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ВВЕДЕНИЕ 

В числе важнейших проблем, которые приходится решать каждому про-

мышленному предприятию, — организация системы экологически безопасного 

обращения с отходами производства и потребления. Причем к этому его под-

талкивает необходимость как исполнения требований законодательства Рос-

сийской Федерации в области охраны окружающей среды, так и сокращения 

экономических издержек при обращении с отходами. Хозяйственная практика 

на промышленных предприятиях показывает, что инвестирование в новые ма-

лоотходные технологии и технологии переработки образующихся отходов дает 

со временем экономический эффект, покрывающий расходы на внедрение этих 

технологий. Поэтому все чаще предприятия не ограничиваются формальным 

исполнением экологических требований, а ориентируются на формирование 

системы управления отходами, позволяющей оптимизировать их потоки [1]. 

Процесс формирования системы управления отходами является многоста-

дийным. На первой стадии предприятие ориентируется на исполнение требова-

ний, предъявляемых законодательством Российской Федерации в области об-

ращения с отходами. Эти требования включают: организацию и ведение пер-

вичного учета отходов на предприятии; установление свойств отходов и их 

классов опасности для окружающей природной среды; паспортизацию опасных 

отходов; профессиональную подготовку лиц, допущенных к обращению с 

опасными отходами; получение всех необходимых разрешительных докумен-

тов на обращение с отходами; представление ежегодной статистической отчет-

ности об управлении отходами, а также организацию текущего производствен-

ного контроля образования отходов и обращения с ними. Эта стадия является 

фундаментом для разработки будущей системы управления отходами на пред-

приятии как части системы управления окружающей средой. Уже при подго-

товке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР) становится очевидной необходимость совершенствования отдель-

ных процессов и оптимизации потоков отходов, а также намечаются позиции 

для такого совершенствования и закладываются основы для принятия соответ-

ствующих управленческих решений. 

На второй стадии проводится анализ проектных документов и аудит отхо-

дов в целях идентификации приоритетных направлений в области обращения с 

отходами на предприятии, требующих улучшения. С учетом этих направлений 

вырабатывается стратегия обращения с отходами и определяется политика в 

области управления отходами. С учетом выработанной стратегии проводится 

разработка мероприятий по минимизации образования и опасных свойств отхо-

дов, максимальной их переработке и экологически безопасному размещению. 

На завершающей стадии процесса систематизируется опыт, полученный на 

предыдущих стадиях в результате использования административных и анали-

тических инструментов, применения новых технологических и технических 

решений, управленческого консультирования.  

Теоретическая база для решения этих проблем, овладение системой управ-

ления отходами, знание нормативно-законодательной базы для обеспечения 

экологической безопасности на предприятии — все это предлагается при осво-
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ении дисциплины «Экологическая безопасность при обращении с опасными от-

ходами» (Управление отходами на промышленных предприятиях).  

В процессе изучения данной дисциплины студентам предлагается ознако-

миться с законодательной базой в области обращения с отходами, механизмами 

обеспечения экологической безопасности, нормированием, лицензированием, 

паспортизацией, получением комплексных разрешений, наилучшими доступ-

ными технологиями. Знакомство с информационным обеспечением этой дея-

тельности, ведением учета, отчетностью, особенностями обучения работников 

предприятий, позволит в будущем студентам наладить процесс обращения на 

законодательном уровне. 

В конце каждой главы студентам предлагаются контрольные вопросы для 

проверки своих теоретических знаний в области безопасного обращения с от-

ходами. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

1.1. Юридические понятия экологической безопасности 
современной России 

 Экологическая безопасность России — иерархическое, многофункцио-
нальное социально-правовое явление, а его обеспечение — динамичный и по-
рой весьма дорогостоящий вид юридически значимой деятельности. 

Само понятие «экологическая безопасность» является синтезирующим, и 
находит отражение не только в экологическом законодательстве, но и в других 
правовых общностях [2, 3]. 

В теоретическом плане вопросы экологической безопасности рассматрива-
лись, начиная с 80-х годов прошлого века такими экологами-юристами, как 
С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, М.И. Васильева, В.П. Виноградов, А.К. Голи-
ченков, В.Д. Ермаков, Б.В. Ерофеев, Э.Н. Жевлаков, ТВ. Злотникова, В.В. Пет-
ров, А.А. Тер-Акопов и др. 

Проблема экологической безопасности обсуждалась на научно-
практических семинарах, конференциях, проводимых ведомственными органи-
зациями и Российской академией наук; в 90-е годы выполнялась комплексная 
федеральная программа «Экологическая безопасность России»; достаточно об-
стоятельный анализ проблем проводился Межведомственной комиссией Совета 
Безопасности РФ по экологической безопасности, Министерством природных 
ресурсов России и другими ведомствами. Однако проблема обеспечения эколо-
гической безопасности сегодня трактуются и понимается неоднозначно, отсут-
ствует общепризнанная терминология в этой области.  

