектах

жилищного фонда, объектах жилищного фонда со встроенными нежилыми

помещениями, обеспечивается на оборудованных и необорудованных местах

накопления ТКО. К местам накопления ТКО относятся контейнерны е

площадки для накопления ТКО.

В целях снижения негативного воздействия ТКО на окружающую среду и

здоровье человека Комитет реализует программу по обеспечению

функционирования системы сбора опасных отходов из состава ТКО,

образованных населением Санкт -Петербурга.
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В 2016 году в Санкт-Петербурге насчитывалось 5600 контейнерных

площадок (по информации Региональной геоинформационной системы), 116

контейнерных площадок, на которых организован селективный сбор ТКО (на

основании данных районных администраций), 57  контейнерных площадок, на

которых организован селективный сбор опасных отходов (на основании данных

районных администраций).

На территории Санкт-Петербурга находится единственный полигон

твердых коммунальных отходов «Новосёлки», созданный в 1974 году,

расположенный на земельном участке по адресу: Санкт -Петербург, пос.

Левашово, Новоселки, д. 18, корп. 5, литера А. В 2018 году начались работы по

рекультивации полигона. Выбранный по результатам конкурсных процедур

подрядчик ведет на полигоне очистку санитарн о-защитной зоны, ремонтирует и

очищает обводные канавы.

В рамках первого этапа предусмотрено строительство станции активной

дегазации, которая уменьшит выбросы свалочных газов в атмосферу. Срок

проведения рекультивации по проекту составляет семь лет. Доку мент

предусматривает два этапа. В рамках первого, технологического, предстоит

постепенно выровнять террикон и закрыть его защитным слоем с применением

современных материалов. Во время второго, биологического, этапа на объект

завезут почву, посеют траву. Пр едусмотрен экологический мониторинг не

только на период рекультивации, но и в течение 15 лет после ее завершения [1].

По результатам проверок Природоохранной прокуратурой Санкт -

Петербурга и Департаментом Росприроднадзора по СЗФО на данный момент

установлено, что террикон «Новоселок» полностью укрыт грунтом  [1].

В Разделе 5 сообщается об объектах по обработке, утилизации,

обезвреживанию и размещению отходов.

На территории Санкт-Петербурга по состоянию на 2017  год

насчитывалось: 44 лицензированных объекта по обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов (по информации Департамента

Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу) и 2 объекта по
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обращению с медицинскими отходами (по данным, полученным от

организаций, осуществляющих соответст вующую деятельность). На

территории Ленинградской области на данный момент установлено 15

объектов, включенных в государственный реестр объектов размещения

отходов, на которые могли поступать отходы, образованные на территории

Санкт-Петербурга.

В целях увеличения доли обработанных, утилизированных,

обезвреженных ТКО в общем объеме образовавшихся отходов в Санкт -

Петербурге осуществляется реализация ряда мероприятий.

Сейчас около 20% ТКО, образуемых в городе, перерабатывается на

Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии «Завод по

механизированной переработке бытовых отходов» по технологии

обезвреживания путем аэробного биокомпостирования. Мощность предприятия

составляет 500 тысяч тон в год.

Раздел 6 содержит сведения о балансе количественных ха рактеристик

образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов

Санкт-Петербурга.

Таблица 3

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации,

обезвреживания, размещения ТКО за 2016 год, тонн
Образовано отходов за 2016 год 1 809 767.95

Итого обработанных, обезвреженных отходов в общем

объеме образовавшихся ТКО

286 960.00

в том числе:

направлено на обезвреживание 256 774.80

направлено на обработку 30 185.20

Передано на хранение и размещение ТКО, не

подвергавшихся обработке и обезвреживанию (в том числе

отходов, образовавшихся в результате обработки) в общем

объеме образовавшихся ТКО

1 522 808.00
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Продолжение Таблицы 3
Отходы, образованные в результате:

обработки 28 675.94

обезвреживания 115 548.66

Итого передано на хранение и размещение ТКО 1 667 032.60

в том числе:

передано на хранение 371 685.20

передано на размещение на объекты Ленинградской

области

1 295 347.40

Раздел 7 показывает схему потоков отходов, образованных на территории

Санкт-Петербурга. Схема потоков является графическим изображением данных

по балансу количественных характеристик территориальной схемы,

представленных выше в Таблице 3.

Завершающий, 8 раздел Территориальной схемы обращения с отходами

включает в себя приложения, в которых говорится о том, что в Санкт -

Петербурге тарифы, в том числе тарифы в области обращения с отходами,

устанавливает уполномоченный орган исполнительной власти – Комитет по

тарифам Санкт-Петербурга [8].

1.3.2 Основные проблемы переработки твердых коммунальныхотходов

1. Нехватка средств

Сегодня твердые коммунальные  отходы вывозят преимущественно за

счёт населения. Тарифы на прием отходов на свалках и полигонах во много раз

ниже, чем идентичная стоимость на заводах по механизированной переработке

бытовых отходов, это приводит к экономическим трудностям в развитии

данного способа обращения с отходами.

Так как средств, собранных с населения, не хватает, государство выделяет

остальные ресурсы. Но система ЖКХ не развивает и не модернизирует систему
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утилизации мусора. В стране до сих пор не введён раздельный сбор, нет

мотивации к сортировке на материальном уровне.

2. Неправильное распределение обязанностей

Переработкой ТКО в настоящее время занимаются организации, у

которых ключевое направление деятельности – оказание разного рода

коммунальных услуг.

До конца не сформирована единая политика обращения с отходами для

всего региона. Если сбором и переработкой ТКО будут заниматься

специализированные компании, они осуществят планирование для более

эффективного сбора отходов, модернизируют используемое оборудование,

оптимизируют доходы и расходы на переработку отходов.

3. Отсутствие ответственных лиц

Деятельность, относящаяся к утилизации ТКО, распределена по разным

ведомствам. Не разработана единая структура иерархии и ответственности в

данном вопросе, как это сделано в европейс ких странах. Агентства по охране

окружающей среды контролируют вопрос обращения с бытовыми отходами за

рубежом. В России есть аналогичное учреждение власти – Минприроды, но

вопрос переработки отходов не передан в ведение данного органа.

Действующие министерства и ведомства в разной степени уделяют внимание

этой сфере, функции управления неоднократно переходят из одного комитета

Правительства СПб в другой. Таким образом, ответственность исполнителей за

исход осуществлявшихся мер понижается и замедляется проц есс издания

законопроектов в данной области из -за долгого хода согласований [9].

4. Отсутствие популяризации принципов рационального

природопользования среди населения

В большинстве своем, наше население не осознает преимуществ

раздельного сбора мусора, это происходит из-за того, что правительство

практически не заинтересованно данным вопросом.
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Информирование граждан  о данной  проблеме должно мотивировать

исправить ситуацию своими силами. Каждый уверен, что действия одного

человека ничего не изменят, но это не так.

5. Технологические проблемы

В Санкт-Петербурге сбор отходов осуществляется не лучшим образом:

 Довольно большой части контейнерных пл ощадок необходима

реконструкция;

 В ряде домохозяйств, расположенных в районах плотной застройки,

возникают трудности с организацией контейнерных площадок;

 Некоторым из действующих станций перегруза отходов требуется

реконструкция и техническое переоснащение;

 Возникновение несанкционированных свалок происходит из -за того, что

не установлен надлежащий контроль над де ятельностью мелких

перевозчиков;

 Токсичные компоненты не отбираются из общего потока ТК О, а

захораниваются вместе с ними, что позволяет токсичным веществам

распространяться в окружающей среде. Из -за наличия в составе отходов

данных фракций, получаемый из м усора компост не соответствует

санитарным требованиям и не находит сбыта и применения [ 10].

