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Введение. В связи со сложившейся градостроительной ситуацией селитебная зона практически вплотную приблизилась к местам захоронения. 
Обоснование возможности безопасного для населения взаиморасположения селитебных зон и «зон с особыми условиями использования террито-
рий», к которым отнесены и санитарно-защитные (СЗЗ), требует научной и методической проработки в связи с отсутствием нормативного 
закрепления процедуры.
Цель исследования – гигиеническая оценка мест захоронения как источников загрязнения окружающей среды, разработке и практической 
апробации методических подходов к обоснованию размеров СЗЗ, допустимости (недопустимости) размещения нормируемых, в соответствии 
с требованиями санитарного законодательства, объектов в СЗЗ кладбищ.
Материалы и методы. Изучена проектная и техническая документация, выполнены анализ и оценка полученных данных о качестве объектов 
окружающей среды на территории и границах СЗЗ кладбища и соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим 
нормативам.
Результаты. С целью корректного обоснования гигиенических требований к условиям захоронения и безопасной эксплуатации кладбищ для исклю-
чения возможности их негативного влияния на здоровье населения разработан алгоритм комплексной санитарно-химической оценки с определени-
ем степени влияния захоронений на объекты окружающей среды. Предложен алгоритм формирования доказательной базы отсутствия (наличия)  
негативного воздействия при размещении жилой застройки в СЗЗ кладбищ. Отработан поэтапный механизм оценки: идентификация опасностей, 
инструментальные измерения качества объектов окружающей среды, выбор приоритетных загрязнений и объектов (источников), представляющих 
опасность для здоровья населения.
Ограничения исследования. Исследование выполнено для территорий кладбищ, оно включает в себя оценку специфических для данного вида захоро-
нений источников загрязнения окружающей среды. Методы, применённые для данного исследования, используются для оценки почвы, подземных вод, 
атмосферного воздуха.
Заключение. Предложенная процедура, апробированная в реальных условиях крупного города, позволяет сформировать критерии и приоритеты  
доказательной базы для принятия решения об опасности (безопасности) размещения жилой застройки и иных нормируемых территорий в границах 
существующих санитарно-защитных зон кладбищ.
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Introduction. Taking into account the prevailing urban planning situation, the residential area has almost come close to the burial sites. Justification  
of the possibility of a safe interposition for the population of residential and “zones with special conditions for the use of territories”, to which the sanitary 
protection zones (SPZ) are referred, requires scientific and methodological study due to the lack of normative fixation of the procedure. 
The purpose of the study was the hygienic assessment of burial sites as sources of environmental pollution, the development and practical testing of methodological 
approaches to substantiating the size of the sanitary protection zone, the admissibility (inadmissibility) of placing normalized, in accordance with the requirements 
of sanitary legislation, objects in the SPZ cemeteries.
Materials and methods. The design and technical documentation were studied, the analysis and assessment of the obtained data on the quality of environmental 
objects on the territory and boundaries of the SPZ of the cemetery for compliance with sanitary and epidemiological requirements and hygienic standards was 
carried out.
Results. To substantiate correctly the hygienic requirements for the conditions of burial and the safe operation of cemeteries, excluding the possibility 
of their negative impact on the health of the population, a comprehensive sanitary and chemical assessment has been developed with the determination  
of the degree of influence of burials on environmental objects. An algorithm for the formation of the evidence base for the absence (presence) of the negative 
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Введение

Экспоненциальный рост человечества ведёт к увеличе-
нию территорий городов, вторжению городского развития 
в природные зоны, а также увеличивает потребность в ути-
лизации останков умерших [1]. Кладбища подразумевают 
долгосрочное использование качественных почв, которые 
являются основным природным ресурсом. Такие земли вы-
читаются как из территорий, отводимых для ведения сель-
ского хозяйства, так и из площадей городов. Определение 
дополнительных земель для мест захоронения является про-
блемой, особенно в ограниченных районах густонаселённых 
стран [2, 3].

В современных условиях во многих городах возникает 
вопрос, связанный с возможностью перемещения кладбищ, 
что в свою очередь включает в себя ряд логистических, сани-
тарных, этических и экономических задач.

