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Abstract. The article analyzes the pollution of atmospheric and water resources, the waste 
generation and accumulation in the regions of the Russian Federation. The most unfavorable 
situation has developed in the Asian regions. According to official statistics of Rosstat, 
the Siberian and Far Eastern Federal Districts accounted for more than 35 % of Russian 
emissions and more than 80 % of the total generation of production and consumption waste 
in the Russian Federation in 2021. From the point of view of the authors, the main reason 
for the absence of positive changes in the Russian environmental situation is the lack of 
institutional transformations in the environmental sphere. The “polluter pays” principle still 
does not work effectively. The article discusses the reasons hindering the implementation 
of this mechanism (there are no scientifically based payment rates for negative impact on 
the environment, the system of environmental standards is constantly changing, there is 
not enough monitoring equipment to assess the state of the environment). The results of 
the researches can be used in the preparation of recommendations for improving the state 
environmental policy.
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Совершенствование институциональных  
механизмов сокращения негативного воздействия  
на окружающую среду
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Аннотация. В статье анализируется загрязнение атмосферных и водных ресурсов, 
образование и накопление отходов в регионах РФ. Наиболее неблагоприятная ситуация 
сложилась в азиатских регионах. Согласно официальной статистике Росстата, на долю 
Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в 2021 г. приходилось более 35 % 
общероссийских выбросов загрязняющих атмосферу веществ и более 80 % общего 
образования отходов производства и потребления в РФ. С точки зрения авторов статьи, 
основная причина отсутствия положительных изменений в российской экологической 
ситуации –  отсутствие институциональных преобразований в природоохранной 
сфере. До сих пор эффективно не работает принцип «загрязнитель платит». В статье 
обсуждаются причины, мешающие реализации этого механизма (отсутствие научно 
обоснованных ставок платежей за негативное воздействие на окружающую природную 
среду, несовершенство нормативной экологической системы, проблемы мониторинга 
качества окружающей среды). Результаты исследования могут быть использованы 
при подготовке рекомендаций по совершенствованию государственной экологической 
политики.

Ключевые слова: загрязнение водных и атмосферных ресурсов, образование 
и накопление отходов, Азиатская Россия, платежи за негативное воздействие 
на окружающую среду, экологические нормативы, система экологического 
мониторинга.

Научная специальность: 08.00.05 –  экономика и управление народным хозяйством.

Статья подготовлена по результатам исследования, проводимого при финансовой 
поддержке Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования 
России в рамках крупного научного проекта «Социально- экономическое развитие 
Азиатской России на основе синергии транспортной доступности, системных знаний 
о природно- ресурсном потенциале, расширяющегося пространства межрегиональных 
взаимодействий», Соглашение № 075–15–2020–804 от 02.10.2020 г. (грант 
№ 13.1902.21.0016).
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Введение и постановка проблемы
Несмотря на статистическое сокра-

щение валовых показателей воздействия 
на окружающую среду за последнее десяти-
летие (согласно статистике Росстата, объе-
мы сброса загрязненных сточных вод и вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ 
в 2021 г. составили около 70 % от уровня 
2010 г.), что во многом объясняется сохра-
нением практики самостоятельной подачи 
предприятиями экологической отчетности 
и смены методик установления экологиче-
ских нормативов и оценки атмосферных 
выбросов от передвижных источников, ка-
чество окружающей среды в регионах РФ 
не улучшается.

По оценкам Мирового банка, средне-
годовая концентрация мелкодисперсных 
частиц РМ2,5 (комплексный показатель 
загрязнения атмосферы, широко исполь-
зуемый в мировой практике) составляет 
в России с 2017 г. 16 мкг на куб.м. (соглас-
но данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), безопасный уровень 
для здоровья населения –  не более 10 мкг). 
Сохраняется высокое загрязнение водных 
природных ресурсов. По данным ОЭСР, 
почти половина населения страны употре-
бляет питьевую воду, не соответствующую 
санитарно- гигиеническим нормам ВОЗ. Са-
мыми грязными реками России являются 
Волга (входит в топ- десятку наигрязнейших 
рек мира), Днепр, Урал, Дон, Терек, Север-
ная Двина, Обь, Амур, Енисей и Колыма. 
Наиболее катастрофическая ситуация на-
блюдается в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, уровень обра-
зования которых в 2021 г. вырос более чем 
в два раза по сравнению с 2010 г.