1.4 Раздельный сбор и экологические движения Санкт -Петербурга

1.4.1 Экомобили и экобоксы

Общество с ограниченной ответственностью «Экологический Сервис -

Санкт-Петербург» специализируется в области сбора и транспортировки

отходов I-IV классов опасности в Санкт-Петербурге [11].

На протяжении года 7 экомобилей делают остановки в каждом

муниципальном образовании всех 18 районов города для того, чтобы
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петербуржцы могли сдать опасные отходы: ртутные термометры,

энергосберегающие лампы, батарейки. Отходы в экомобилях принимают в

специальную емкость, обработанную демеркуризационным раствором. При

обслуживании ёмкость каждый раз заменяется на новую в целях исключения

малейшего негативного влияния на окружающую среду. За 2018 год почти за 10

тысяч стоянок экомобили собрали 25,7 тонн опасных отходов [1].

В 2019 году в экомобили от физических лиц стали приним ать оргтехнику

и переферийные устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты,

калькуляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки,

наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, принтеры и сканеры [11].

Экобоксы установлены во всех районах города, везде разное количество,

в некоторых административно-территориальных единицах их более 20 штук.

От физических лиц в экобоксы принимаются мини энергосберегающие лампы,

батарейки, градусники.

1.4.2 Экологическое движение «РазДельный Сбор»

Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это сообщество людей,

которые считают внедрение раздельного сбора отходов (РСО) обязательным

для развития общества ответственного производства и потребления, для

улучшения состояния окружающей среды и качества жизни человека  [12].

Деятельность движения стимулирует появление и развитие новой

системы обращения с отходами в России, основанной на принципах 3R (reduce,

reuse, recycle – уменьшай, используй повторно, пер ерабатывай), и формирует

осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам. Группа

активистов и волонтеров выступает против безудержного потребления, свалок

и мусоросжигательных заводов.

Движение появилось в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 года,  именно с

того момента стали проводиться акции по сбору вторсырья у населения и
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передаче его в переработку. Любой желающий может принять участие в акции

в первую субботу каждого месяца. За восьмой год  участия жителей в

сортировке отходов и в акциях , движение приняло массовый характер – сегодня

это более 9 000 участников ежемесячно. «РазДельный Сбор» объединил тысячи

единомышленников в других городах России, где тоже проходят акции по

сбору вторсырья: Гатчина, Кириши, Сосновый Бор, Всеволожс к, Москва и

Московская область,Сочи, Владивосток и Краснодар. Движение «РазДельный

Сбор» коммуницирует с различными структурами и организациями по

вопросам внедрения раздельного сбора отходов – с компаниями,

предоставляющими услуги по РСО, Управляющими компаниями и ТСЖ

(Товарищество собственников жилья), Комитетами по благоустройству и

природопользованию Правительства Санкт -Петербурга, Законодательным

Собранием Санкт-Петербурга, принимает участие во всевозможных

мероприятиях, конференциях, проводит лекции.

«РазДельный Сбор»  финансируется благодаря нескольким

составляющим: часть расходов движения по организации акций оплачивается

средствами Президентского гранта, часть — из пожертвований участников и

неравнодушных людей, остальное —  за счет продажи собранного вторсырья.

На акции «РазДельный Сбор» в нашем городе можно приносить:

 Макулатуру: гофрокартон (коробки, упаковка); книги, глянцевые

журналы, использованные листы А4 и тетради;

 Упаковку Тетра Пак, в том числе любую, на нее похожую (EloPak,

PurePakит.д.)

 Пластик:

–Маркировка1 / ПЭТ / PET / PETE / PET -R (полиэтилентерефталат):

пластиковые бутылки (пиво, лимонады, квас, молоко) с характерной точкой на

дне; другая пластиковая упаковка (коробочки от ягод, фруктов, овощей) с

обозначением «1 в треугольнике»;

–Маркировка 2 / ПНД / HDPE / PE HD / PE (полиэтилен высокой

плотности): пластиковые канистры, флаконы от бытовой химии;
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–Маркировка 4 / ПВД / LDPE / PE LD (полиэтилен высокого давления):

некоторые упаковки от бытовой химии и прочие изделия с обозначением «4 в

треугольнике»;

–Маркировка 5 / ПП / PP (полипропилен): обозначение «5 в

треугольнике» (ведра, крышки, тазики, игрушки и др.);

–Маркировка 6 / ПС / PS (полистирол): обозначение «6 в треугольнике»

(упаковочный пенопласт от техники, мебели и т.п.);

–Пакеты и пленка: мягкий пластик с маркировкой в треугольнике 2

(HDPE), 4 (LDPE), 5 (РР) и некоторые изделия без маркировки.

 Стекло: любое тарное стекло - банки, бутылки, в том числе битые;

 Металл: консервные банки, алюминиевые банки, гильзы от чайных

свечей, закручивающиеся крышки от стеклянных банок (детское питание,

консервированные продукты);

 CD/DVD диски: любые старые ненужные CD/DVD диски, даже в

поцарапанном или сломанном состоянии  [12].

В некоторых районах города при нимаются не все виды вторсырья,

поэтому можно всегда узнавать новости движения в социальных сетях: группа

Вконтакте (Экологическое движение «РазДельный Сбор»), Instagram (@rsbor),

YouTube (RazdelnySbor). Благодаря социальным сетям можно познать много

полезной и нужной информации о необходимости переработки,  быть в курсе

мест и времени проведения акций, также для жителей разработаны

методические рекомендации по организация РСО в многоквартирном доме и

жилом комплексе.

Если петербуржцы не успели на акцию или не хотят хранить отходы

целый месяц, то в городе присутствуют пункты приёма вторсырья. Существует

интерактивная карта под названием Recyclemap, созданная совместно с

независимой международной некоммерческой организацией Greenpeace, с её

помощью можно узнать адрес ближайшего пункта приёма, исходя из

выбранного вида фракции. Таким образом, каждый житель может найти

возможность передать свои отходы в переработку уже сегодня.



30

С июня 2018 года я тоже присоединилась к движению «РазДельный

Сбор», на балконе в квартире храню отходы, подверженные переработке, на

постоянной основе сдаю вторсырьё раз в месяц. Пластиковые бутылки

утилизирую в приёмный комплекс «Пандомат», функции которого будут

рассмотрены далее. Считаю, что практически каждый человек имеет

возможность улучшить ситуацию, отправляя отходы на переработку

самостоятельно, и не выкидывать в мусорный бак всё, что образуется в

процессе жизнедеятельности.

Рисунок 1 – Раздельный сбор отходов на балконе

1.4.3Автоматизированные приемные комплексы «Пандомат»

Цель установки данного комплекса – сбор пластика в городских

условиях.

ООО "НЭС" (Национальная Экологическая Система) поставляет

автоматизированное оборудование компании Recycle Incom для сбора и

утилизации алюминиевых банок и пластиковых бутылок.
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Процесс работы «Пандомата»:

1. Нужно опустить пустую алюминиевую банку или ПЭТ бутылку в окошко

приёма штрих-кодом вверх, предварительно нажав на кнопку на

интерактивном экране аппарата.

2. Сканер считывает штрих-код, определяет объём и вес опущенной тары,

после чего автомат протягивает объект в контейнер.

3. После наполнения всего устройства, банки и бутылки отправляют на

дальнейшую переработку.

«Пандомат» принимает: алюминиевые банки и ПЭТ бутыл ки различных

цветов: прозрачные, зелёные, голубые и коричневые.

Объём ПЭТ бутылок должен быть таким: 0.1 – 0.33 л, 0.5 – 0.9 л, 0.93 –

0.97 л  (молочная) и 1.0-2.0 л.

«Пандомат» не принимает:

 Нестандартные объекты (плёнки, упаковки, пакеты)

 Стеклянные тары

 Упаковки TetraPak

 Бутылки из-под химических средств

Приемные комплексы расположены в Москве и Московской области (18

адресов), Санкт-Петербурге (13 адресов) и Ярославле (2 адреса) в сети

гипермаркетов "Лента" и сети магазинов продуктов питания «ВкусВилл».

