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снижение техногенной нАгрузки нА компоненты 
природной среды в строительной отрАсли

Антропогенное воздействие строительной отрасли разнообразно по своему 
характеру и происходит на всех этапах – начиная от добычи строительных материалов 
и заканчивая утилизацией отходов строительства и сноса (ОСС), образующихся 
при сносе, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. Строительной индустрии 
сопутствуют значительные объемы образования строительных отходов, и их возвращение 
в производство имеет огромное значение как для экономики, так и для экологии страны. 
Наиболее важным и определяющим фактором при разработке систем управления 
ОСС является фактор установления реальных объемов их образования. Отсутствие 
контроля за объемами образования приводит к возникновению несанкционированных 
свалок и попаданию опасных отходов на санкционированные свалки и полигоны 
захоронения ТКО. В настоящее время во всем мире перерабатывается только 20% 
отходов строительства и сноса. Оставшаяся часть поступает на захоронение, что 
является не только расточительным расходованием невозобновляемых материальных 
ресурсов, но и загрязнением ими природной среды – воздуха, воды, почвы. Проведенные 
исследования показывают, что имеется значительный потенциал для увеличения 
объема переработки, уменьшения объемов захоронения отходов строительства и сноса 
на полигонах и улучшения экологической обстановки, реализация которого в значительной 
степени зависит от политики государства в вопросах ужесточения законодательства 
и применения экономических мер.

Отходы строительства и сноса, захоронение отходов, утилизация.

Введение.  Строительная отрасль 
вносит значительный вклад в развитие 
и рост экономики страны, а также создает 
и существенные проблемы в сфере защиты 
окружающей среды. Антропогенное воздей‑
ствие строительной отрасли разнообразно 
по своему характеру и происходит на всех 
этапах– начиная от добычи строительных 
материалов и заканчивая утилизацией от‑
ходов строительства и сноса (ОСС), образую‑

щихся при сносе, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений. Это становится осо‑
бенно актуальным при ликвидации закры‑
тых производственных объектов, объём сно‑
са которых постоянно возрастает.

По данным литературных источни‑
ков строительная индустрия прямо или кос‑
венно использует около 40% от материально‑
го потока, поступающего в мировую экономи‑
ку, или около 6 тонн строительных материа‑



54 ¹ 4’ 2018

05.23.00 Строительство и архитектура

лов на каждого жителя индустриально раз‑
витых стран, и является техногенноопасной, 
как с точки зрения эксплуатации природных 
ресурсов, так и с точки зрения образования 
отходов строительства и сноса и эмиссии 
загрязняющих веществ в компоненты при‑
родной среды [1]. Строительная промыш‑
ленность потребляет 12‑16% пресной воды; 
25% общего объёма заготовленной древеси‑
ны; 30‑40% потребляемой энергии; 40‑47% 

первичных материалов. Выполнению стро‑
ительных и связанных с ними работ сопут‑
ствует эмиссия парниковых газов в количе‑
стве 20‑30% общего мирового объема [2].

Материал и методы исследований. 
Возвращение строительных отходов в про‑
изводство имеет огромное значение как для 
экономики, так и для экологии страны.

Схема утилизации строительных отхо‑
дов представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема использования строительных отходов

По оценкам Агентства по охране окру‑
жающей среды США (US‑EPA), в настоя‑
щее время во всем мире перерабатываются 
только 20% отходов строительства и сно‑
са[3]. Оставшиеся часть поступает на захо‑
ронение, что является не только расточи‑
тельным расходованием невозобновляемых 
материальных ресурсов, но и загрязнением 
окружающей среды‑ воздуха, воды, почвы. 
Проведенные исследования показывают, 
что имеется значительный потенциал для 
увеличения объема переработки, уменьше‑
ния объемов захоронения отходов строи‑
тельства и сноса на полигонах и улучшения 
экологической обстановки. Результат в зна‑
чительной степени зависит от политики го‑
сударства в вопросах ужесточения законода‑
тельства и экономических мер [4]. Наиболее 
действенными решениями в данном вопро‑
се является запрет на захоронение опреде‑
ленных видов отходов строительства и сноса 
и повышение платы за негативное воздей‑
ствие на окружавшую среду и налога на ути‑
лизацию. При соответствующей системе сбо‑
ра и утилизации ОСС вероятность негатив‑
ных последствий сводится к минимуму.

Результаты и обсуждение исследова‑
ний. Наиболее важным и определяющим 

фактором при разработке систем управле‑
ния ОСС является фактор установления ре‑
альных объемов их образования. Из‑за недо‑
статочно разработанной системы учета объ‑
емов образования в официальных источни‑
ках РФ приводятся значения по объёмам 
образования [5,6], которые в разы отличают‑
ся от значений, приведённых в источниках 
зарубежных стран [7‑9]. В работах [10‑11] 
приведены экспериментальные данные 
по объемам образования ОСС для г. Мо‑
сквы. Сравнительный анализ данных зару‑
бежных и Российских источников с эксперт‑
ными данными показывает на совпадение 
экспертных данных с данными по зарубеж‑
ным странам (рис. 2).