В процессе эксплуатации кладбищ могут накапливаться 
опасные соединения, способные оказывать неблагоприят-
ное влияние как на окружающую среду, так и на здоровье че-
ловека. Территории, отводимые под кладбища, очень часто 
определяются как зелёные зоны, однако в настоящее время 
подход к захоронению с использованием различных совре-
менных материалов отличается от принятых ранее. Матери-
алы, из которых изготовлены гробы и ритуальные принад-
лежности, могут служить дополнительными источниками 
загрязнения почвы. Так, выделение тяжёлых металлов из 
гробов является одной из значимых проблем [4].

Особая проблема, связанная с загрязнением почвы и 
подземных вод, возникает при захоронении умерших, ко-
торым при жизни проводилось лечение радиоизотопными 
материалами, высокотоксичными фармацевтическими пре-
паратами [5, 6]. Серьёзность этих воздействий определяет 
как вероятность, так и скорость экологического восстанов-
ления в будущем. Соответственно вред, вызванный такими 
«стрессорами», приведёт к более медленному восстановле-
нию функций здоровой почвы [7].

По данным литературы можно предположить, что с 
точки зрения воздействия кладбищ на окружающую среду 
основное внимание должно уделяться факторам загрязне-
ния почвы, подземных вод. Однако на сегодняшний день  
не определены приоритетные критерии и показатели для 

оценки воздействия захоронений на среду обитания челове-
ка, а также отсутствует комплексная эколого-гигиеническая 
оценка различных объектов с выходом на методологию и 
практику на уровне нормативных документов.

С рассмотренными выше положениями сопряжены и 
требуют неотложного решения вопросы расположения мест 
захоронения на территориях сложившейся и перспективной 
градостроительной застройки. На практике достаточно ча-
сто обнаруживается, что на территориях санитарно-защит-
ных зон (СЗЗ) кладбищ (по данным Публичной кадастровой 
карты Росреестра, сведениям Правил землепользования и 
застройки, картам градостроительного зонирования терри-
торий, размещённым на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления) находятся нормируемые объекты. 
Так, основная часть земельных участков, расположенных во-
круг источников загрязнения, к которым относятся и клад-
бища, в том числе в границах СЗЗ, выделена муниципаль-
ными органами под зоны застройки жилыми домами, зоны 
объектов отдыха и туризма (зоны рекреации), в сельских по-
селениях – под зоны сельскохозяйственного использования 
(СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, СХ-2 – зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения и предназна-
ченная для ведения сельского хозяйства), также там нередко 
находятся и источники водоснабжения населения. Подоб-
ная ситуация объясняется отсутствием исторически сложив-
шейся процедуры внесения данных местоположения границ 
СЗЗ предприятий (в том числе и мест захоронений) с коор-
динатами характерных (поворотных) точек границ в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вследствие 
этого стороны (владельцы земельных участков, жилых до-
мов) не осведомлены либо игнорируют существующее обре-
менение даже при наличии разрешительной документации 
на объекты капитального строительства и земельные участ-
ки. Кроме того, до недавнего времени и государственные са-
нитарно-эпидемиологические правила, и нормативы уста-
новления СЗЗ формировались без учёта принципов права, 
гражданского и земельного законодательства. В настоящее 
время имеются примеры сокращения границ СЗЗ мест захо-
ронения. Так, корректировка границ СЗЗ выполнена для не-
скольких кладбищ Москвы и Московской области – Калит-
никовского, Николо-Архангельского и Долгопрудненского. 

impact of the fact of the location of residential buildings in the sanitary protection zone of cemeteries is proposed. A step-by-step assessment mechanism has  
been worked out including identification of hazards, instrumental measurements of the quality of environmental objects, selection of priority pollutants and 
objects (sources) that pose a threat to public health.
Limitations. The research was carried out for the territories of cemeteries, it includes an assessment of the sources of environmental pollution specific to this type 
of burial. The methods used for this study are used to assess soil, groundwater, and atmospheric air.
Conclusion. The proposed procedure, tested in real conditions of a large city, makes it possible to form the criteria and priorities of the evidence base for making 
a decision on the assessment of the hazard (safety) of the placement of residential buildings and other standardized territories within the boundaries  
of the existing sanitary protection zones of cemeteries.
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Очевидна необходимость корректировки размеров СЗЗ с 
учётом сложившейся и перспективной градостроительной 
ситуации в соответствии с принятыми федеральными зако-
нами, обеспечивающими нормативное регулирование СЗЗ. 
Реализация и дальнейшее совершенствование порядка, про-
цедуры установления, изменения СЗЗ регламентированы 
следующими документами: правила, утверждённые Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 
2018 г. № 2221, Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ2, СанПиН 2.1.3684–213.

