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«Вопиющая» проблема 
 

Критический уровень накопления 
мусора (несанкционированные свалки) - это 
информационный сигнал для 
формирования отрицательной обратной 
связи «человек - среда обитания». 

В настоящее время экосистемы 
урбанизированных территорий занимают 
более половины площади земного шара, 
формируя комплекс специфичны 
экологических факторов, действующих на 
организмы. В совокупности они называются 
техногенными факторами. Одной из 
которых особенностей городов как 
нетипичных, техногенных экосистем 
является аккумулирование твердого 
веществ как за счет превышения его ввоза 
над вывозом, так и в счет накопления в 
урбоэкосистемы отходов производства и 
потребления или формирования 
техногенных отложений. 

Применяя экосистемный подход при 
рассмотрении любого населенного пункта, 
можно увидеть, что образовании и 
накопление отходов в действительности 
является своеобразным условием среды 
обитания человека — экологическим 
фактором, действующим в пределах 
урбоэкосистемы. (Напомним, что в 
природной экосистеме все «отходы» очень 
быстро утилизируются, поглощаются и 
перерабатываются живыми организмами — 
от бактерий до млекопитающих, и таким 
образом само понятие «отходы» для 
природной экосистемы отсутствует.) 

Современная трактовка понятия 
«отходы» не является однозначной. Отходы 
— это, с одной стороны, материальный 
объект, с другой — явление, которое имеет 
причинно-следственные связи с 
элементами породившей его 
урбоэкосистемы, В первом случае отходы 
рассматривают как неутилизируемую в 
данный момент и возвращаемую в 
окружающую среду часть используемых и 
перерабатываемых человеком материалов; 
во втором — как побочный результат 
удовлетворения материально-
энергетических и информационных 
(культурных) потребностей человека в 
условиях урбанизированной среды. За 
рубежом новое видение Zero Waste 

обозначило отходы как конечное звено 
значительно более длинной цепи 
производства и потребления, в которой и 
заложены корни проблем, связанных с 
отходами. 

Если традиционно все ненужное и 
неиспользуемое в быту рассматривалось 
как отбросы, хлам, мусор, то современное 
понятие отходы возникло в эпоху научно-
технического прогресса, когда было 
сформировано множество потребностей, и 
человечество приобрело особое отличие от 
остальных природных консументое высшего 
порядка — неограниченное потребление 
ресурсов среды («сверхудовлетворение» 
потребностей), или так называемый культ 
потребления товаров, услуг, природных 
ресурсов, который выступает, однако, 
залогом экономического развития 
производителей материальных благ. В 
природе не существует подобного 
отношения организма к среде, разве что 
кроме примеров факультативного, ложного 
паразитизма. Культ потребления принято 
называть проявлением неэкологичного 
мышления. 

Возвращаясь к системе потребностей, 
отметим, что Н.Ф.Реймерс в группе 
экономических потребностей человека 
выделял потребность утилизации всех 
отходов общественного производства и 
быта для обеспеченности природной 
средой жизни. Поэтому справедливо, что 
собственник бытовых отходов обладает 
правом на их удаление, однако в этой 
области часто фиксируются различные 
злоупотребления, о чем свидетельствуют 
такие явления, как захламление дворов, 
обочин дорог, пустырей, городских парков и 
других зеленых зон при наличии 
альтернативы, предлагаемой городскими 
властями — способов удаления отходов на 
договорных условиях, при которой система 
нормативных актов предписывает нормы 
правильного отношения городского жителя к 
среде. 

Злоупотребление 
природопользованием считается 
проявлением правового (в частности 
экологического) нигилизма. Так, при 
обсуждении проблемы мусора в российских 
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городах мы неизбежно касаемся социально-
правовой стороны изучаемого вопроса. 
Хотя социальный аспект обозначенной 
проблемы практически не исследуется в 
рамках экологии, следует отметить, что 
город a priori воспринимается как 
благоустроенная территория, 
формирующая бытовые привычки 
«урбанизированного» стиля жизни. 

На наш взгляд, социально-культурно-
психологические причины неэкологичного 
мышления заключаются в том, что 
сформированные материальная и 
информационная среды города 
закладывают устойчивую норму (или 
стереотип) потребительского поведения: по 
отношению к среде — стереотип 
смешивания и размещения всего ненужного 
(т.е. мусора) без классификации и 
упорядочения; по отношению к 
общественно-профессиональным функциям 
— мировоззренческий стереотип «отходы 
должны быть убраны теми, кто занимает 
профессиональную нишу по уборке 
территории». 