Таким образом правомерно считать, 
что что в расчетах по определению объемов 
образования ОСС для крупных городов РФ 
следует принимать норму образования ОСС 
равную 1,1 т/чел в год.

Неточность значений по объемам 
образования ОСС в РФ объясняется несо‑
вершенной системой отчетности и невы‑
полнением требований по предоставлению 
статистической отчетности строительны‑
ми организациями. Отсутствие контроля 
за объемами образования приводит к об‑
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разованию несанкционированных свалок 
и попаданию опасных отходов на санкци‑
онированные свалки и полигоны захороне‑
ния ТКО.

Хотя все строительные отходы относят‑
ся к IYиY классам опасности для природной 

среды, в их состав могут входить вредные 
вещества, которые (без предварительной 
подготовки) при утилизации и захоронении 
на свалках и полигонах оказывают нега‑
тивное влияние на компоненты природной 
среды.
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Рис. 2. Норма образования ОСС, т/чел в год

Основным условием возможности при‑
ема ОСС на пункты переработки и захороне‑
ния – соблюдение санитарно‑гигиенических 
требований по охране окружающей среды 
в соответствии с нормативными и распоря‑
дительными документами[12‑15].

В Москве в связи с большим объемом 
сноса ветхих и устаревших строений в соот‑
ветствии с Постановлениями Правительства 
Москвы на протяжении ряда лет действует 
система управления ОСС. Она предпола‑
гает для каждого объекта строительства 
обязательную разработку технологического 
регламента процесса обращения с отхода‑
ми строительства и сноса (ТР) – документа, 
в котором на основании имеющихся данных 
об объекте предварительно декларативно 
определяется состав и количественные ха‑
рактеристики отходов, подлежащих вторич‑
ному полезному использованию. ТР на пра‑
вах отдельного раздела включается в состав 
проектной документации строительства 
и реконструкции такого объекта[16]. Для 
проверки правильности декларативного от‑
несения ОСС к классам опасности при раз‑
работке ТР (с точки зрения возможного ток‑
сического загрязнения) при проведении ре‑
конструкции, сносе зданий и сооружений, 
а также при новом строительства должно 
проводиться обследование ОСС, подлежа‑
щих перемещению. Объем и методы об‑

следования определяются действующими 
распорядительными и нормативно‑методи‑
ческими документами. Если предусматри‑
вается использование ОСС в строительстве, 
то к ним предъявляются те же санитарные 
требования, что и для стройматериалов. Ис‑
следование ОСС, перемещаемых в ходе стро‑
ительства, выполняется с целью исключить 
при последующем их свободном использова‑
нии в хозяйственной деятельности распро‑
странение материалов и изделий со сверх‑
нормативным содержанием радионуклидов 
или токсических загрязнений. К загрязнен‑
ным ОСС относят отходы, в которых коли‑
чество загрязняющих веществ находится 
на уровне или выше предельно допустимых 
количеств.

Для обеспечения получения экологи‑
чески чистых вторичных строительных ма‑
териальных ресурсов требуется тщательная 
сортировка отходов. При выполнении селек‑
тивного отбора различных материалов со‑
ртировка должна быть выполнена таким об‑
разом, чтобы исключить попадание опасных 
материалов (асбеста, свинца, ртути, поли‑
винилхлорида, растворителей, клея и т.п.) 
в материалы, направляемые на переработ‑
ку или обезвреживание. Для этого перед 
выполнением работ по сортировке отходов 
требуется идентификация присутствия этих 
материалов.
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Исследования показали [4], что ОСС 
в зависимости от источника образования, 
разнородны по своему составу и при даль‑
нейшей их утилизации будут отличаться 
технологией сбора, способами транспорти‑
ровки и системой обработки для последую‑
щей утилизации. В зависимости от этого их 
следует подразделять на две группы:

I  группа  – отходы, образованные 
при сносе и разборке зданий и сооружений.

II группа– отходы, образованные:
♦ при капитальном ремонте зданий 

и со  оружений,
♦ при новом строительстве зданий 

и со  оружений,
♦ при реконструкции зданий и соору‑

жений,
♦ при реорганизации промышлен‑

ных зон.
ОСС I группы. Одним из ведущих на‑

правлений оптимизации сбора, транспорти‑
ровки и переработки отходов сноса является 
решение проблемы разборки зданий и пере‑
работка продуктов разборки в целях повтор‑
ного использования. В соответствии с распо‑
ряжением Правительства Москвы от 28 ок‑
тября 2005 г. № 2161‑РП [17] с целью полу‑
ченияпри сносе жилых зданий наибольших 
объемов переработки получаемых вторичных 
материальных продуктов и снижения затрат 
при выполнении работ по сносу, в 2006 г. были 
проведены: исследования по определению оп‑
тимального варианта сноса [18], проведение 
подготовительного периода с демонтажном 
всей номенклатуры демонтируемых элемен‑
тов с последующим обрушением конструкций 
здания механическим способом, переработка 
полученных вторичных материальных ресур‑
сов с дальнейшим использованием получен‑
ных материалов на строительных объектах 
города и/или учетом возвратных сумм в сво‑
дных сметных расчетах. Подготовительный 
период заключался в разборке всех внутрен‑
них элементов зданий: покрытий кровли, 
оконных коробок, остекленных оконных пере‑
плетов, квартирных дверных коробок и поло‑
тен, покрытий полов, металлических элемен‑
тов лестниц, газовых плит, сантехники, труб, 
арматуры и т.п.