Поиск описаний иной практики и научных публикаций, 
посвящённых проблеме размещения нормируемых в со-
ответствии с требованиями санитарного законодательства 
объектов в пределах территорий СЗЗ кладбищ, не дал поло-
жительного результата. Отсутствие публичного обсуждения 
проблемы наличия (отсутствия) воздействия кладбищ, в СЗЗ 
которых расположены селитебные зоны, и формирования 
доказательной базы допустимости или недопустимости та-
кого размещения определило актуальность и цель данного 
исследования. Представляют интерес вопросы, связанные 
с возможностями размещения в границах СЗЗ мест захоро-
нения объектов и производств, в том числе включённых в 
перечень ограничений, указанных в Постановлении Прави-
тельства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 2221.

Основная причина проблем и разногласий связана с 
недостатками в нормативной законодательной базе. Так, 
если для обоснования СЗЗ предприятий чётко прописаны 
параметры воздействия химических, физических факторов 
на атмосферный воздух, число исследований в зависимости 
от класса опасности объекта, критерии выбора приоритет-
ных веществ, точек исследований и измерений, то в слу-
чае возможности загрязнения подземных вод, почвы для 
таких объектов, как кладбища, места захоронения живот-
ных, биотермические ямы, критерии отсутствуют. Не раз-
работаны нормативная база и алгоритм установления СЗЗ 
с учётом комплексного воздействия кладбищ на объекты 
окружающей среды – атмосферный воздух, почву, подзем-
ные воды.

Цель исследования – оценка кладбищ как специфиче-
ских источников загрязнения объектов окружающей среды 
для корректного обоснования гигиенических требований к 
условиям захоронения и безопасной эксплуатации кладби-
щенских территорий, установление надёжных критериев 
разработки СЗЗ, исключающих возможность негативного 
влияния источников загрязнения на здоровье населения и 
объекты окружающей среды.

Материалы и методы
В качестве объекта исследования для отработки и апро-

бации методических подходов к комплексной оценке клад-
бищ как источников загрязнения объектов окружающей 
среды выбрано одно из 20 кладбищ Ростова-на-Дону – 
Пролетарское (Армянское), расположенное на земельном 
участке площадью 96 206 м2 в Пролетарском районе горо-
да. Статус данного объекта: действующий без перспективы 
увеличения. Начало захоронений датируется 1749 г., то есть 

рассматриваемый объект с храмовым ансамблем святого  
Иоанна Крестителя представляет собой также и историче-
скую мемориальную ценность. Общее число зарегистриро-
ванных захоронений на начало 2019 г. составляет 24 829.

Следует отметить, что в Ростове-на-Дону постановле-
ниями мэра города от 16.09.97 г. № 1737 и от 30.10.1998 г. 
№ 2345 в целях экономии земельных ресурсов открыты для 
эксплуатации (захоронений в родственные могилы) пять за-
крытых ранее кладбищ, включая и Пролетарское (Армянское).

Выбранное для изучения Пролетарское (Армянское) клад-
бище располагается в непосредственной близости от жилой 
застройки, представленной многоэтажными жилыми дома-
ми и участками с частными одно- и малоэтажными домами.  
Жилая застройка расположена вплотную или на минималь-
ных (от 4 до 22 м) расстояниях от границ земельного участ-
ка кладбища. Таким образом, рассматриваемый объект –  
типичный для большинства городских и сельских поселе-
ний с позиций современных градостроительных тенденций и  
политики землепользования как в России, так и за рубежом.

В соответствии с разделом 7.1.12 действующего  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» места захоронений классифицируются 
следующим образом: крематории при количестве печей 
более одной отнесены к объектам 1-го класса опасности, 
для которых установлена СЗЗ шириной 1000 м; кладби-
ща смешанного и традиционного захоронения площадью 
от 20 до 40 га – к объектам 2-го класса с размерами СЗЗ 
500 м; от 10 до 20 га – к объектам 3-го класса с размерами 
СЗЗ 300 м. Следовательно, размер СЗЗ (300 м) рассматри-
ваемого кладбища Пролетарское площадью менее 20 га  
не выдержан.