Особенно неблагоприятная экологи-
ческая ситуация сложилась в Азиатской 
России, где имеются зоны со значительным 
накопленным ущербом окружающей сре-
де и зоны экологического бедствия (Бай-
кальская природная территория, Ангаро- 

Енисейский регион (Усолье- Сибирское, 
Саянск, Свирск, каскад ГЭС), Норильский 
район, Кузбасс, Западно- Сибирская нефте-
газовая провинция и др.).

Результатом нашего исследования яв-
ляется разработка мер совершенствования 
природоохранной политики в сферах обра-
щения отходов производства и потребле-
ния, регулирования загрязнения водных 
и атмосферных ресурсов. В данной статье 
будут рассмотрены направления совершен-
ствования механизма платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую природ-
ную среду.

Методология
Основной метод исследования –  ин-

ституциональный анализ, заключающийся 
в сборе и обработке опубликованных дан-
ных об объекте и предмете исследования. 
Объектом исследования является эконо-
мика Российской Федерации и ее регионов 
с учетом экологической ситуации, предме-
том –  комплекс мер природоохранной ма-
кроэкономической политики.

Для анализа были использованы ста-
тистические данные Росстата, информа-
ция ежегодных Государственных докладов 
«О состоянии и об охране окружающей 
среды РФ», статистические и информаци-
онные данные Мирового банка, всемирных 
организаций (ВОЗ и ОЭСР). Методологи-
ческую основу проведенного исследования 
также составили труды отечественных уче-
ных по рассматриваемым проблемам.

Среди российских представителей эко-
логической экономики наибольший вклад 
в изучение российских экологических 
проблем внесли такие ученые, как С. Бо-
былев, И. Глазырина, А. Голуб, К. Гофман, 
В. Гурман, А. Гусев, В. Данилов- Данильян, 
И. Красовская, М. Лемешев, Д. Львов, 
А. Марголин, П. Олдак, Г. Сафонов, В. Пар-
фенов, Р. Перелет, Б. Порфирьев, Е. Рюми-
на, Е. Ушаков, Н. Федоренко, Т. Хачатуров, 
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Е. Шварц, А. Шевчук и многие другие. Ак-
центируется внимание на более негатив-
ной экологической ситуации, сложившейся 
в регионах Азиатской России и Дальнего 
Востока, в работах (Stepanko, Tkachenko, 
2020; Zabortseva et al, 2020; Maksyutova et al, 
2021; Nacheva et al, 2021; Gordeev et al, 2022; 
Korytnyi et al, 2019; Dondokov et al, 2019; 
Glazyrina et al, 2019; Gilmundinov, Tagaeva, 
2021) и других научных трудах. Экономи-
ческим методам природоохранной поли-
тики посвящены исследования, резуль-
таты которых представлены в (Riumina, 
2009; Burmatova, 2021; Ivanova, Tagaeva, 
2020; Nazarov, 2021; Glazyrina, Zabelina, 
2021) и в других работах. В частности, 
в (Glazyrina et al, 2017) сделана попытка оце-
нить эффективность природоохранных ин-
ститутов России в деятельности по предот-
вращению деградации водных экосистем. 
Установлено, что размеры экологических 
платежей для компаний, эксплуатирующих 
природные ресурсы, таковы, что они не мо-
гут стимулировать практически никакие 
природоохранные инициативы. В статье 
(Glazyrina, 2020) рассматривается вопрос 
о том, насколько существующие в России 
институты платного природопользования 
способствуют решению задач перехода 
к «зеленой» экономике. Также дается отри-
цательный ответ.

Результаты и их обсуждение
В большинстве развитых стран доста-

точно эффективно работает принцип «за-
грязнитель платит». Этот принцип отражен 
в российском законе «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 г. в ст. 16 в виде 
платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду (НВОЗ). Являясь теоретиче-
ски научно обоснованным механизмом, он, 
к сожалению, не работает на практике, так 
как не выполняет своих компенсационных 
и стимулирующих функций.

Мизерные размеры платежей не позво-
ляют стимулировать внедрение природоох-
ранных технологий, так как предприятиям 
проще заплатить за загрязнение из- за низ-
ких ставок платежей, а не внедрять при-
родозащитные технологии. Так, например, 

ставка платы за выбросы пыли каменного 
угля в атмосферный воздух в 2022 г. со-
ставила 67,12 руб. за тонну. Совсем симво-
лический характер также имеют платежи 
за отходы V класса опасности добываю-
щей промышленности (1,14 руб. за тонну). 
Не на все загрязняющие вещества установ-
лена плата за НВОС (нет платежей за оксид 
железа, пентан, гексан, бутан, углекислый 
газ и др.). Альтернативой плате за выбросы 
парниковых газов могла бы стать система 
платежей за превышение квоты выбросов 
парниковых газов. Однако эксперимент 
по квотированию выбросов парниковых га-
зов на Сахалине (с сентября 2022 г. по ко-
нец декабря 2028 г.), также проводится не-
последовательно. Закон о торговле квотами 
на углеродные выбросы был принят уже 
в июле 2021 г., а взимание платежей за пре-
вышение квоты выбросов парниковых газов 
началось лишь с 1 марта 2023 г. и составит 
всего лишь 1 тыс. руб. за одну тонну экви-
валента CO2.