До 30 бутылок можно сдать в автомат за один сеанс. Опускать в

«Пандомат» разрешено любые бренды, но необходимо оставить штрих -код, по

нему наблюдают за наполняемостью контейнера внутр и комплекса [6].

Собранный пластик отправляется на предприятие ООО «ВирХ абен» по

производству промежуточного сырья — ПЭТ-хлопьев для продажи

предприятиям, которые изготавливают конечный продукт (полиэстер,

наполнители для мебели, основу для линолеума и др.). А алюминиевые банки

увозят в пункты приема металла.
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Рисунок 2 –«Пандомат»по адресу: СПб, ул. Парашютная, д. 60, лит. А

По моим наблюдениям, система работы «Пандомата» не до конца

усовершенствована. Аппарат не всегда р аспознаёт штрих-код, на экране

начинается отсчёт времени, за которое система должна всё -таки распознать

объект или вернуть его назад. По истечении времени, приёмный комплекс в

любом случае принимает тару, что нарушает цикл, так как из -за этого нельзя

будет отследить точную наполненность автомата. Получается, контейнер

внутри комплекса наполнится тарами раньше, чем обслуживающая компания

приедет вывозить вторсырьё из «Пандомата».

1.4.4 Движение «Mycup, please»

Цель – отказ от одноразовых стаканчиков в пользу многоразовых

альтернатив.

Сложно поверить, но даже бумажные одноразовые стаканчики нельзя

назвать экологической заменой многоразовой посуде, их состав только на 95%

из бумажного сырья, остальные 5% — это пластиковая составляющая. При
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производстве таких бумажных стаканов используют не одни лишь деревья:

чтобы сделать один пластиковый стаканчик, нужно еще затратить 1 литр воды.

Во-первых, почти все виды одноразовых бумажных ста канов покрыты

пленкой, состоящей из пластика. Хоть бумага и пленка перерабатываются, но

сначала их надо отделить друг от друга, чтобы было легко переработать. Сам

по себе этот процесс проблематичен. Например, в России ни одно предприятие,

и даже специализированные заводы по переработке бумаги не принимают на

переработку бумажные одноразовые стаканчики. Отсутствие

специализированных предприятий служит поводом для засорения

пластиковыми стаканами окружающей среды.

Во-вторых, сама концепция использования однор азовых стаканчиков или

вещей имеет модель “купил — использовал купленную вещь короткий

промежуток времени — выбросил, т.к. предмет же «одноразовый»” — жадно

тратит земные ресурсы. Ведь стаканчики изготавливают только лишь из

первичной целлюлозы. Наши леса не имеют свойства восстанавлива ться с той

же скоростью, с какой используется одноразовая тара. Исследовательские

компании, а именно, I-Marketing, ведет учет использования одноразовой тары, и

по их подсчетам в России каждый год люди покупают и используют ок оло 6

миллиардов одноразовых стаканов. Если люди откажутся от одноразовой тары

и перейдут на многоразовые аналоги, то это позволит сохранить около 350

тысяч тонн древесины и 5,8 млрд. литров воды, а также сократит отходы на 42

тысячи тонн в год. Это огромная экономия природных ресурсов и тем самым

мы уменьшим количество поступа ющего мусора на нашу, и без того

переполненную свалками, планету.

В-третьих, личная тара –  экологично,  и совсем не вредно для нашего с

вами здоровья. Например, крышка у стакана для  кофе изготовлена из

полистирола, который является плохо перерабатываемым и может содержать в

себе канцерогенные вещества, переходящие в напиток при нагреве. И поэтому

от неё точно необходимо отказаться при покупке и распитии кофе.
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В Санкт-Петербурге за 1 год 70 заведений посодействовали активистам.

Около 300 кофеен из 20 городов  России подключилось к движению — среди

них Москва, Красноярск, Сочи, Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Самую большую скидку, равную 50%, предоставляют в Новосибирске в

кофейне Murchim. Сейчас в Санкт -Петербурге скидка на кофе в собственной

таре достигает до 20% [13].

Лучшая замена одноразовым стаканам – термокружка, в случае, если вы

хотите постоянно покупать напитки на вынос и не намереваетесь от них

отказываться. Подобные кружки надежно закрываются и не пропускают

жидкость, поддерживают температуру и служат долгий период времени.

1.5 Перспективные планы по обращению с отходами  Администрации

Санкт-Петербурга

1.5.1 Реформа сферы "Обращение с отходами"

Региональный оператор является ключевым  звеном новой системы

обращения с ТКО, организация, несущая  ответственность за весь цикл

обращения с ТКО, включая организацию их сбора, транспортирования,

обработки, утилизации, обезврежив ания и захоронения в специально

отведенных для этого местах. Данные системы должны начать работать в

каждом регионе России. В 2025 году доля обработанных, утилизированных,

обезвреженных твердых коммунальных отходов должна  составить 69,1%[1].

С 1 января 2019 года в Российской Федерации состоялся переход на

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Правительством нашего города 03.12.2018 принято решение о том, что Санкт -

Петербург продолжит готовиться к ее реализации в течение 2019 года, и

переход будет осуществлён до 31.12.2019.
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В городе выбран региональный оператор – это государственное

предприятие завод МПБО-2, состоящий из двух производственных площадок

на Волхонском шоссе и в Янино [1].

Услугу Регионального оператора по обращению с ТКО опла чивает

собственник твердых коммунальных отходов: население – собственники

помещений в многоквартирном доме и хозяева частных домовладений,

юридические лица и индивидуальные предприниматели.

С переходом на новую систему обращения с ТКО услуга по вывозу

мусора переходит из категории жилищных в коммунальные. Получается, плата

для населения будет рассчитываться не по квадратным метрам, а на основе

числа постоянно проживающих и временно проживающих потребителей в

жилом помещении.

Ответственность за содержание ко нтейнерных площадок возлагается на

собственников земельных участков, на которых они расположены. В момент

вывоза мусора уборку должен осуществлять региональный оператор, а в

течение остального времени поддерживать чистоту обязаны управляющие

организации.

Суть «мусорной реформы» состоит в постепенном переходе на

раздельное накопление твердых коммунальных отходов, но не каждый житель

города сегодня готов соблюдать такие условия. На начальном этапе нужно

организовать и отладить вывоз ТКО от всего населения рег иона для

размещения на специализированных и лицензированных объектах обработки,

размещения и обезвреживания отходов.  После начала осуществления своей

деятельности, региональные операторы, совместно с органами государственной

власти определят точки, где не обходимо будет обустроить места раздельного

накопления ТКО. Помимо всего, раздельное накопление можно организовать

по решению собственников жилья по согласованию с региональным

оператором.

Новый механизм позволит вывести «мусорные потоки» из тени,

правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилизацию, тем
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самым значительно увеличить долю переработки отходов в сравнении с

количеством их захоронения. В перспективе нескольких лет предстоит

избавиться из стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на

следующем этапе состоится переход к раздельному сбору мусора и

наращиванию доли его переработки  [1].

Немного ранее, в декабре 2018 года, К омитет по благоустройству нашего

города участвовал в дискуссии в формате круглого стола на тему «Форматы

раздельного накопления отходов в Санкт -Петербурге и Ленинградской

области». Все сошлись во мнен ии, что раздельный сбор представляет собой

очень действенный способ задуматься об охране окружающей среды. Опасные

отходы являются самой важной частью раздельно го сбора, которая напрямую

влияет на здоровье населения  и экологическую безопасность.

На данный момент в Санкт-Петербурге раздельный сбор организован

частью управляющих компаний в жилищном секторе, ответственными

товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями малого и

среднего бизнеса.