Кладбища внесены в санитарную классификацию объ-
ектов с учётом только характера (типа) их деятельности,  
без характеристик, которые, согласно п. 2.12 указанных 
СанПиН, являются критериями установления размеров 
СЗЗ и, следовательно, класса опасности предприятия. 
Мощность предприятия в данном случае – это число захо-
ронений, условия эксплуатации, характер и количество вы-
деляемых в окружающую среду загрязняющих веществ и др. 
В соответствии с абзацем 3 п. 2.19 тех же СанПиН размеры 
СЗЗ кладбищ могут быть изменены при уменьшении мощ-
ности и, следовательно, при изменении класса опасности, 
например, с учётом особенностей функционирования (от-
крытые, закрытые с возможностью подзахоронений, техно-
логические различия крематориев). Принимая во внима-
ние сказанное выше, кладбища нельзя считать внесёнными 
в санитарную классификацию. При этом рассматриваемые 
объекты могут являться источниками химического, физи-
ческого, биологического воздействия на атмосферный воз-
дух, подземные воды, почву.

Для определения степени влияния рассматриваемого 
кладбища и оценки возможного загрязнения объектов окру-
жающей среды на прилегающей к месту захоронения терри-
тории Ростова-на-Дону изучены проекты актуальных (дей-
ствующих) нормативов предельно допустимых выбросов и 
разрешений на выбросы, проекты обоснования СЗЗ, резуль-
таты лабораторных исследований проб атмосферного возду-
ха (по данным ближайшего стационарного поста наблюде-
ний Росгидромета), результаты лабораторных исследований 
подземных вод, почвы, выполненные аккредитованными 
организациями в рамках контрольно-надзорных меропри-
ятий государственных органов в точках производственного 
контроля, формирующих СЗЗ.

Результаты
Типичными источниками загрязнения атмосферно-

го воздуха при традиционном погребении (без кремации) 
являются неорганизованные источники: непостоянные, 
передвижные (транспорт) и стационарные, к которым от-
носятся котельные (состав выбросов дифференцирован в 

1 Об утверждении Правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон». Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2018 г. № 222.

2 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г. с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.10.2021 г.).

3 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» (с изм. и доп. от 26 июня, 14 декабря 2021 г., 14 фев-
раля 2022 г.).
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вполне логично признать безопасность кладбища для 
здоровья населения. Данное положение отражено в  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения  
№ 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–036, в которых сказано: 
«Исключить выполнение работ по оценке риска для здо-
ровья населения для кладбищ».

Кладбища являются возможными источниками воздей-
ствия на окружающую среду и тем самым могут оказывать 
влияние на здоровье человека Проводимые исследования 
показывают, что в результате процессов разложения в почву 
и грунтовые воды могут поступать бактерии, органические 
соединения, соединения азота, тяжёлые металлы. При тра-
диционном захоронении наибольший вклад в загрязнение 
почвы и подземных вод вносят соединения азота и фосфаты.

Учитывая вышеизложенные факты и принимая во вни-
мание технологию традиционного захоронения на рассма-
триваемом объекте, изучены факторы химического, физи-
ческого, биологического воздействия на подземные воды и 
почву.

В соответствии с режимом эксплуатации кладбища ис-
точниками биологического воздействия могут быть отдель-
ные единичные свежие подзахоронения в могилы родствен-
ников. Следует учитывать, что захоронения находятся в 
зоне аэрации, следовательно, органическая масса, находясь 
в окислительной среде, подвергается максимально интен-
сивной переработке, что и создаёт благоприятные условия 
для скорейшего окисления захороненных тел, существенно 
уменьшая вероятность развития опасных в санитарно-эпи-
демиологическом и экологическом отношении процессов 
омыления и мумификации тел [8, 9].

Химический анализ проб почв на территории Пролетар-
ского (Армянского) кладбища проводили в четырёх точках 
на глубине 0–0,2, 0,2–1, 1–2 м. В результате проведённых 
исследований выявлено, что все отобранные образцы соот-
ветствует требованиям СанПиН 1.2.3685–21 по содержанию 
металлов (медь, свинец, цинк, кадмий, никель, ртуть, мы-
шьяк). Также был проведён анализ проб почв на содержа-
ние нефтепродуктов и бенз(а)пирена. Нефтепродукты в по-
чве кладбища содержатся в количествах, не превышающих 
50 мкг/кг; в пробах, отобранных на глубине более 0,2 м, 
нефтепродукты не обнаружены. Бенз(а)пирен определён в 
пробах, отобранных на глубине 0–0,2 м, в количестве менее 
0,004 мг/кг при ПДК в почве 0,02 мг/кг.

