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История «мусорной ре-
формы» началась с 2018 года, 
когда президент России Влади-
мир Путин в своем послании 
парламенту заявил о необходи-
мости сократить количество 
свалок. Как отмечали СМИ, на 
тот момент каждый житель 
России в среднем выбрасывал 
400–500 кг мусора в год, а 
свалки в России занимали пло-
щадь примерно 4 миллиона гек-
таров, что составляло террито-
рию нескольких государств! 
Всего лишь около 2% отходов на 
тот момент сжигалось и при-
мерно 4% отправлялось на вто-
ричную переработку. После 
этого Госдумой были внесены 
изменения в закон «Об отходах 
производства и потребления». 
Новый порядок вступил в силу 1 
января 2019 года. С этой даты 
принято отсчитывать начало 
«реформы обращения с отхо-
дами производства и потребле-
ния», а её реализация будет 
идти вплоть до 2030 года.  

 
На бумаге всё выглядело хорошо. С на-

чалом «»мусорной реформы» был заплани-
рован переход на сбор отходов в отдель-
ные контейнеры, последующая их сорти-
ровка и переработка. Как отмечалось, от-
ходы должны стать не мусором, а 
ценным вторсырьём. Все полномочия по 
сбору, вывозу, захоронению и переработке 
мусора были переданы специализирован-
ным компаниям. Кроме этого, вывоз отхо-
дов стал считаться отдельной услугой, а 
жильцы многоквартирных домов стали по-
лучать в своих платежках дополнительную 
услугу – «обращение с ТКО».  

С 2019 года обязанности по вывозу, пе-
реработке и утилизации твёрдых бытовых 
отходов были переданы от муниципальных 
ЖКХ региональным мусорным операто-
рам. Это частные компании, работу кото-
рых координирует Российский Экологиче-
ский Оператор (РЭО). Кроме этого, среди 

целей реализации программы «мусорной 
реформ» также значились: лицензирова-
ние услуг по утилизации мусора; строитель-
ство мусороперерабатывающих заводов; 
ликвидация несанкционированных свалок; 
сокращение числа мусорных полигонов; 
запрет незаконного выброса отходов.  

Так, например, с 1 октября 2018 года в 
России был запущен федеральный проект 
«Чистая страна», направленный на ликви-
дацию свалок, не отвечающих требова-
ниям законодательства, а до конца 2023 
года должны быть ликвидированы почти 
111 несанкционированных свалок в круп-
ных городах. В частности, наиболее сильно 
пострадавшие от несанкционированных 
свалок территории разместились в Новой 
Москве и в Московской области, где ве-
лась массовая застройка. В свою очередь 
Госдума приняла Закон об усилении ответ-
ственности за выбрасывание мусора из 

автотранспорта, этот документ был разра-
ботан Мосгордумой и Мособлдумой и под-
писан президентом. Теперь штрафы за 
сброс отходов в неположенном месте с ав-
томобилей и мотоциклов составляют для 
физических лиц от 10 до 15 тыс. рублей, для 
юридических – от 30 до 50 тыс. За это же 
действие с использованием грузовой тех-
ники штрафы кратно увеличиваются. Физ-
лицам – от 40 до 50 тыс. рублей, юрлицам 
– от 100 до 120 тыс. рублей. Кроме уве-
личения штрафов, закон предусматривает 
возможность конфискации транспортных 
средств у организаций при повторном на-
рушении норм обращения с отходами.  

Однако, как ранее отметила Счётная па-
лата, проведя проверку, «мусорная» реформа 
в России так полноценно и не заработала. По 
данным контролирующего органа, к 2020 
году перерабатывалось всего 7% отходов, 
остальное отправлялось на полигоны.  

Тему первых итогов «мусорной ре-
формы» в Москве при участии фракции 
КПРФ обсуждали на недавнем круглом 
столе в Мосгордуме. Как заметили собрав-
шиеся, мусорная реформа создала две со-
вершенно разные системы обращения с 
отходами. Одна из них – государственно-
монополистическая, вторая – рыночная, 
которой занимаются отдельные энтузиа-
сты, собирающие у жителей вторсырье. 
Раздельный сбор мусора присутствует в 
обеих системах, которые никак не пересе-
каются между собой, хотя географически 
это одни и те же дома и люди.  

В частности, член комиссии МГД по эко-
логической политике, депутат от КПРФ 
Елена Янчук считает, что «мусорная ре-
форма» пока не решает многие проблемы. 
«В целом наши выводы: мусорная реформа 
идет неудовлетворительно, медленными 
темпами, снижения объёмов отходов не 
происходит. Чтобы изменить вектор ре-
формы, нам нужно наладить более глубо-
кий раздельный сбор вторсырья, оконча-
тельно отделив органику и начав систем-
ный сбор опасных отходов.  

Подобную точку зрения высказала и де-
путат от КПРФ Екатерина Енгалычева: «Ко-
гда вводили так называемую «мусорную 
реформу», нам всем объясняли, что это 
улучшит экологию и сделает начисления за 
вывоз мусора более справедливыми. Но 
время идёт, мы регулярно получаем счета 
и видим, что они приходят не за фактиче-
ский объём вывозимых отходов, а исходя 
из общих нормативов накопления ТКО, вы-
раженных в количественных показателях 
объёма, что в разы поднимает стоимость 
обработки отходов.».  