Для выработки адекватного реалиям российского бытия, одновременно 
«жизнеспособного» в теоретическом и практическом планах понятия «экологи-
ческая безопасность», требуется рассмотреть ряд существенных признаков 
данного явления, четко определить предмет, к которому применяется исследу-
емый феномен, преодолеть некоторые устоявшиеся противоречия и неточности 
мировоззренческого характера. 

1. Экологическая безопасность — вид национальной безопасности Рос-

сии. При всей очевидности данного тезиса, между данными категориями име-
ется существенное различие. Речь идет о критериях оценки реальности угрозы. 

В отношении национальной безопасности нередки политические спекуля-
ции в угоду политическим мотивам. 

Применительно к экологической безопасности угрозы всегда реальны. 
Именно судя по реальности угроз экологической безопасности можно сделать 
вывод о том, что современное состояние экологической сферы России мо-
жет быть охарактеризовано как критическое. 

В отечественных СМИ приводятся шокирующие цифры об угрозах эколо-
гической безопасности России, о громадном ущербе, наносимом экологии гос-
ударства. 

В экологическом законодательстве сформулировано множество требова-
ний экологической безопасности, например требования к проектированию, 
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строительству, эксплуатации предприятий; требования при использовании хи-
мических веществ; требования к продукции, технике и т.п. 

Анализ экологических требований позволяет сделать вывод: все они в той 

или иной мере сводятся к обязанности соблюдения и исполнения при осу-

ществлении любых видов хозяйственной или иной деятельности нормативов 

качества окружающей среды, сформулированных в ст. 19—33 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» [10]. 

2. Экологическая безопасность — особое социально-правовое явление. 

Вместе с тем, его дефинитивный статус остается неопределенным, что делает за-

труднительной его правовую оценку, решение вопросов, связанных с регулиро-

ванием соответствующих отношений и вопросов юридической ответственности. 

Понятие экологической безопасности употребляется во многих законода-

тельных актах, активно используется в политических, экономических, правовых 

и научных дискуссиях, что указывает на важность отражаемых этим понятием 

явлений. Между тем единого законодательного, однозначного научного опреде-

ления этого явления не существует. Подобная неопределенность затрудняет ана-

лиз сущности и социально-правового статуса самого явления экологической без-

опасности, не позволяет выделить ее из системы родственных отношений при-

родопользования, охраны окружающей природной среды, безопасности и др. 

Уже на понятийном уровне, очевидно, что речь идет о «стыковом», погра-

ничном между экологией и безопасностью явлении, не объясняемом в полной 

мере ни экологией, ни безопасностью, но для объяснения, которого требуется 

синтез знаний и того, и другого. 

3. С позиции гносеологического генезиса экология возникла как область 

знания о взаимоотношении организмов с окружающей их средой; она рас-

крывала общие, вначале преимущественно биологические закономерности 

жизнедеятельности и развития организмов под воздействием изменений, про-

исходящих в окружающей среде, в т. ч. таких изменений, которые генерирова-

ны самими этими организмами. 

В дальнейшем из общей экологии выделилась экология социальная, которая 

вычленила из организмов человеческое общество и изучает его взаимодействие с 

природной средой. В сфере социальной экологии с необходимостью формирует-

ся экологическое право, которое решает задачи регулирования общественных 

отношений, возникающих по поводу пользования обществом объектами природ-

ной среды. Создается законодательство, которое закрепляет порядок рациональ-

ного природопользования и осуществляет охрану природной среды. 

Углубленное изучение процессов взаимодействия социума с природой 

привело к пониманию исключительной роли в них отдельного человека, инди-

вида. Появилась необходимость исследовать отношение к природе не только 

общества, но и человека как некоторого относительно самостоятельного орга-

низменного образования. Это то первичное отношение, на котором строится 

социальная экология и экология в целом. Возникла сфера знаний, именуемая 

экологией человека. 

Экологическая безопасность как правовая и научная категория появилась в 

связи с потребностью исследовать процессы воздействия природной среды на 

безопасность человека, общества и государства, обусловленной появлением на 
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статистически обнаруживаемом уровне фактов, свидетельствующих о превра-

щении объектов природы в источник социальных угроз. 

4. В концептуальном смысле экологическая безопасность интегрирует в 

себе как вопросы защиты природы, так вопросы защиты человека и социу-

ма в целом от опасного действия природных факторов. 