Следует отметить, что содержание загрязняющих ве-
ществ в пробах почвы уменьшалось с увеличением глубины 
отбора. Увеличение содержания загрязняющих веществ в 
верхних слоях указывает на антропогенный характер за-
грязнения, и это не связано с захоронениями, а обусловлено 
расположением данного кладбища в черте города, близостью 
транспортной магистрали и городской застройки [9–11]. По-
ступление тяжёлых металлов из антропогенных источников 
подтверждается накоплением в поверхностных горизонтах 
почв Ростова-на-Дону таких элементов, как хром, никель, 
цинк, свинец и мышьяк.

На основании проведённых исследований установлено, 
что в соответствии с СанПиН 2.1.3684–21 по микробиоло-
гическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков, 
отсутствие патогенных, в том числе сальмонелл) и парази-
тологическим показателям (отсутствие яиц и личинок гель-
минтов и цист кишечных патогенных простейших) почву 
можно отнести к категории «чистая».

По результатам исследований, выполненных на одном 
из кладбищ Ростова-на-Дону, установлено что рассматрива-
емый объект не является источником воздействия на среду 
обитания (атмосферный воздух, почву и подземные воды)  
за пределами контура земельного участка мест захоронения.

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2022-101-11-1315-1320

Оригинальная  статья 

зависимости от вида топлива). На рассматриваемом объ-
екте (Пролетарское кладбище) источниками выбросов за-
грязняющих веществ являются отопительные газовые кот-
лы, в составе выбросов которых содержатся бенз(а)пирен 
(3,4-бенз(а)пирен), азота диоксид (азота (IV) оксид), азота 
оксид (азота (II) оксид), серы диоксид (ангидрид серни-
стый), углерода оксид; транспорт для вывоза мусора, работа-
ющий на дизельном топливе, с выхлопными газами которо-
го в атмосферу поступают азота диоксид (азота (IV) оксид), 
азота (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), серы диоксид 
(ангидрид сернистый), углерода оксид, керосин; автотран-
спорт на бензиновом топливе, выделяющий в атмосферный 
воздух азота диоксид (азота (IV) оксид), азота (II) оксид 
(азота оксид), серы диоксид (ангидрид сернистый), угле-
рода оксид, смесь предельных углеводородов C1H4–C5H12, 
бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчёте на угле-
род). Суммарный выброс загрязняющих веществ составля-
ет 0,157263 т/год (0,013297501 г/с).

В структуре выбросов большая часть компонентов отно-
сится к веществам 3-го (азота диоксид, азота оксид, углерод 
(сажа), серы диоксид) и 4-го (бензин (нефтяной, малосерни-
стый), углерода оксид) классов опасности. Смесь предель-
ных углеводородов C1H4–C5H12 и керосин нормируются по 
ОБУВ. Эффектом комбинированного действия обладает 1-я 
группа суммации – азота (IV) оксид и серы диоксид (код 
6204). При этом удельный вес наиболее опасного компонен-
та выбросов (3,4-бенз(а)пирен) составляет всего 0,000005% 
(или 8 мг/год). Наибольший вклад (72,6%) в уровень загряз-
нения воздуха вносит углерода оксид (4-й класс опасности). 
В абсолютном выражении выброс оксида углерода, состав-
ляющий 0,114118 т/год, обусловлен повсеместностью его 
распространения и присутствием в выбросах всех источни-
ков на территории объекта.

Максимальные разовые концентрации всех загрязняю-
щих веществ, полученные по данным расчёта рассеивания 
выбросов с использованием унифицированной программы 
(УПРЗА версии 4.60.2 «Эколог») с учётом фоновых концен-
траций, и фактические, оценённые по данным мониторинга, 
уже на контуре земельного участка (граница промышленной 
площадки кладбища) не превышают гигиенических нор-
мативов согласно СанПиН 1.2.3685–214. При этом уров-
ни загрязнения, обусловленные вкладом источников, для 
рассматриваемого кладбища находятся в пределах сотых 
(0,01 ПДКм.р. азота диоксид), тысячных (углерода оксид 
(0,001 ПДКм.р.) и менее тысячных долей ПДК (остальные 
компоненты). Коэффициент комбинированного действия 
смеси веществ (азота (IV) оксид и серы диоксид), облада-
ющих эффектом суммации (0,007), значительно ниже ги-
гиенического норматива (1,6). Среднесуточные и среднего-
довые концентрации всех загрязняющих веществ также не 
превышают сотых, тысячных долей ПДКс.с. и ПДКс.г.

