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Участник конференции

Напряжённая экологическая ситу-
ация, сложившаяся в городской 

и сельской населенной местности, в 
числе других причин определяется 
неудовлетворительным состоянием 
почвы, выполняющей функцию уни-
версального экологического адсор-
бента, нейтрализатора загрязнений 
органической и минеральной приро-
ды. Угнетение или прекращение ука-
занных свойств почв может оказывать 
пагубное влияние на здоровье населе-
ния [1]

Всё более опасный характер при-
обретает загрязнение почвы про-
мышленными и бытовыми отходами, 
содержащими токсические вещества, 
патогенные микроорганизмы, орга-
низмы, вызывающие паразитарные 
заболевания человека. Так, на тер-
ритории Пензенской области сущес-
твует 14 оборудованных полигонов 
для складирования твёрдых бытовых 
отходов (ТБО), а также 166 районных 
и поселковых свалок с высоким про-
центом их заполнения. Сюда поступа-
ет до 93% отходов. Только на полигон 
Пензы вывозится в среднем ежегод-
но свыше 1,3 млн. м3, в том числе от 
населения 0,8 млн. м3. Общее коли-
чество не утилизированных не обез-
вреженных отходов, накапливаемых 
в области оценивается в 0,9 млн. т. 
Тревогу вызывает накопление на от-
валах и свалках отходов, содержа-
щих тяжелые металлы. Их общее 
количество по экспертным оценкам 
экологических служб оценивается в 
0,06 млн. т. Это приводит к загрязне-

нию почвы и способствует вторично-
му загрязнению атмосферного возду-
ха и подземных вод.

Установлено неблагоприятное 
влияние химического загрязнения 
почвы на здоровье населения, которое 
может проявиться в виде неинфекци-
онных заболеваний. Так, например, 
различные виды рака в Сурском крае 
коррелируют с содержанием микро-
элементов в почве. Коэффициенты 
корреляции по материалам Г.И. Си-
доренко составляют: рак гортани и 
кобальт в почве +0,124; рак прямой 
кишки и содержание кадмия +0,372; 
рак лёгкого и содержание кобальта, 
никеля, кадмия, бериллия, цинка, рту-
ти, хрома, мышьяка, селена и редко-
земельных элементов +0,651, рак пи-
щевода с этими же элементами +0,857 
[2].

Вполне реальной представляется 
эпидемиологическая опасность сва-
лочных мест. Дело в том, что область 
входит во 2ую зону опасности по бе-
шенству, тогда как свалки достаточно 
плотно заселены собаками.

По бактериологическим показа-
телям отмечается рост до 3,6% проб 
почв, не отвечающих ПДК [3,4].

Особое внимание нами уделялось 
внимание оценке санитарно-гигиени-
ческого состояния городского полиго-
на по микробиологическим показате-
лям захороненных отходов, ФВ, снеж-
ного покрова, подземных вод (в зоне 
полигона), поверхностных источни-
ков (в пределах санитарно-защитной 
зоны – СЗЗ). 

В снеговом покрове СЗЗ и за ее 
пределами патогенной микрофло-
ры не выявлено. Представители ус-
ловной патогенной микрофлоры, 
обнаруженные в снеговом покрове, 
представлены Е.coli и Klebsiella spp. 
С увеличением расстояния от поли-
гона до 3х км отмечено снижение со-
держания сапрофитной микрофлоры 
в 1,8, лактоположительных кишеч-
ных бактерий (ЛКП) – в 2,9, E.coli – в 
32 раза. В поверхностном слое скла-
дируемых отходов (0–50 см) обнару-
жено наибольшее количество бакте-
рий. Так, количество сапрофитов в 1 г 
составило 1,5·106 – 1,7·107, общее ко-
личество бактерий – 3,5 · 108 – 4,3·108. 
Установлено присутствие в отходах 
бактерий группы кишечной палоч-
ки (БГКП): её количество составляло 
1,0·106 – 1,0·107 мт. в 1 г, количество 
термофильных бактерий – 1,0·104 – 
1,0·105 мт/г. В поверхностном слое 
отходов обнаружена условно-пато-
генная (УПМ) и патогенная микро-
флора (ПФ) различных физиологи-
ческих групп: бактерии, актиноми-
цеты, микрококки (E.coli, Klebsiella, 
B. pyaceaneum, Micr. citzinus, Micr. 
Сandidus, Cl. perfringens). Представ-
ляется очевидным, что присутствие 
такой микрофлоры на полигоне ухуд-
шает санитарные условия труда об-
служивающего персонала. 