Кроме этого, выступающие отметили и 
такую проблему: в Подмосковье и в 
Москве весь раздельный сбор мусора 
свёлся к тому, что были поставлены синие 
и серые контейнеры, а также бункеры для 
крупногабаритного мусора. Все они полны 
одними и теми же отходами. Чтобы этого 
избежать, нужно экопросвещение.  

Мария Климанова,  
по материалам СМИ

 

 Среди многих трудовых наград советской эпохи были 
медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», 
ордена Трудовой Славы трёх степеней, медаль «Ветеран 
труда». 

 Высшей же степенью поощрения было звание «Герой 
Социалистического Труда», с вручением медали «Золотая 
звезда» и ордена Ленина. Об этой почётной награде знает 
даже молодое поколение. Но мало кто уже помнит, что пер-
вой ступенькой на пути к вершинам трудового Олимпа 
было звание меньшее по значимости, но не менее ценное 
для награждённого. У этого звания была одна особенность 
– его надо было не просто заслужить, за него, как в боль-
шом спорте, надо было бороться, соревнуясь с коллегами 
из соседних цехов, школ, лабораторий, колхозов. 

Рассматривая старые мамины фотографии, я случайно 
увидел вложенное в альбом красное удостоверение и 
вначале подумал, что это какой-то производственный до-
кумент или пропуск. Это было удостоверение, подтвер-
ждающее, что его обладатель носит высокое звание Удар-
ника Коммунистического труда. 

 Слово «ударник» появилось в СССР в начале 30-х годов. 
В 1928 году был принят первый пятилетний план развития 
народного хозяйства страны. Почти сразу же была постав-

лена задача выполнить его досрочно. В трудовых коллек-
тивах максимальное внимание обращали на тех, кто мог 
проявить наибольшую активность, инициативу и энтузи-
азм. А ударниками стали называть работников, которые 
не жалели на рабочие задачи ни сил, ни личного времени. 
Тех, кто олицетворял ударный труд, который становился не 
только способом получения заработной платы, но фунда-
ментом строительства государства нового типа.  

Самые известные ударники становились героями в мас-
штабах всей страны. В сельском хозяйстве наиболее из-
вестными ударниками в 1930-х гг. стала трактористка 
Прасковья Ангелина, в период позднего СССР – комбай-
нёр Александр Фрайденберг. В сталелитейной промыш-
ленности прославился Макар Мазай. Донецкий шахтёр, 

выполнивший 14 норм по добыче угля, Алексей Стаханов 
стал основателем самостоятельного ударнического дви-
жения, получившего название «стахановское». Сразу 
после Великой Отечественной войны, когда возникли ев-
ропейские социалистические страны, советский опыт 
ударников приняли на вооружение трудящиеся ГДР, где 
родоначальником движения ударников стал Адольф Хен-
неке, Польши, которое возглавил Винценты Пстровский.  

Второе дыхание движение ударников в Советском Союзе 
обрело в конце 1950-х гг. 7 сентября 1958 газеты опубли-
ковали постановление Пленума ЦК КПСС о созыве XXI 
съезда партии для обсуждения контрольных цифр развития 
народного хозяйства СССР. 11 октября на собрании комму-
нистов и комсомольцев роликового цеха, а 13 октября того 
же года на общем собрании рабочих и служащих цеха депо 
Москва-Сортировочная – родине первого коммунистиче-
ского субботника 1919 года – было решено начать сорев-
нование за звание бригад коммунистического труда. На том 
же общем собрании коллектива цеха также решили принять 
социалистические обязательства нового характера, вклю-
чающие, помимо перевыполнения промфинплана, все-
общую учёбу и воспитание коммунистической сознательно-
сти. Соревнующиеся провозгласили своим девизом: 
«Учиться работать и жить по-коммунистически». 

 Инициатива была подхвачена по всей стране. Теперь 
уже соревновались не отдельные люди, а целые коллек-
тивы и даже предприятия. К 1963 году движение охватило 
более 26 миллионов трудящихся. За право носить почёт-
ное звание боролись 47 000 предприятий, 250 000 цехов 
и ферм, 1 380 000 бригад в различных отраслях народного 
хозяйства. 

 Советский опыт отношения к труду сегодня многие, кто 
живет по правилам общества потребления, считают неес-
тественным и надуманным. В условиях буржуазного обще-
ства, где процветает жажда наживы, жесточайшая экс-
плуатация труда рабочих, безработица, безнравствен-
ность и прочие «прелести» капитализма, думать по-другому 
они и не будут. 

Те же, кто продолжают считать себя советскими 
людьми, должны помнить, как всё было тогда, и рассказы-
вать об этом другим, в первую очередь молодёжи. 

 Игорь Чистяков

Советский опыт «Младший брат» Героя Труда
Добросовестный труд в Советском 

Союзе всегда пользовался почётом и ува-
жением, а сам труженик, от руководи-
теля крупного производства до простого 
рабочего, был окружен заботой госу-
дарства. И выражалось это не только в 
достойной, как бы сказали сейчас, конку-
рентноспособной заработной плате, но и 
в немалых моральных стимулах.

Мусорная реформа. 
Первые итоги