Тем не менее, в течение всего времени 
существования городов как формы 
расселения людей, образование и 
накопление отходов на ограниченной 
заселенной территории выступает как 
фактор воздействия человека на среду и 
причина ответного воздействия изменяемой 
среды на человека. В прошлом ответное 
воздействие загрязненной отходами среды 
зачастую было и лимитирующим (вспомним 
эпидемиологическую опасность свалок в 
средневековых городах). 

Исторически проблема накопления 
отходов всегда требовала искусственного 
регулирования с необходимостью 
законодательного закрепления санитарных 
норм, что приводило к поиску новых 
решений для сохранения благоприятной 
среды обитания. В настоящее же время мы 
испытываем информационное воздействие 
от «видимого» загрязнения — захламление 
среды отходами вносит весомый вклад в 
формирование информационного поля 
урбоэкосистемы. Для сравнения можно 
отметить, что в созданном человеком 
культурном ландшафте отходы, мусор 
всегда на виду в отличие от природных 
экосистем. 

Разнос и осаждение легких фракций 
отходов — засорение ими подвалов, 

колодцев, коллекторов, накопление в 
ветвистой и прикорневой частях зеленых 
насаждений — ухудшают общее 
эстетическое состояние городской среды. 
Кроме того, при длительном кризисе 
системы управления качеством городской 
среды, т.е. при отсутствии инфраструктуры 
сбора отходов или отставании ее развития 
от реальных темпов их образования и 
накопления, в урбоэкосистеме стихийно 
формируются локальные места 
размещения отходов 
(несанкционированные свалки). Проблема 
мусорного информационного загрязнения 
среды современных благоустроенных 
населенных пунктов более ярко проявилась 
именно в виде многочисленных 
несанкционированных свалок, которые 
стали рассматривания как экоологически 
опасные объекты. 

Информация играет регулирующую 
роль в экологических взаимоотношениях 
при формировании иных связей. В случаях, 
перечисленных выше, обратная связь 
возникает при критическом уровне 
захламления среды отходами. Рейтинг 
данной экологической проблемы и юродах в 
настоящее время наиболее высок из-за 
выраженной информативности открытого 
способа размещения мусора в среде, чем 
свидетельствуют многочисленные научные 
публикации, посвященные изучению 
отходов, а также сообщения в СМИ. 

С другой стороны, материальная 
застроенная среда (по сути — эдификатор 
современной урбоэкосистемы препятствует 
информационной связи между человеком и 
природной средой: житель города, как 
правило, лишен возможности 
непосредтвенно наблюдать результаты 
накопления в среде техногенного потока 
отходов геологического масштаба. В 
настоящее время и у сельского жителя, 
который более приближен к природной 
среде, в течение жизни нивелируется опыт 
рационального природопользования при 
распространении «услуг» урбанизации. 

Техногенная среда «молча» 
воздействует на человека, и его поведение 
приобретает стихийный характер, что часто 
называют неуправляемым 
природопользованием. Но хорошо известно, 
что в структуре урбоэкосистемы выделяется 
активный управляющий блок 
(планирование, регламентирование 
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использования городской территории, 
контроль). Данная подсистема управления 
до сих пор крайне недостаточно использует 
для воспитательных, образовательных, 
просветительских целей такой механизм 
взаимной связи, как слово. Речь, 
свойственная только человеку, — 
сигнальная система общения по 
И.П.Павлову — мощный информационный 
ресурс, а значит, вполне оправданно и 
необходимо его применение в 
урбоэкосистеме. 

История благоустройства российских 
городов, например в XIX веке, 
свидетельствует, что одновременно с 
проведением мероприятий по санитарно-
гигиенической очистке территорий была 
развернута и просветительская работа 
среди населения с использованием 
печатной прессы. Однако существенным 
пробелом информационного поля 
современных урбоэкосистем остается 
отсутствие активных элементов массового 
экологического просвещения и воспитания. 
Каналы усвоения таких знаний человеком 
известны — это СМИ, PR, реклама, но 
каждый город воспитывает свое население 
«самостоятельно», и основной задачей в 
данном случае является разработка 
индивидуально-содержательной части 
воспитательной экологической информации 
для «неодинаковых» российских горожан. 