В случаях нарушения технологии 
сбора, очистки и обезвреживания ФВ 
на полигонах захоронения ТБО воз-
можно поступление патогенной мик-
рофлоры с недостаточно очищенны-
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ми и обеззараженными ФВ в водные 
объекты – источники водоснабжения, 
что может привести к возникнове-
нию рисков поражения населения, 
проживающего в зоне потенциаль-
но возможного влияния полигонов. 
В ФВ полигона ТБО количество лак-
тоположительных бактерий соответс-
твовало нормативным показателям, 
бляшкообразующих колифагов – ниже 
установленных нормативов, коли-
титр составил 0,06-0,01кл./мл; коли-
индекс – от 16,0 до 100 тыс. кл./дм3. 
В ФВ обнаружена условно-патоген-
ная и патогенная микрофлора. Среди 
УПМ преобладали микрококки. 

В донных отложениях наземных 
скоплений фильтрата также при-
сутствовали представители УПМ: 
Micrococcus candidus, M. epidermis и 
Bac. serositidis, которые обнаружи-
вались и в депонированных отходах 
полигона. Бактерия E.Coli в донных 
отложениях не выделена. 

Микробиологическими исследова-
ниями установлено, что действующий 
полигон является объектом, неблаго-
получным в санитарно-эпидемиоло-
гическом отношении. Сравнительный 
анализ результатов микробиологи-
ческих исследований [5] показал, что 
численность сапрофитных бактерий 
не превышала их содержания в зо-
нальных почвах (дерново-подзолис-
тые суглинки).

Эпидемиологическую опасность 
составляют отходы медицинских 
учреждений. содержащие инфици-
рованный материал, токсические и 
радиоактивные вещества, значитель-
ный объём полимерных материалов. 
Удельный вес инфицированных ма-
териалов в отходах этих учреждений 
достигает 30%. Как уже отмечалось 
выше и известно из литературных 
источников [6,7] почва проявляет ба-
рьерные свойства, препятствуя про-
никновению внутрь токсикантов раз-
личной природы. Однако в месте рас-
положения и уничтожения химичес-
кого оружия почва характеризуются 
недостаточной способностью к лока-
лизации загрязнителей и вероятность 
попадания токсических химикатов и 
продуктов их деструкции в грунтовые 
воды в случае возможных внештат-
ных аварийных ситуаций существует. 
Главная роль специфического почвен-

ного явления – быстрое передвижение 
растворов ксенобиотиков по круп-
ным почвенным порам, макропорам. 
Против быстрых потоков ксенобио-
тиков по крупным каналам почва бес-
сильна. Если учесть, что все фосфо-
рорганические токсичные химикаты 
и некоторые продукты их трансфор-
мации являются высокотоксичными 
соединениями, то с большой долей 
вероятности можно утверждать, что 
депонирующих свойств почв естест-
венного происхождения недостаточно 
даже для минимальной защиты окру-
жающей среды и. прежде всего, грун-
товых вод от загрязнения [8].

В этой связи проблема контроля 
образования, экологически безопас-
ного размещения и удаления отходов, 
предотвращение химического и био-
логического загрязнения почвы при-
обретает особое медико-экологичес-
кое значение как для урбанизирован-
ных, так и для сельскохозяйственных 
территорий [9] .

На полигонах ТБО длительное 
время протекают сложные многосту-
пенчатые различной степени интен-
сивности процессы разложения отхо-
дов, сопровождающиеся эмиссиями 
биологического газа, образованием 
фильтрационных вод, загрязнением 
почв токсичными (не) органическими 
примесями. Применяемые в настоя-
щее время технологии организован-
ного хранения ТБО не гарантируют 
в достаточной степени необходимый 
уровень санитарно-гигиенической 
безопасности полигонов для населе-
ния, проживающего на прилегающих 
территориях, и объектов окружающей 
среды (ОС). Действенное управление 
санитарной обстановкой на полиго-
нах ТБО и прилегающих территориях, 
проведение оптимальных инженер-
ных мероприятий, направленных на 
снижение нагрузки возможно только 
при получении адекватной информа-
ции о состоянии этих объектов и при-
нятия необходимых управленческих 
воздействий [10].

В целях обеспечении санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, устранения вредного вли-
яния среды обитания человека на его 
здоровье в РФ с 1994 г. проводится 
социально-гигиенический монито-
ринг (СГМ), сбор и анализ данных о 

состоянии окружающей среды и ее 
влияния на здоровье и санитарные ус-
ловия жизни населения. Но вопросы 
организации наблюдений и контроля 
санитарно-гигиенической ситуации 
на полигонах ТБО и в зонах их влия-
ния разработаны недостаточно [5]. 

Решение проблемы сдерживает 
отсутствие адекватных методических 
подходов к комплексной санитарно-
гигиенической оценке воздействия по-
лигонов ТБО на объекты окружающей 
среды, а также результатов репрезен-
тативных исследований их состояния 
по физико-химическим и микробио-
логическим показателям с учетом эта-
пов жизненного цикла. Применяемые 
в настоящее время методики расчета 
эмиссий биологического газа, объема 
и состава образующихся фильтраци-
онных вод не учитывают стадии жиз-
ненного цикла полигона ТБО, биохи-
мические механизмы деструкции от-
ходов и часто не адекватны реальным 
условиям. 