На извлекаемые из отходов полезные фракции есть спрос и предложение.

Комитет по благоустройству взаимодействует с производителями, которые

готовы участвовать в организации раз дельного сбора от контейнерной

площадки до продуктов переработки.

Организация всего цикла раздельного сбора – не просто установка

контейнеров, а огромная ответственность с экономическими расчетами и

платой за вывоз каждой фракции, расходами на утилизацию оставшегося

объема отходов. В связи с этим, предложений о формировании полной цепочки

этого процесса в масштабах города мало, основная часть поступает  от

производителей товаров [1].

В начале этого года Правительством Санкт -Петербурга подписано

соглашение с Министерством экологии и природных ресурсов Российской

Федерации о реализации регионального проекта «Комплексная система

обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках национального
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проекта «Экология». Этим проектом городу отдано распоряжение выполнить

задачи по формированию комплексной системы ТКО и создать

дополнительные мощности или модернизировать существующие.

Результатом воплощения проекта к 2024 году должно стать увеличение

доли обезвреженных, утилизированных, обработанных ТКО с 20 % в 2019 го ду

до 48,7 % к 2024 году, а также рост обеспеченности жителей пунктами или

оборудованием для сбора, приема опасных отходов с 7,5% в 2019 году до 9,1%

к 2024 году [1].

Также, в Петербурге приступили к созданию новой территориальной

схемы обращения с отходами в марте 2019 года. Данное обязательство

регламентировано федеральным законодательством и соглашением о

взаимодействии между Ленинградской областью и Санкт -Петербургом[1].
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Глава 2Характеристика территории Санкт -Петербурга

2.1 Физико-географическая характеристика

Санкт-Петербург находится на северо -западе Российской Федерации, на

прилегающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и

на многочисленных островах Невской дельты. Протяженность города с северо -

запада на юго-восток составляет примерно 90 км.

В пределах города числится 33 острова, обладающие официальным

названием. Можно выделить основные из них, которые сформированы

рукавами Невы: Васильевский, Петроградский, Крестовский, Петровский,

Елагин и Каменный.

Санкт-Петербург занимает одно из лиди рующих мест в мире по богатству

водными ресурсами из-за того, что его водная поверхность распространяется на

1/10 часть территории. В городе присутствует более 380 водотоков общей

длиной около 800 км и 620 водоемов, площадь которых составляет 3300 га.

Главной водной и транспортной артерией города служит река Нева, так как она

является самой глубокой, судоходной и протяженной рекой в Санкт -

Петербурге[14].

Расположение города проходит на границе двух геологических структур:

Балтийского кристаллического щита и Русской плиты, которые состоят по

большей части из осадочных пород. Сильно смятые метаморфизованные

породы щита (граниты, гнейсы) располагаются на глубине до 200 м. Эти

породы перекрывает осадочный чехол, который состоит из двух толщ: нижняя

представляет собой уплотненные и почти обезвоженные глины и песчаники

кембрия и венда, верхняя имеет в своем составе песчано -глинистые грунты

четвертичного возраста. Четвертичные отложения сформировались в процессе
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многократного чередования ледниковых и межледниковых эпох, чем повлекли

за собой тяжелые геологические и гидрогеологические условия строения

местности.

Климат города переходит от морского к континентальному, с умеренно

холодной зимой и умеренно теплым летом. По показателям многолетних

исследований, среднегодовая температура воздуха находится в пределах  5,6°С.

По географическому положению, Санкт -Петербург расположен в зоне

избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков не превышает 653

мм, и их внутригодовое распределение неравномерное: в теплый период

(апрель – октябрь) выпадает примерно 70% осадков от общего количества. На

всей территории Санкт-Петербурга доминируют ветры западных и юго -

западных направлений, прослеживается большая облачность и высокая

влажность на протяжении года. В минувшие дес ятилетия замечены

существенные перемены ведущих климатических параметров для территории

нашего города.

По причине влияния ледника и талых вод, которые положили начало

многочисленным озерам, образовался рельеф всей местности. Из -за подъемов и

опусканий территории суши в области Балтийского щита уровни ледниковых

озер нередко оказывались в состоянии колебания. Основная часть территории

Санкт-Петербурга находится на высоте 2 -3 м над уровнем моря, в то же время

правый и левый берег реки Невы гораздо отличаются  по форме рельефа.

Наиболее высокий правый берег реки выделяется пересеченным рельефом, с

огромной территорией зеленых насаждений, озер и прудов. Левый берег Санкт -

Петербурга до Пулковских высот характеризуется более плоским ландшафтом,

высоты там не превышают показатель 2-5 м над уровнем моря. Наиболее

высокое место в пределах города — Дудергофские высоты в Красносельском

районе, максимальная высота которых достигает 176 м. На территории Санкт -

Петербурга расположена нулевая отметка системы отсчёта высот и глубин –

Кронштадтский футшток, являющийся начальным пунктом для нивелирных

сетей нескольких государств  [14].
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Зелёный фонд Санкт-Петербурга занимает примерно 30% территории

города. В городских лесах в пригородных районах располагается практически

половина всех зеленых насаждений нашего города. Для того чтобы сохранить

биологическое разнообразие и поддержать в естественном состоянии

охраняемые природные комплексы, в пределах города созданы 15 особо

охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значен ия:

государственные природные заказники и памятники природы. Общая площадь

ООПТ составляет 6 142,7 га, или 4 % от площади Санкт -Петербурга. ООПТ

расположены в семи районах города, в том числе 65 % (3 979 га) площади всех

ООПТ — в Курортном районе, около 25  % (1 448,2 га) — в Приморском районе

и 7 % (426 га) — в Петродворцовом районе [15].

Характерной чертой растительности города служит  огромное  видовое

разнообразие (до 800 видов растений), большинство из которых внесены в

Красные книги Санкт-Петербурга и Российской Федерации. Животный мир

Санкт-Петербурга представлен 267 видами птиц, из которых  211 (около 80%)

обитают в пределах ООПТ, и 42 видами млекопитающих. Разнообразие фауны

и сосредоточение наиболее редких видов наблюдаются на менее нарушенных

природных территориях, развернувшихся в периферийных частях Санкт -

Петербурга с примыкавшими к ним естественными природными комплексами

Ленинградской области [14].

2.2 Социально-экономическая характеристика

Санкт-Петербург – самостоятельный субъект Российской Федерации,

входит в состав Северо-Западного федерального округа. Территория города

подразделяется на 18 административных районов, в пределах которых

находятся 111 внутригородских муниципальных образований, 9 городов

(Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск,

Петергоф, Пушкин, Сестрорецк) и 21 посёлок.
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Санкт-Петербург является одним из крупнейших городов России как по

численности населения по состоянию на 1 января 2019 года – 5381,736  тыс.

человек, так и по площади (1439 км²) и обладает значительным потенциалом

развития.

Географическое положение Санкт -Петербурга: близость к Северной и

Восточной Европе, как и  выход к Балтийскому морю через Финский залив –

выигрышно для экономического развития. Экономи ческий потенциал

формируется масштабами хозяйственного комплекса и многоотраслевой

структурой экономики. Наш город признают центром культуры и науки

мирового значения, и это заслуженно. Санкт -Петербург выступает как важный

промышленный, транспортный центр России, морская столица Российской

Федерации. Данные направления дополняют друг друга и служат источником

устойчивого развития всего региона  [14].

У Санкт-Петербурга наблюдается достаточно высокий территориальный

потенциал благодаря невысокой плотности на селения в городе (по состоянию

на 1 января 2015 года - 3611,62 чел./км²) по сравнению с другими крупными

городами нашей страны и обладанию резервными территориями развития.