Индексирование платежей за НВОС 
отстает от темпов инфляции, так, напри-
мер, в 2022 г. ставки платы были проиндек-
сированы на 19 % по сравнению с 2018 г., 
хотя дефлятор ВВП, по данным Росстата, 
составил 141 % за этот же период. К сожа-
лению, за счет аккумулированных плате-
жей за НВОС не удастся покрыть расходы 
на ввод в действие природоохранных ос-
новных фондов и приобретение материалов 
для их функционирования из- за удорожа-
ния оборудования, сырья и материалов.

Аккумулирование собранных плате-
жей за НВОС в специальные экологические 
фонды (как это было до 2001 г.) позволи-
ло бы использовать собранные средства 
по прямому назначению (на природоох-
ранные цели). В настоящее время платежи 
поступают в региональные бюджеты, где 
растворяются в общих налоговых посту-
плениях и направляются на другие «более 
важные» цели, не имеющие природоохран-
ного назначения.

Так как ставки экологических пла-
тежей зависят от степени превышения 
нормативов загрязнений, необходимо со-
вершенствование системы экологических 
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нормативов. В настоящее время часто 
меняются нормативные показатели, что 
дезинформирует природопользователей: 
только они привыкают к одной системе 
показателей, как нужно осваивать новую. 
Так, в 2015 г. предельно допустимые вы-
бросы (ПДВ) стали нормативами допусти-
мых выбросов (НДВ), к которым добави-
лись еще технологические нормативы (ТН). 
Временно согласованные выбросы (ВСВ) 
и сбросы (ВСС) превратились во времен-
но разрешенные выбросы (ВРВ) и сбросы 
(ВРС). Авторы новых правил нормирова-
ния объясняют изменения актуализацией 
требований к объектам негативного воздей-
ствия на окружающую среду, хотя смысл 
показателей не изменился. Скорее всего, 
основная причина изменений –  возмож-
ность корректировки допустимой нагрузки 
без должных обоснований (новые показа-
тели –  новые цифры). Если уж менять си-
стему нормирования, то нужно переходить 
к квотированию –  оценивать совокупное 
воздействие всех источников выбросов 
и сбросов и использовать эту оценку для 
определения допустимого вклада каждо-
го источника в загрязнение окружающей 
среды. Причем для атмосферных выбросов 
квоту следует определять с учетом вкла-
да выбросов от передвижных источников. 
Иначе может сложиться такая ситуация: 
каждое предприятие действует в пределах 
НДВ и НДС (нормативы допустимых сбро-
сов) или ВРВ и ВРС, а суммарная нагрузка 
на окружающую среду превышает допу-
стимые ассимиляционные возможности. 
С 2020 г. началась работа по организации 
эксперимента по квотированию выбросов, 
однако сроки выполнения этапов экспери-
мента не соблюдаются. Логично, что расчет 
квот должны были выполнять территори-
альные органы Росприроднадзора, однако 
все работы по квотированию были переда-
ны на аутсорсинг, часто не компетентным 
организациям. Таким образом, по мнению 
специалистов, эксперимент по квотиро-
ванию выбросов потерял смысл (Sorokin, 
2021).

Что, с нашей точки зрения, совсем не-
допустимо –  из- за вводимых в последнее 

время в практику изменений показате-
ли предельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих атмосферу и водные 
ресурсы веществ повышались по мно-
гим загрязняющим веществам начиная 
с 2014 года, в результате чего наши города 
становились более «чистыми». В 2021 г. 
ситуация по атмосферным ПДК сменилась 
на противоположную –  нормативы стали 
снижаться. Таким образом, количество го-
родов Приоритетного списка (с очень высо-
ким уровнем загрязнения атмосферы) резко 
возросло (рис.). Такая неразбериха в норма-
тивах крайне нежелательна: администра-
ция городов, которые то попадают в список, 
то исключаются из него (Абакан, Братск, 
Красноярск, Лесосибирск, Новокузнецк 
и др.), не могут понять –  в загрязненном или 
относительно чистом городе проживают их 
жители (от экологического статуса зависит 
природоохранная политика). К сожалению, 
в сфере водопользования гигиенические 
нормативы ПДК только увеличиваются, по-
этому загрязненные сточные воды все боль-
ше перестают считаться «загрязненными».