Принимая во внимание значитель-
ное количество накапливаемой ин-
формации при осуществлении СГМ, 
представляется необходимой разра-
ботка информационно-аналитических 
систем, обеспечивающая сбор, обра-
ботку, накопление и анализ резуль-
татов наблюдений, как важного инс-
трумента эффективного в надзорной 
деятельности и при научном анализе 
факторов среды обитания, могущих 
влиять на здоровье и санитарные ус-
ловия жизни населения [1,3]. 

На основе результатов монито-
ринговых исследований совместно с 
заинтересованными службами разра-
батываются инженерные, организаци-
онные и профилактические мероприя-
тия, направленные на обеспечение са-
нитарно-гигиенической безопасности 
объекта и прилегающих территорий. 
В частности – разработка системы 
СГМ полигонов захоронения ТБО, 
оценка санитарно-гигиенической эф-
фективности организационных, инже-
нерных и технических мероприятий 
по снижению негативного воздейс-
твия полигона на объекты ОС и насе-
ление: обезвреживание и утилизация 
биогаза, очистка фильтрационных 
вод, снижение эпидемической опас-
ности полигонов, а также управление 
потоками медицинских отходов как 
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одних из наиболее опасных в эпиде-
мическом отношении.

Работа базируется на исследо-
ваниях процессов деструкции ТБО, 
образовании биогаза и фильтрацион-
ных вод, проведенных специалиста-
ми Венского технического универси-
тета (P.Brunner, N. Mache), агентства 
по охране окружающей среды США 
(M. Barlaz, R. Ham, H. Belevi, P. Baccini), 
Академии коммунального хозяйства 
(Н.Ф. Абрамов, А.С. Матросов и др.), 
кафедры охраны окружающей среды 
ПермГТУ (Я.И. Вайсман и др.), дан-
ных мониторинговых исследований 
воздействия полигонов ТБО на окру-
жающую среду и население, анализе 
используемых в отечественной и за-
рубежной практике управления отхо-
дами систем мониторинга (А.С. Мат-
росов, M. Barlaz), нормативно-мето-
дической документации по контролю 
объектов окружающей среды, а также 
собственных исследований, проведен-
ных в 2001−2010 г.г. [10,11,12].

На территории области сущес-
твует 14 оборудованных полигонов 
для складирования ТБО, а также 166 
районных и поселковых свалок. При 
этом 4 полигона заполнены более чем 
на 90%, остальные на 50-90%. Поли-
гоны находятся на различных этапах 
жизненного цикла: эксплуатацион-
ный, рекультивационный, постре-
культивационный активный, постре-
культивационный пассивный и пост-
рекультивационный стабилизацион-
ный. 

Исследуются источники воздейс-
твия полигона ТБО на объекты ОС 
(складируемые отходы, выделяемый 
газ, фильтрационные воды; функ-
циональные структуры микробных 
популяций депонированных ТБО, 
фильтрационных вод и донных отло-
жений наземных скоплений фильтра-
та, деструктирующих органические 
фракции ТБО). Изучаются организа-
ционные и инженерно-технические 
мероприятия, направленные на мини-
мизацию воздействия полигонов ТБО 
на ОС и население; информационные 
системы сбора и обработки результа-
тов наблюдений.

Основная целевая установка, кото-
рая нами формулирована для службы 

роспотребнадзора с учётом рекомен-
даций специалистов – это разработка 
системы СГМ полигонов захороне-
ния ТБО с учетом этапов жизненного 
цикла и обоснование оптимального 
комплекса инженерных и техничес-
ких мероприятий, направленных на 
обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических нормативов в зоне по-
тенциального воздействия объектов 
захоронения, что позволяет исклю-
чить неблагоприятное воздействие на 
здоровье и санитарные условия жизни 
населения, проживающего на приле-
гающих территориях [11].

Для достижения этой установки 
нами разрешались следующие основ-
ные задачи: 

– Осуществлять метафизический 
анализ процессов деструкции ТБО, 
формирования эмиссий загрязнений 
и их воздействий на объекты окружа-
ющей среды (атмосферный воздух, 
объекты гидросферы, почвы) в зоне 
влияния полигона ТБО.

– Оценить санитарно-гигиени-
ческое состояние полигонов с учетом 
этапов жизненного цикла, установить 
перечень приоритетных показателей 
для выявления воздействия полиго-
нов на объекты окружающей среды и 
санитарно-гигиеническое состояние 
прилегающих территорий. 

– Определить приоритетные мик-
робиологические показатели оценки 
санитарно-гигиенического состояния 
объектов депонирования ТБО.

– На основании проведенных ис-
следований разработать региональные 
методические основы организации са-
нитарно-гигиенического мониторинга 
полигонов ТБО с учетом этапов жиз-
ненного цикла.
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