Большая численность населения, высокий культурный и образовательный

уровень жителей Санкт-Петербурга, внушительная научно -образовательная

база, огромное количество высокотехнологичных предприятий, принимающих

участие в инновационных процессах, демонстрируют достижимое развитие

интеллектуального потенциала города [14].

В рамках реализации Программы первоочередных мероприятий по

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

Санкт-Петербурга вычислены приоритетные отрасли (виды экономической

деятельности), способные обеспечить устойчивый рост эконом ики Санкт-

Петербурга.

В Перечень приоритетных видов экономической деятельности вошли:

фармацевтическая промышленность (производство основной

фармацевтической продукции); информационные технологии; медицина
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(оказание медицинских услуг и производство медицин ского оборудования);

производство двигателей (в том числе генераторов и трансформаторов);

производство электрооборудования (радиоэлектроника и оптика); производство

станков; образование (среднее и высшее образование); научные исследования и

разработки; деятельность транспорта (строительство транспортной

инфраструктуры и деятельность в области грузовых и пассажирских

перевозок).

Наряду с этим, в соответствии со Стратегией 2030 приоритетными

секторами экономики остаются судостроение, производство транспортных

средств и туризм [1].

2.3 Основные экологические проблемы в Санкт -Петербурге

 I. Загрязнение атмосферного воздуха

Климатические условия рассеивания примесей способствуют

самоочищению воздушного бассейна, у Санкт -Петербурга зона низкого ПЗА

(потенциал загрязнения атмосферы).

Уровень загрязнения воздуха в Санкт -Петербурге повышенный.

Тенденция за период 2013–2017 гг.: возросли концентрации аммиака, озона и

ароматических углеводородов: бензола и толуола.

Основными источниками загрязн ения атмосферы являются: предприятия

металлургической, химической, станкостроительной, судостроительной,

энергетической промышленности, а также автомобильный и железнодорожный

транспорт. Значительный вклад в выбросы стационарных источников

формируют предприятия электроэнергетики, машиностроения и жилищно -

коммунального хозяйства. Крупные источники выбросов находятся в

Кировском, Колпинском, Фрунзенском, Невском и Адмиралтейском районах

города. Вклад автотранспорта в суммарные выбросы по городу составляет 85%

[16].
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Наблюдения осуществляются на 9 станциях государственной системы

наблюдений за состоянием окружающей среды. Ответственным за сеть

является Центр мониторинга загрязнения природной среды (ЦМС) ФГБУ

«Северо-Западное УГМС». Дополнительно ведутся непрерыв ные наблюдения

за концентрациями озона на автоматических станциях.

II. Загрязнение почвенного покрова

В десятку самых опасных для человека химических элементов, по

классификации ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), входят кадмий,

ртуть, свинец, мышьяк – токсичные вещества 1-го (самого высокого) класса

опасности.  В Санкт-Петербурге их содержание в почве почти везде превышает

ПДК,  местами – в несколько десятков раз.

Среднее содержание свинца в городских почвах –  2,6 ПДК,  цинка –  6,5

ПДК, кадмия –  1,96 ПДК,  мышьяка – 2,3 ПДК. Очень высокий уровень

бензапирена – в среднем 10 ПДК. Содержание ртути в историческом центре

местами доходит до 27 ПДК.

По данным Роспотребнадзора, Петербург входит в пятерку регионов с

самым высоким уровнем загрязнения почв ы химическими веществами. По

содержанию кадмия Петербург на третьем месте в России (после Северной

Осетии и Свердловской области) [17].

III. Загрязнение поверхностных и морских вод

Качество воды большинства водотоков бассейна р. Невы остаётся в

неизменном состоянии. В 2017 году вода большинства створов

классифицировалась как «загрязненная». Характеризуемые как «грязные» в

2016 г. реки Мга и Ижора, в 2017 г. перешли в разряд «загрязненных».

Характерными загрязняющими веществами воды бассейна Невы оказываются

соединения меди, железа, цинка, марганца, органические вещества (по ХПК) с

максимальными концентрациями в диапазоне 2 -18 ПДК [18].

Основной объем загрязняющих веществ поступает в р. Нева со сточными

водами, образующимися на территории г. Санкт -Петербург. Но так как на

территории города и его пригородов в основном расположены устьевые
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участки рек, то на состояние р. Нева, помимо сточных вод (недостаточно

очищенных и неочищенных) крупных промышленных предприятий, оказывают

воздействие загрязненные притоки [19].

Самым загрязненным притоком реки Нева на протяжении десятилетий

сохраняется река Охта в створе города Санкт -Петербург, воды которой

оцениваются как «грязные». В течение 2017 г. были зарегистрированы 3 случая

экстремально высокого (ЭВЗ) и 2 случая высоко го загрязнения (ВЗ) воды

соединениями марганца (до 83 и до 46 ПДК соответственно); критического

уровня загрязненности воды достигали концентрации аммонийного азота и

соединений железа.

В 2017 г. гидрохимические наблюдения на Балтийском море выполнялись

на 40 станциях. На всей акватории восточной части Финского залива в 2017 г.

качество вод определялось высоким содержанием металлов, в основном меди,

марганца и цинка. Нефтяное за грязнение было незначительным [18].

IV. Проблема обращения с отходами

В мае 2017 года активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ)

провели межрегиональную конференцию, на которой озвучили состояние

экосистемы Северо-Западного региона России. После проведённых

исследований обнаружено, что большинство полигонов и свалок нужно либо

закрыть, либо модернизировать, так как они не соответствуют нормам

экологической безопасности и наносят колоссальный ущерб местной

экосистеме, загрязняя почву, наземные и поверхностные воды токсичными

веществами. В территориальных схемах обращения с отходами  необходимо

предусмотреть не только раздельный сбор отходов, как это практикуется во

многих развитых странах, но и решить вопрос по утилизации накопленного

ущерба [20].

Кроме того, полигоны Санкт-Петербурга и Ленинградской

областипереполнены, известна проблема с площадкой «Новый свет – Эко» в

Гатчинском районе Ленинградской области. По официальным данным

полигона, территория участка составляет 43 га, на которые ежегодно свозится
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около 900 тыс. тонн бытовых, промышленных и строительных отходов. «Новый

свет – Эко» был создан два десятилетия назад, и время его рекультивации давно

пришло. Препятствие этому возникло после закрытия полигона «Южный» на

Волхонском шоссе. «До закрытия «Волхонки» полигон принимал 40 процентов

отходов из Петербурга, а 60 процентов при ходились на Гатчинский район.

После закрытия полигона «Южный» доля мусора из Петербурга достигла 90

процентов», – объясняет Евгений Дегтярев, генеральный директор полигона

«Новый Свет – Эко» [21].

Органы власти обещают закрыть гатчинский полигон в 2019 год у и

одновременно ведут поиск новых участков, подходящих для складирования

отходов. Но даже при открытии новых полигонов проблема утилизации мусора

решена не будет: для этого требуется введение системы раздельного сбора и

переработки отходов, но к таким пер еменам чиновники пока что не готовы [21].

Таким образом, проблема переработки и утилизации мусора в городе

стоит крайне остро. Количество несанкционированных свалок растет с каждым

годом. Комитет государственного экологического надзора Ленинградской

области в своем отчете за 2015 год сообщает, что в регионе ликвидирована 751

несанкционированная свалка, а выявлено 1820 мест незаконного размещения

отходов (на 83% больше, чем в 2014).

Экологи Петербурга убеждены, что никакие оперативные мероприятия не

помогут решить проблему незаконных свалок. Требуется полностью менять

систему вывоза и утилизации отходов, в частности, механизмы оплаты этих

услуг[1].
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Глава 3 Результаты проведённых исследований

3.1 Опрос как метод социологического исследования

В социологии существуют четыре основных метода сбора данных:

социологический опрос, наблюдение, анализ документов и эксперимент.

Сегодня в опыте социологических исследований в наибольшей степени

распространён метод опроса.