Эффективная работа механизма эколо-
гических платежей будет возможна только 
при организации системы мониторинга 
за загрязнением окружающей среды. Без 
фиксирования реальных загрязнений, осу-
ществляемых предприятиями (для чего 
нужен мониторинг), система платежей 
за НВОС не будет эффективной. В настоя-
щее время недостаточно мониторингового 
оборудования для наблюдения за состоя-
нием атмосферы, станции неравномерно 
охватывают территории наблюдения. На-
пример, в огромном по территории Крас-
ноярском крае расположено столько же 
станций (18), что и в Кемеровской области 
(площадь которой в 25 раз меньше террито-
рии Красноярского края).

План мероприятий по реализации феде-
рального проекта «Чистый воздух» в 2018 г. 
предусматривал до мая 2020 г. провести 
инструментальные обследования загряз-
нения атмосферного воздуха в 12 крупных 
промышленных центрах (из них –  в шести 
азиатских городах: в Братске, Красноярске, 
Новокузнецке, Норильске, Омске и Чите) 



– 1515 –

Vadim M. Gilmundinov and Tatiana O. Tagaeva. Improving Institutional Mechanisms for Reducing Negative Environmental…

и до июля 2020 г. внедрить информацион-
ную систему анализа качества атмосфер-
ного воздуха в этих городах. К сожалению, 
это до сих пор не сделано, хотя это нужно 
было уже сделать во всех городах с высо-
ким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, а не только в горо-
дах, обозначенных в федеральном проекте 
(Sorokin, 2021). От внедрения информаци-
онной системы зависит успех эксперимен-
та по квотированию выбросов, о котором 
было сказано выше. Необходимо отметить, 
что в национальном проекте «Экология» 
ничего не сказано о необходимости квоти-
рования сброса сточных вод и создания ин-
формационной системы анализа качества 
водных ресурсов.

Заключение
Отсутствие механизмов стимулирова-

ния «зеленого финансирования» тормозит 
как проведение начатых экспериментов, так 
и текущей природоохранной деятельности. 
Большие затраты требуются в настоящее 
время для реконструкции и модернизации 
устаревших водоочистных систем, своев-
ременное возмещение выбытия основных 

фондов которых не осуществлялось в по-
ложенные по эксплуатационным норма-
тивам сроки и, соответственно, состояние 
которых достигло в настоящее время кри-
тического. Значительные объемы затрат 
требуются для создания системы автома-
тического контроля над загрязнением ат-
мосферных и водных ресурсов, движением 
отходов производства и потребления. Необ-
ходима реконструкция хвосто- и шламохра-
нилищ. Большинство этих сооружений 
было построено в 1970-е годы, когда еще 
не было осознания опасности накопления 
промышленных отходов и требования к их 
размещению были занижены. Во многих 
хранилищах образовались разломы, трещи-
ны, через которые особо вредные вещества 
(цинк, свинец, ртуть, мышьяк) попадают 
в окружающую природную среду. Особую 
опасность представляют не размещенные 
отходы.

Все эти мероприятия требуют так-
же значительных финансовых вложений. 
К сожалению, в современных условиях 
все меньше надежд возлагается на нацио-
нальный проект «Экология». По мнению 
специалистов, на увеличение количе-

Рис. Количество городов Приоритетного списка за период 2010–2021 гг.  
Источник: данные Росгидромета

Fig. The number of cities on the Priority List for the period 2010–2021. 
Source: data of Roshydromet
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ства мониторинговых станций не хватает 
средств даже в рамках федерального про-
екта «Чистый воздух» (на реализацию это-
го проекта в 2019–2024 гг. было выделено 
500 млрд руб.: в 2019 и 2020 гг. предназна-
ченные по проекту деньги до регионов так 
и не дошли из- за отсутствия в Минпри-
роды правил предоставления бюджетных 
трансферов, в 2020–2021 гг. произошло 
секвестирование расходов проекта из- за 
экономических проблем, связанных с пан-
демией.

Повышение эффективности механизма 
платежей за НВОС помогло бы аккумули-
ровать финансовые средства для решения 
выше обозначенных проблем. Конечно, 
очевидно, что решать поставленную задачу 
необходимо в комплексном взаимодействии 
с изменением всей налоговой системы для 
избегания усиления налогового пресса 
на предприятия. Предлагается переориен-
тировать налоговую политику на решение 
природоохранных проблем при общем сни-
жении прямых налогов.
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