Оценка акустического воздействия, выполненная в со-
ответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «Защита от 
шума»5 с помощью программного комплекса «Эколог-шум» 
(разработан фирмой «Интеграл», Санкт-Петербург, версия 
2.4.6 от 25.06.2020 г.), свидетельствует, что уровни звуково-
го давления в октавных полосах со среднегеометрическими 
частотами (от 31,5 до 8000 Гц), эквивалентного и максималь-
ного звука не превышают ПДУ3 как на контуре, так и за кон-
туром земельного участка кладбища.

Таким образом, исходя из результатов оценки качества 
атмосферного воздуха в районе расположения рассматри-
ваемого объекта, соответствующего СанПиН 1.2.3685–21,  

4 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

5 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редак-
ция СНиП 23-03-2003». Утверждён приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 
28 декабря 2010 г. № 825 и введён в действие с 20 мая 2011 г.

6 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 9 сентября 2010 г. № 122 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 
к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
Новая редакция». 
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Обсуждение
Здоровье населения было и остаётся важнейшей состав-

ляющей санитарно-эпидемиологического благополучия. 
Однако реалии пространственного планирования и функци-
онирования городов не всегда позволяют разместить кладби-
ща вне населённых мест. Зачастую муниципальные власти и 
сами хозяйствующие субъекты заинтересованы в использова-
нии под городские нужды территорий санитарно-защитных 
зон. Нормативно-правовая база допускает такое размещение 
при наличии доказательств отсутствия угрозы здоровью на-
селения. Для современного градостроительства и политики 
землепользования как в России, так и за рубежом типичным 
является расположение мест захоронения в черте (вблизи) 
жилой застройки городских и сельских поселений. Данная 
исторически сложившаяся ситуация связана с упущениями 
в нормативно-правовой базе обоснования СЗЗ, при которых 
в качестве основной среды рассматривается исключительно 
атмосферный воздух и оценивается его качество7. При этом 
возможное воздействие на другие среды (подземные воды, 
почву) остаётся без должного внимания. С другой стороны, 
можно предположить недостаточную компетентность (осве-
домлённость) органов местного самоуправления в вопросах 
Градостроительного (ст. 35, 51 СМ)8, Земельного (ст. 106, 
глава XIX)9 кодексов, санитарного законодательства, в том 
числе положений, связанных с зонами с особыми условиями 
использования территорий, к которым отнесены СЗЗ.

С точки зрения возможности загрязнения объектов окру-
жающей среды на контуре земельного участка и в пределах 
предельной СЗЗ рассматриваемого объекта установлено, что 
уровень воздействия химических, физических, биологиче-
ских факторов обеспечивает достижение санитарно-эпиде-
миологических требований и гигиенических нормативов и 
соответствует регламенту действующего Федерального зако-
на от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ (ст. 17 «Санитарные и экологиче-
ские требования к содержанию мест погребения»)10.

Для оценки возможного вредного воздействия мест 
захоронения на окружающую среду и здоровье челове-
ка предложен алгоритм комплексной оценки территорий 
кладбищ. Он включает в себя следующие этапы исследо-
ваний территорий захоронений. На первом этапе прово-
дятся оценка градостроительной ситуации и ознакомление 
с документацией (с акцентом на условия работы кладбищ, 
включая планировку, количество захоронений, сведения о 
гидрогеологических условиях земельного участка, санитар-
но-гигиенической ситуации), определение источников за-
грязнения и выбор основных (приоритетных) показателей. 
Второй этап предусматривает гигиеническую оценку опас-
ности влияния источников загрязнения на объекты окру-
жающей среды: атмосферный воздух, почву, подземные 
воды. На третьем этапе выполняются экспериментальные 
(лабораторные) исследования (санитарно-гигиенические, 
физико-химические, микробиологические, гельминтоло-
гические) для определения степени опасности и токсично-
сти загрязнённых сред с указанием ведущих индикаторных 
показателей оценки санитарно-гигиенической и эпидеми-
ческой опасности захоронений и опасности воздействия 
на здоровье человека. На основании критического анализа 
и обобщения всех полученных данных и результатов ис-
следований принимается окончательное решение отно-
сительно санитарно-гигиенической, токсикологической, 
эпидемической безопасности (или опасности) кладбища. 
По итогам вышеуказанных исследований разрабатываются 

рекомендации по предупреждению вредного влияния объ-
ектов кладбища на среду обитания и здоровье человека.