Опрос – метод сбора первичной информации, предполагает обращение

исследователя к группе лиц, то есть респондентам.

Опрос предоставляет возможность фиксации субъективных состояний

человека, которые обычно не находят выражения в его  повседневном

поведении. Опрос позволяет мысленно моделировать любые ситуации, чтобы

выявить устойчивость склонностей, мотивов, установок, побуждений,

которыми руководствуется человек.

Помимо изучения субъективных состояний людей, с помощью опросных

методов можно получить информацию и об объективных явлениях,

незафиксированных в документальных источниках [22].

Классификация опросных методов может проводиться по нескольким

принципам. В зависимости от формы общения существуют очные и заочные

опросы. По количеству респондентов, одновременно участвующих в

исследовании, принято выделять индивидуальные (персональные) и групповые

опросы. С точки зрения источника получаемой информации опросы делятся на

массовые, в которых участвуют самые различные категории населени я, и

специализированные, предназначенные для изучения мнений целевых групп

(покупателей, телезрителей данного канала и т. д.).

Более того, существуют два класса опросных методов, выделяемых в

зависимости от способа коммуникации между социологом и респондентом
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(письменная или устная форма общения): анкетный опро с и социологическое

интервью [22].

В моём случае был проведён опрос мет одом анкетирования.

Анкетирование подразумевает строго фиксированный порядок, содержание и

форму вопросов, ясное указание способов ответа, при этом ответы

фиксируются респондентом или наедине с самим собой (заочный опросе), или с

участием анкетера (очный, прямой опрос). Анкета как инструмент сбора

информации представляет собой объединенную общим исследовательским

замыслом систему вопросов, нацеленных на выявление количественно -

качественных характеристик объекта и предмета изучения.

Анкетные опросы были проведены в следующих разновидностях:

 Раздаточное анкетирование. Производилось в двух основных вариантах:

индивидуальное анкетирование и групповой (аудиторный) опрос. При

проведении индивидуального анкетного опроса респондент получал

анкету из рук анкетера и заполнял ее в его присутствии. Групповой

(аудиторный) опрос представляет собой единовременный метод, при

котором происходило индивидуальное анкетирование опрашиваемых,

собранных в одном месте.

 Интернет-опрос. Была создана веб-страница в сервисе Google Формы , на

ней разместилась анкета с вариантами ответа, ссылка на прохождение

опроса была отправлена участникам через социальные сети.

Период проведения опроса: с 14.04.2019 по 30.05.2019.

Вопросы, представленные респондентам интернет -опроса:

1. Ваш возраст

2. Семейное положение

3. Наличие детей

4. Сфера деятельности

5. Устраивает ли Вас экологическая обстановка города?

6. Беспокоит ли Вас проблема бытового мусора/свалок?
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7. Вы выбрасываете весь мусор в мусорное ведро (в том числе батарейки,

лампы, бытовые приборы и тд)?

8. Сдаёте ли Вы мусор на переработку?

9. Как часто Вы сдаете мусор на переработку?

10.Какой мусор сдаете на переработку?

11.Что бы Вас побудило разделять отходы?

12.Участвуете ли Вы в экологическом движении "РазДельный Сбор"?

13.Как Вы относитесь к строительству в Санкт -Петербурге

мусоросжигательного завода?

14.Сколько килограмм бытовых отходов производит человек за год жизни?

15.Сколько лет разлагается пластиковая бутылка?

16.Ваши предложения по поводу борьбы с мусором в Санкт -Петербурге

В Приложении А представлен данный опросник в полном объёме.

3.2 Результаты опроса среди жителей города

Таким образом, было исследовано общественное мнение 170 человек,

которые прошли опрос по собственному желанию. Вопросы были сос тавлены в

доступной форме, простые и понятные каждому респонденту, но при этом

отражающие разные аспекты ситуации с отходами в нашем городе.

Итоги проведённого анкетирования представлены в виде

круговых/кольцевых диаграмм и гистограмм. Большинство из них б ыло

создано в Google Форме автоматически, исходя из ответов респондентов

(Приложение Б), остальные диаграммы сделаны в программе Microsoft Excel в

ходе анализа полученных данных. Ответы участников отображаются в

процентах. Далее представлены основные результаты исследования.
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Рисунок 3 – Сфера деятельности респондентов

Рисунок 4 – Данные по обращению с мусором, представляющим угрозу
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Рисунок 5 – Статистика среди респондентов, сдающих мусор на

переработку

Рисунок 6 – Причины, благодаря которым участники опроса разделяют

отходы
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Рисунок 7 – Причины, вследствие которых респонденты начнут разделять

отходы

Рисунок 8 – Предложения участников анкетирования
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3.3 Анализ ответов жителей города

Анкетирование пройдено 170 респондентами, среди которых большую

часть составляют участники в возрасте до 20 лет (Рисунок Б.1) – 65 человек

(38.2%), что показывает заинтересованность молодежи в выражении

собственного мнения путём прохождения опроса. Наимень ший процент анкет

принадлежит участникам в возрасте более 55 лет (11.8%) – 20 человек, это

объясняется тем, что не так много людей в таком возрасте пользуются

социальными сетями на постоянной основе.

Участники опроса в составе 61 человека замужем/женаты (3 5.9%), а 109

участников (64.1%) не состоят в браке  (Рисунок Б.2). Семейное положение в

данном исследовании не повлияло на отношение участников к проблеме

мусора.

Дети есть у 62-х респондентов (36.5%) в соответствии с Рисунком Б.3 , а

мусор на переработку среди них сдают 29 человек (47%), значит, это каждый

второй. В большинстве случаев они редко сдают макулатуру и стекло. Только 1

человек среди участников опроса при наличии детей сдаёт все виды отходов,

подлежащих переработке.

Сфера деятельности влияет на от ношение к отходам (Рисунок 3). Все

экологи (10 человек) разделяют бытовой мусор практически по всем фракц иям,

в этом и не было сомнений. Также большинство людей, чья сфера деятельности

связана со сферой обслуживания (35%), сдают мусор на переработку.

Экологической обстановкой города довольны 46 человек (27.1%)  в

соответствии с Рисунком Б.4 , среди них 28 человек в возрасте до 20 лет,

следовательно, они ещё не задумываются о каких -либо экологических

проблемах из-за своей юности. Также всё устраивает 8 человек  в возрасте от 20

до 30 лет, 7 человек – более 55 лет и только 3 человека в возрасте 30 -55 лет.

Чем старше человек или больше его жизненный опыт, тем объективнее и шире

его взгляд на экологическую ситуацию в целом.
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Проблема бытового мусора/свалок беспокоит  151 человека (88.8%) из

170, отличная статистика (Рисунок Б.5). Среди них 39 человек (23%) волнует

рассматриваемая проблема, и при этом они выбрасывают весь мусор в

мусорное ведро (в том числе батарейки, лампы, бытовые приборы и тд), что

противоречит одно другому. Если бы вышеуказанных людей действительно

тревожила данная проблема, то они бы знали о существовании экомобилей и

экобоксов, принимающих опасные отходы от населения во всех районах Санкт -

Петербурга. Также действуют программы по утилизации старой техники,

которые проводятся в торговых сетях «Эльдорадо» и «М.Видео».

У 19 человек (11.2%) не вызывает беспокойство количество

производимых отходов/свалок  (Рисунок Б.5), из них 13 участников

выкидывают абсолютно весь мусор в мусорное ведро  (Рисунок 4). Частично

сортируют опасные для окружающей среды отходы 63 человека (37.1%).

69 человек (40.6%) из 170 сдают мусор на переработку  (Рисунок 5), среди

них наибольшую долю составляют респонденты в возрасте от 30 до 55 лет – 28

человек, неплохой показатель с учёто м того, что всего 50 человек в этом

возрасте ответили на вопросы анкетирования. Далее следуют участники опроса

до 20 лет (19 человек) и от 20 до 30 лет (17 человек). 5 человек утилизируют

вторсырьё в возрасте более 55 лет, это каждый четвертый среди респон дентов

данного возраста.