ОСС  II  группы. Строительные отхо‑
ды II группы схожи по своему составу и ка‑
честву, приурочены к многочисленным ме‑
стам образования, требуют тщательной со‑
ртировки. При сортировке на строительном 
участке требуется предварительная подго‑
товка емкостей под разные сорта материала

Выводы
1. В целях предотвращения уменьше‑

ния объемов захоронения ОСС, увеличения 
объемов их переработки, снижения техно‑
генной нагрузки на природную среду необ‑
ходимо:

‑ выполнить стратегию управления 
ОСС включающую следующие условия: пре‑
дотвращение образования, минимизация, 
повторное использование, подготовка и ути‑
лизация;

‑ контролировать запрет на захороне‑
ние определенных видов отходов строитель‑
ства и сноса;

‑ увеличить для образователей отходов 
плату за негативное воздействие на окружа‑
ющую среду и налоги на утилизацию ОСС;

‑ усовершенствовать систему контро‑
ля и учета источников и объемов образова‑
ния ОСС;

‑ контролировать выполнение требо‑
ваний по обязательному проведению обсле‑
дования ОСС, подлежащих перемещению, 
на определение их санитарно‑гигиениче‑
ских и экологических характеристик;

‑ ужесточить требования к обязатель‑
ной сортировки ОСС по классам опасности 
и позициям.
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reducTion of anThropogenic load 
on The coMponenTs of The naTural environMenT 
in The building indusTry

The anthropogenic impact of the construction industry is diverse in nature and occurs 
at all stages – from the extraction of building materials to the utilization of construction 
and demolition waste (CDW) formed during demolition, repair and reconstruction of buildings 
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and structures. The construction industry is accompanied by significant amounts of construction 
waste and their return to production is of great importance for both the economy and ecology 
of the country. The most important and determining factor in the development of CDW 
management systems is the factor of establishing of real volumes of their formation. The lack 
of control over the volume of formation leads to the emergence of unauthorized landfills and entry 
of hazardous waste into the authorized landfills and landfills for MSW burying. Currently, only 
20% of construction and demolition waste are treated throughout the world. The remaining part 
goes to the burial which is not only a wasteful expenditure of non-renewable material resources 
but also pollution of the natural environment – air, water, soil. The conducted studies show that 
there is a considerable potential for increasing the volume of treatment, reducing the burial 
volumes of construction and demolition waste at landfills and improving the environmental 
situation and which largely depends on the policy of the state with regard to stricter legislation 
and economic measures.

Construction and demolition waste, waste burying, utilization.
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оценкА степени  
грАдостроительных преобрАзовАний 
урбАнизировАнных территорий 
с использовАнием гис‑технологий

По данным Градостроительного портала Санкт-Петербурга, а также на основании 
официальной статистики Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-
Петербурга выполнен анализ количественных показателей утвержденной документации 
по планировке территории по административным районам Санкт-Петербурга и периоду 
утверждения указанной документации. Для оценки степени градостроительных 
преобразований урбанизированных территорий предложен коэффициент активности 
градостроительных преобразований и его математическая интерпретация. 
С использованием методов пространственного анализа и ГИС-технологий вычислены 
коэффициенты активности градостроительных преобразований административных 
районов Санкт-Петербурга. Посредством программного продукта Statistica 10 выполнена 
группировка указанных коэффициентов в категории градостроительной активности. 
Результатом исследования стала карта зонирования территории Санкт-Петербурга 
по степени градостроительных преобразований, позволяющая судить об уровне 
градостроительного развития территории конкретного административного района, 
а также принимать обоснованные управленческие решения.

Градостроительные преобразования, оценка территории, урбанизированные 
территории, зонирование, управление территорией, документация по планировке 
территории.

Введение. Одним из видов градострои‑
тельной деятельности в соответствии с россий‑
ским законодательством является планировка 
территории [1]. В процессе становления совре‑
менного градостроительства планировка тер‑
ритории оформилась как отдельный вид и ме‑
тод градостроительной деятельности, имею‑
щий определенные нормативно‑правовые, ме‑
тодические, процедурные и иные особенности.

Утвержденная документация по пла ‑
ни  ровке территории является законосообраз‑
ным базисом для комплексного и устойчи‑
вого развития территории, задает вектор 
пространственного градоформирования [1]. 
Подготовка данной документации осущест‑
вляется в целях выделения элементов плани‑
ровочной структуры, установления зон пла‑
нируемого размещения объектов капитально‑