В качестве конкретных примеров 
воспитания культуры обращения с 
отходами можно назвать издание 
информационных буклетов, памяток, 
брошюр для населения по типу зарубежных 
справочников по бытовым отходам. Такая 
работа с необходимостью разворачивается 
в тех российских городах, где в настоящее 
время внедряется система раздельного 
сбора бытовых отходов. Более активно, чем 
в целом по России, она осуществляется в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, 
Кемерово, Новокуйбышевске Самарской 
области, в городах Башкирии. Хотя следует 
отметить, что активность участия в данных 
программах населения малых городов 
более чем вдвое превосходит активность 
жителей мегаполисов. 

Тем не менее в некоторых случаях 
отмечается и непонимание российскими 
гражданами самой идеи раздельного сбора 
ТБО, о чем свидетельствует нейтральная 

(демонстрация равнодушия) или негативная 
(недоверие) модальность сообщений на 
данную тему в СМИ. По нашему мнению, 
такие сообщения в отсутствие 
профессионально подготовленной 
адекватной информации о проблеме ТБО 
для широких слоев населения способны 
принести больше вреда, нежели пользы, и 
серьезно осложнить работу муниципальных 
экологов и общественных организаций по 
экологическому просвещению населения. 

Необходимо отметить, что и в 
настоящее время существуют 
противоположные примеры «экологичного» 
потребительского поведения, свойственного 
жителям небольших поселений, которые 
стремятся сделать размещение неизбежных 
отходов в среде безопасным, традиционно 
разделяя пищевые, горючие и 
компостируемые отходы для использования 
в домашнем хозяйстве. В то же время в 
мегаполисах отмечаются примеры 
«замыкания» экономико-социально-
экологических связей, когда в рамках 
природоохранных мероприятий появляются 
и приобретают устойчивость, т.е. «входят в 
рынок» рециклинг отходов (как аналог 
природного круговорота элементов) и 
комплексная система управления отходами 
с минимальным негативным воздействием 
на среду. Различные города 
(урбоэкосистемы) во всем мире 
демонстрируют разнообразные схемы 
цивилизованного обращения с бытовыми 
отходами в условиях рыночной экономики. 
И в России, как это принято говорить на 
уровне власти, «существует понимание», 
что для каждой территории должен быть 
свой стратегический подход, свои решения 
— варианты схемы санитарной очистки. 

Урбоэкосистема, способная 
использовать условия, возникающие при 
действии техногенных факторов, 
постепенно достигает функциональной 
«зрелости» территориальной структуры, при 
которой возможно формирование 
экологического равновесия, так же как и 
система санитарной очистки проходит 
определенные ступени развития. Города 
изначально являются центрами 
специализации, поэтому выход из 
экологического кризиса, в том числе 
решение проблемы мусора и 
несанкционированных свалок, 
представляется в виде наиболее полной 
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реализации профессиональных «ниш», в 
том числе для тех специалистов, которые 
будут формировать адекватное 
информаиионно-экологическое 
пространство, доступное всем слоям 
населения каждого конкретного города. Для 
реализации концепции устойчивого 
развития не должен игнорироваться 
механизм «самонастройки» и 
самоподдержания экосистем 
урбанизированных территорий. 

Современные урбоэкосистемы все еще 
находятся в состоянии экологического 
кризиса, однако человечество уже пришло к 
осознанию того, что именно его 
деятельность понижает уровень 
организации и увеличивает энтропию всей 
биосферы. В системе обращения с 
отходами мера неупорядоченности среды 
возрастает при смешивании компонентов 
отходов различного происхождения и их 
стихийном размещении в природной среде, 
что также осознано и активно 
преодолевается в современном развитом 
обществе, целью которого является выход 
из экологического кризиса. Последнее, 
кстати, является необходимым условием 
для более успешного и устойчивого 
процветания. 

В настоящее время становится 
очевидным, что кроме контроля и 
технических мер по охране окружающей 
среды для решения экологических проблем 
необходимо, чтобы и информационное поле 
в среде обитания человека формировало 
адекватную обратную связь и закладывало 
базовые экологические ценности в 
отношениях «человек — среда обитания». 
Поэтому на сегодняшний день именно 
экология как единственная наука о 
взаимодействии организмов и среды 
должна развивать социальное и 
урбосистемное направления для 
реализации воспитательного влияния 
среды урбанизированных территорий на 
человека. 
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