Участники выбирали несколько вариантов видов отходов, которые они

сдают на переработку, результаты представлены по видам фракций (Рисунок

Б.7). По результатам опроса можно увидеть, что больше  всего сдают

макулатуру на переработку – 53человека(31% опрошенных). 35 участников

анкетирования(20.6%) ответили, что они сдают мусор другого вида(батарейки,

светодиодные лампы и др.). 24 опрошенных человека ответили, что они сдают

стекло(14.1%). Пластик сдают 24 интервью ируемых(14.1%). От общего

процента опрошенных 53.5% не сдают мусор на переработку(91 человек) .

Участники, которые сортируют и сдают отходы на переработку, ответили,

почему они это делают (Рисунок 6). Желание сделать свой небольшой вкл ад в
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исправление экологической ситуации/забота  об окружающей среде и будущем

побудило 25 человек начать действовать на пользу природе ( 36%). У 11

респондентов есть желание очистить город от свалок (16%). Пример близких

людей подтолкнул 10 участников опроса(14%) сдавать мусор на переработку.

Контейнеры для раздельного сбора во дворах/пункты приёма вторсырья

поблизостиесть у 10 респондентов (14%), именно поэтому они решили

сортировать производимые отходы. Осознание глобальности проблемы

загрязнения Мирового океана пластиком, вследствие этого гибель животных

побудили 8 человек(12%) изменить мир к лучшему.

Далее выяснили у тех, кто не сдает мусор на переработку, что бы их

побудило начать это делать (Рисунок 7). Контейнеры для раздельного сбора

рядом с домом и результат переработки/удобство и доступность этой

возможности подтолкнули бы к действию 30% участников. Готовность всего

мира беречь природу/массовость данного действия убедит 12% респондентов

изменить свои привычки в пользу экологии. Вознаграждение/оплата/льготы

повлияли бы на 10% участников. Ухудшение экологической обстановки/гибель

животных станут причиной 7% респондентов вести экологичный образ жизни.

Штрафы/закон убедят 7% участников, что всё-таки есть необходимость

сортировки отходов.

Основная часть респондентов (80.6% - 137 человек) не участвуют в

экологическом движении «РазДельный Сбор», большинство из них никогда и

не слышали про такую акцию (Рисунок 5.8). Принимают участие в данном

движении 15 человек (8.8%), будут участвовать в дальнейшем 18 человек

(10.6%).

К строительству мусоросжигательного завода в пределах города

положительно относятся 83 человека (48.8%), 87 человек (51.2%) против этого.

Уже несколько лет на севере нашего города в промзоне «Каменка»

планировали построить мусоросжигательный завод наивысшего класса

опасности мощностью 350 тыс. тонн. В декабре 2018 года стало известно, что

Петербург расторгает соглашение с греческим инвестором. Активистами было
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собрано более 12 тысяч подписей против строительства данного

предприятия[23].

По сведениям «Гринпис», за 2016 год каждый россиянин выбросил около

400–500 кг мусора. Таким образом, правильный ответ в данном опросе – 350-

500 кг, так ответили 76 человек (44.7%)  в соответствии с Рисунком Б.10 .

Интересно, что 83 человека (48.8%) завысили этот показатель, от ветив, что

человек за год жизни производит более 500 кг бытовых отходов.

Срок разложения пластиковой бутылки составляет приблизительно 180

лет и более, в зависимости от типа пластика, 79 респондентов (46.5%) ответили

именно так (Рисунок Б.11). 78 участников анкетирования (45.9%) считают, что

тара из пластика разлагается от 50 до 100 лет. И только 13 человек (7.6%)

предположили, что весь процесс длится до 50 лет, вероятно, они даже не

задумывались о том, как долго полимерные отходы будут присутствовать на

нашей планете после попадания на свалки.

Свои предложения по поводу борьбы с мусором в Санкт -Петербурге не

высказали 20 участников (12%). Только 3 человека (2%) всем довольны, их всё

устраивает.

3.3.1 Предложения жителей города

В соответствии с Рисунком 8, респонденты в составе 90 человек (53%)

предлагают установить во всех дворах города контейнеры для раздельного

сбора отходов с целью дальнейшей переработки и вторичного производства,

некоторые из них советуют заварить мусоропровод в жилых комплексах. Как

показал один из предыдущих вопросов, 30 человек (30%) из тех, кто не сдаёт

мусор на переработку, стали бы разделять отходы именно по причине

установки баков для раздельного сбора. Воспитывать культуру и

экологическую грамотность граждан, агитировать население и желание видеть

личный пример глав правительства призывают 25 участников (15%). СМИ
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должны уделять больше внимания данной проблеме. Из -за того, что в нашем

городе, да и в стране в частности, не поднимается вопрос решения пробле мы

сортировки мусора и его переработке, мало кто знает об этом. Население не

может заставить себя сортировать мусор из -за незнания и непонимания всей

проблемы. Поэтому первое, что необходимо предпринять, так это донести

информацию до жителей города.

Повсеместное введение обязательного раздельного сбора, штрафы за

несоблюдение правил, и увеличение количества мусороперерабатывающих

комплексов предлагают 22 респондента (13%). На законодательном уровне

следует обеспечить возможность перерабатывать мусор (поддер жка инициатив

по созданию предприятий, частных инициатив) и проводить обучение граждан

правильному разделению отходов. Один из участников советует осуществлять

вывоз ТКО за счёт бюджета города.

Рекультивировать все свалки, производить и использовать только

перерабатываемые материалы рекомендуют 10 человек (6%). Также нужно

ввести запрет на всё одноразовое, открыть магазины с продуктами без

упаковки, чтобы у людей была возможность покупать продукты на развес в

собственную тару или в экомешочки. Проблема очевидна: в России ежегодно

производится 26 млрд одноразовых пакетов, которые становятся мусором за

считаные минуты.Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам,

собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил вице -

премьеру Алексею Гордееву ввести полный запрет на использование

полиэтиленовых пакетов в России с  2025 года [24].
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3.3.2Анализ ответовсреди участников экологического движения

«РазДельный Сбор»

Было проведено отдельное анкетирование среди участников
экологического движения «РазДельный Сбор»: 40 человек из двух районов
Санкт-Петербурга. Большего количества участников добиться не удалось, так
как одному из волонтёров не понравилась моя деятельность , попросили больше
не беспокоить людей.

Опрос проводился 06.04.2019 в Приморском районе нашего города (в

точке на углу улицы Долгоозёрной и Комендантского проспекта) и 04.05.2019 в

Кировском районе Санкт-Петербурга (у парка Александрино). Вопросы были

заданы точно такие же, как и в предыдущем анкетировании. Ответы

респондентов записывались на диктофон в целях удобства и экономии времени

жителей города. Далее была создана Google Форма, в неё занесены все ответы

участников. Итоги проведённого анкетирования п редставлены в виде круговых

диаграмм и гистограмм в Приложении В.

Выявлено, что аудитория, которая регулярно сдает отходы, образованнее

тех, кто далёк от этого.

Абсолютно всех респондентов беспокоит проблема мусора/свалок

(Рисунок В.5) и не устраивает экол огическая обстановка нашего города

(Рисунок В.4). Основные причины: загрязнённый воздух, много машин и

выхлопных газов от них, не ведётся раздельный сбор отходов.

Практическивсе респонденты (85%) не выбрасываю т весь мусор в

мусорное ведро (в том числе бата рейки, лампы, бытовые приборы и тд), так как

они в курсе всех опасностей, которые возникают при попадании опасных

фракций на свалки (Рисунок В.6).