Настоящее исследование выполнено для территорий 
кладбищ, оно включает в себя оценку специфических для 
данного вида захоронений источников загрязнения окру-
жающей среды. Методы, применённые в данном исследо-
вании, используются для оценки почвы, подземных вод, 
атмосферного воздуха.

Предложенный алгоритм формирования доказательной 
базы отсутствия (наличия) негативного воздействия мест 
традиционного захоронения включает комплексную оценку 
загрязнения объектов окружающей среды, из которых наи-
большую опасность представляет загрязнение подземных 
вод, используемых или потенциально пригодных для водо-
снабжения населения, и почвы. Целесообразно проводить 
исследование вод после оценки качества почв в месте за-
хоронений, что позволяет определить основные индикатор-
ные показатели (потенциальные загрязнения) конкретного 
рассматриваемого объекта. Процедура исследования проб 
подземных вод предусматривает определение химических и 
радиоактивных веществ, микроорганизмов, яиц гельминтов, 
цист патогенных простейших.

Принимая во внимание, что требования к санитарной 
охране источников водоснабжения и водопроводов хозяй-
ственно-питьевого назначения являются несравненно более 
строгими, чем требования к чистоте подземных вод в преде-
лах кладбища, следует признать, что данные воды не могут 
рассматриваться в качестве вод хозяйственно-питьевого на-
значения. В то же время совершенно очевидно, что оценка 
качества почв и подземных вод должна проводиться в обяза-
тельном порядке при оценке возможностей сокращения СЗЗ, 
особенно в тех местах, где существует возможность использо-
вания населением местных источников водоснабжения.

Заключение
Разработка методической базы, которая в условиях дефи-

цита городских земель и плотной застройки может быть ис-
пользована как базовый инструмент при обосновании пла-
нировочных или организационных решений по размещению 
мест захоронения, представляется задачей актуальной и вос-
требованной практикой.

Незначительный объём выбросов и показатели хими-
ческого, физического загрязнения атмосферного воздуха 
в местах традиционного захоронения (без кремации), об-
условленные фоновым уровнем повсеместных загрязнений 
источников городской инфраструктуры, включая автотран-
спорт, свидетельствуют об отсутствии формирования на 
контуре действующего объекта химического и физического 
воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологи-
ческие требования и гигиенические нормативы. Следова-
тельно, в этих местах (согласно п. 1 «Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», 
утверждённых Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2018 г. № 2221) можно считать правомер-
ным отсутствие установления СЗЗ по фактору химического 
и физического воздействия на атмосферный воздух. Однако 
следует отметить, что в действующих документах санитар-
ного законодательства не определена процедура установле-
ния либо отсутствия необходимости установления СЗЗ для 
объектов, на контуре земельного участка у которых уровни 
химического, физического, биологического воздействия по 
данным расчётных или натурных исследований, измерений 
не превышают гигиенических нормативов.

Установлено, что основным фактором воздействия клад-
бищ на окружающую среду является загрязнение почвы и 
подземных вод. В качестве аргументированного варианта 
необходимости установления СЗЗ при традиционном по-
гребении (без кремации) может быть предложена процеду-
ра контроля качества подземных вод в случае расположе-
ния кладбища в пределах области питания подземных вод,  
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с 01.05.2021 г.).
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Для кладбищ традиционного захоронения решение 
вопросов о необходимости установления СЗЗ и их разме-
ров предлагается возложить на территориальные органы 
Роспотребнадзора и осуществлять на основании анализа 
результатов исследований химических, физических, био-
логических факторов подземных вод (в случае их исполь-
зования для целей водоснабжения населения) и почвы.

используемых для целей децентрализованной (местной) си-
стемы водоснабжения населения, и почвы для определения 
соответствия предельно допустимым уровням воздействия 
химического, биологического загрязнения. Важно подчер-
кнуть, что вопросы загрязнения почв в местах погребения 
умерших от COVID-19 являются актуальными в современ-
ном мире и требуют проведения специальных исследований.
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