По результатам опроса (можно было выбирать несколько вариантов)

больше всего, по сравнению с другими фракция ми, люди сдают пластик на

переработку, это 36 человек опрошенных (90%). 27 человек ответили, что

сдают стекло (67,5%). Макулатуру сдают 24 интервьюируемых (60%). Другой

вид мусора (батарейки, ртутные градусники) сдают на переработку 16
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человек(40%), металл – 12 человек (30%). И всего 3 человека(7,5% участника

опроса) ответили, что они сдают одежду на переработку  (Рисунок В.9).

Поучаствовать в чём-то хорошем и подать пример другим , избавиться от

свалок – именно это подталкивает участников движения сортироват ь мусор.

Помимо акции «РазДельный сбор», 95% респондентов сдают вторсырьё в

пункты приёма или в контейнеры на постоянной основе (Рисунок В.7).Чаще 1

раза в месяц сдают мусор на переработку 12 человек (31.6%) и раз в месяц – 22

человека (57.9%), ответы представлены на Рисунке В.8.

Большинство участников опроса присоединились к движению меньше

года назад – 17 человек, 5 человек участвуют более 4 -х лет (Рисунок В.10).

Против строительства мусоросжигательного завода в пределах города

проголосовало 33 (82,5%) участника опроса (Рисунок В.11). Они не верят, что

технологии сжигания не навредят здоровью жителей города. Также

респонденты не понимают, почему повсеместно власти города не внедряют

переработку мусора с дальнейшим получением вторсырья. Ничего не могут

сказать по этому поводу 3 человека (7,5%), и 4 человека (10%) положительно

относятся к этой ситуации.

За один год каждый житель России производит от 350 до 500 кг бытовых

отходов, правильный ответ дали 17 человек (42.5%), что отражено на Рисунке

В.12.

Большая часть респондентов (72.5%) осведомлены о том, что пластиковая

бутылка разлагается от 180 лет и более, что говорит об экологической

грамотности участников (Рисунок В.13).

Каждый из респондентов предложил установить контейнеры для

раздельного сбора отходов в ближайшей близости от дома, также ввести закон,

обязывающий всех жителей разделять производимые ими отходы.

Помимо опроса, с помощью приложения QGIS Desktop были созданы две

карты, представленные на Рисунках 9 и 10. Данная программа предоставляет

возможности для создания, редактирования, визуализации, анализа и

публикации геопространственной информации .
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Рисунок 9 – Карта, показывающая количество участников акции в  марте

2019 года в определённом районе Санкт -Петербурга

Экологическое движение «РазДельный Сбор» проходит в 16 районах

Санкт-Петербурга на постоянной основе, исключения составляют Колпинский

и Курортный районы. Административно -территориальные устройства

обозначены разными цветами в зависимости от того, сколько участников

пришли на акцию в марте 2019 года (Рисунок 9).Общее количество участников

02.03.2019 года составило 9065 человек. Наименьшее количество участников

пришло в Кронштадтском (180 человек – 0.4% населения района) и

Петродворцовом районах (230 человек – 0.2%), наибольшее – в Приморском

районе (1450 человек – 0.27% населения района).
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Рисунок 10 – Карта, показывающая количество собранного вторсырья в

каждом из районов проведения акции «РазДельный Сбор»

На данной карте административно-территориальные устройства

обозначены разными цветами в зависимости от того, сколько  пакетов

вторсырья, объёмом 160 литров, было со брано в день акции в марте 2019 года

(Рисунок 10). Лидерами по сбору вторсырья стали Выборгский и Приморский

районы города, жители сдали 775 и 763 пакета отходов, соответственно.

Участники из Пушкинского (97 пакетов) и Кронштадтского (56 пакетов)

районов принесли меньше всего вторсырья по сравнению с другими районами

города.
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Заключение

Наиболее перспективным методом утилизации мусора является его

переработка, которая в дальнейшем будет развиваться как на террито рии

России, так и во всем мире. Только в случае непременного выполнения

приоритетов государственной политики в сфере обращения с отходами в

Российской Федерации возможно обеспечить поток вторсырья на переработку.

Надо делать всё необходимое для уменьшения образования отходов, при этом

внедряя и поощряя раздельный сбор отходов с извлечением фракций

вторичного использования.

Таким образом, была проанализирована проблема утилизации отходов в

Санкт-Петербурге, на данный момент наш город только готовится к перех оду

на новую систему обращения с отходами.

Были выявлены основные экологические проблемы города, среди

которых проблема мусора занимает далеко не последнее место, необходимо

сократить количество несанкционированных свалок, модернизировать или

закрыть большинство полигонов Ленинградской области на рекультивацию, так

как срок их эксплуатации давно подошел к концу.

Проанализированы перспективные планы Администрации города. В 2025

году доля обработанных, утилизированных, обезвреженных твердых

коммунальных отходов должна составить 69,1%.

Проведено исследование осведомленности жителей город а о проблеме

утилизации отходов методом анкетирования, в котором в совокупности

приняли участие 210 человек. Каждый второй готов начать сортировать мусор

и сдавать его на переработку, если для этого будут созданы соответствующие

условия.

Основные предложения по поводу борьбы с мусором:

 Установить во всех дворах города контейнеры для раздельного сбора

отходов с целью дальнейшей переработки и вторичного производства;
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 Воспитывать культуру и экологическую грамотность граждан,

агитировать население разделять мусор и вести экологичный образ

жизни;

 Ввести обязательный раздельный сбор и штрафы за несоблюдение

правил;

 Увеличить количество мусороперерабатывающих комплексов;

 Рекультивировать все свалки;

 Не использовать одноразовые вещи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
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Рисунок A.1 –Структура интернет-опроса, проведённого среди жителей
Санкт-Петербурга

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
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Рисунок A.2 – Продолжение структуры интернет -опроса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
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Рисунок A.3 – Продолжение структуры интернет -опроса
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

Рисунок A.4 – Окончание структуры интернет -опроса
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок Б.1 – Возраст респондентов
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Рисунок Б.2 – Семейное положение участников опроса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.3 – Наличие детей у респондентов
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Рисунок Б.4 – Отношение к экологической обстановке Санкт -Петербурга

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.5 – Отношение респондентов к проблеме бытового

мусора/свалок
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Рисунок Б.6 – Периодичность сдачи мусора на переработку участниками

анкетирования

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б

Рисунок Б.7 – Виды отходов, которые респонденты сдают на переработку
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Рисунок Б.8 – Выявление респондентов, принимающих участие в

экологическом движении «РазДельный Сбор»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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Рисунок Б.9 – Отношение участников к строительству

мусоросжигательного завода в пределах города

Рисунок Б.10 – Мнение респондентов о количестве производимого

мусора одним человеком за год

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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Рисунок Б.11 – Мнение участников о длительности разложения

пластиковой бутылки

ПРИЛОЖЕНИЕВ
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Рисунок В.1 – Возраст респондентов

Рисунок В.2 – Семейное положение участников опроса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.3 – Наличие детей у респондентов

Рисунок В.4 – Отношение к экологической обстановке Санкт -Петербурга

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.5 – Отношение респондентов к проблеме бытового

мусора/свалок

Рисунок В.6– Данные по обращению с мусором, представляющим угрозу

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.7 – Статистика среди респондентов, сдающих мусор на

переработку помимо акции «РазДельный Сбор»

Рисунок В.8 – Периодичность сдачи мусора на переработку участниками

анкетирования

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.9– Виды отходов, которые респонденты сдают на переработку

Рисунок В.10 – Продолжительность участия респондентов в движении

«РазДельный Сбор»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.11 – Отношение участников к строительству

мусоросжигательного завода в пределах города

Рисунок В.12 – Мнение респондентов о количестве производимого

мусора одним человеком за год

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
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Рисунок В.13– Мнение участников о длительности разложения

пластиковой бутылки