Экологическая безопасность как теория имеет своим объектом безопас-

ность человека, общества и государства, а предметом — связь этой безопасно-

сти с изменениями, происходящими в окружающей природной среде. 

5. Экологическая безопасность не имеет уровней безопасности. В дан-

ном случае речь не идет об уровнях территориального распространения опас-

ности, например, локальном или глобальном. Речь идет о признании отсут-

ствия каких-либо допустимых параметров опасности. 

С позиции онтологии термин «экологическая безопасность» означает ис-

ключение опасности, исходящей от природной среды для отдельного чело-

века, общества и государства. Именно возникновение таких опасностей и вы-

звало к жизни феномен экологической безопасности. 

В этой связи следует согласиться с точкой зрения, что «безопасность не 

может быть низкой или высокой, — она либо есть, либо ее нет». Другой во-

прос — какова полнота, насыщенность юридического обеспечения экономиче-

ской безопасности, скажем, по отраслям права. В этом случае оценке подверга-

ется не безопасность, а система ее правового обеспечения».  

6. Экологическая безопасность имеет системный характер проявле-

ния. Обусловлено это тем, что экологическая опасность, как правило, возникает 

и проявляется в системе других опасных факторов: социальных, экономиче-

ских, технологических, организационно-хозяйственных и т.п. 

Проблема экологической безопасности возникла одновременно с такими 

видами безопасности, как экономическая, технологическая, химическая, радиа-

ционная и т.д. 

Средства защиты человека (общества, государства) имеют единую линию, 

обусловленную определенными фундаментальными социально-

экономическими преобразованиями. Не может быть экологического кризиса 

при отсутствии кризиса экономического, поскольку негативные экологические 

тенденции всегда обнаруживаются и могут быть вовремя пресечены при нали-

чии материальных возможностей и политической воли. Экологически опасные 

ситуации не могут возникнуть при обеспеченности радиационной, химической, 

технологической и иной безопасности. Таким образом, система опасностей 

действует комплексно, во взаимосвязи, из чего следует важный для правового 

регулирования вывод о необходимости комплексного подхода к организации 

противодействующих опасностям мероприятий. Нельзя бороться с экологиче-

скими или иными опасностями, вкладывая силы и средства преимущественно в 

одну (экологическую или техническую) сферу. Необходимо параллельное ре-

шение проблем безопасности во многих направлениях. 

7. Экологическая безопасность напрямую зависит от правильного вы-

бора объекта защиты. По мнению Б.В. Ерофеева, индивидуализация природ-

ных объектов позволяет рассматривать их не только как природные (матери-

альные) объекты, но и как юридические объекты, для которых характерны нор-
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мы и правила их эксплуатации, охраны, оборота, представляющие собой по су-

ществу законность и правопорядок в экологических правоотношениях. 

Промышленно-хозяйственная и иные виды деятельности реализуются в 

процессе взаимодействия общества и природы в формах: природопользования, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, неспособность общества организовать 

природопользование, исключающее негативное антропогенное воздействие на 

окружающую среду, приводит к возникновению проблемы ее охраны. В свою 

очередь неэффективность охраны приводит к проблеме обеспечения экологиче-

ской безопасности. 

В соответствии с Законом «О безопасности» от 5 марта 1992 года безопас-

ность — состояние защищенности жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внешних и внутренних угроз (ст. 1) [14]. Определением 

устанавливаются основные объекты безопасности — личность, общество и гос-

ударство. Подчеркнем то обстоятельство, что безопасность (как состояние за-

щищенности от угроз) — это свойство, качество объекта безопасности (объекта 

защиты). Угрозы жизненно важным интересам защищаемых объектов могут 

быть техногенного и природного происхождения. 

Весь спектр объектов безопасности может быть определен исходя из ана-

лиза: 

‒ перечня объектов безопасности (ст. 1 Закона «О безопасности») [14]; 

‒ перечней объектов охраны окружающей природной среды (ст. 4 Закона 

«Об охране окружающей природной среды» [10];  

‒ предназначения Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 10 Феде-

рального закона «Об обороне») [13]; 

‒ объектов защиты (преамбула к Федеральному закону «О защите населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера» [17], ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» [20], ст. 1 

Федерального закона «О радиационной безопасности населения» [23], Феде-

ральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» [22], «О безопасности гидротехнических сооружений» [15], «Об 

охране атмосферного воздуха» [9], Земельного кодекса РФ [4]). 

Одним из важнейших объектов безопасности является предприятие. 

Именно предприятие в условиях рыночной экономики и проведения правовой 

реформы в России становится центром сосредоточения первоочередных про-

блем, в том числе в экологической сфере. Другим важнейшим объектом без-

опасности являются природные объекты, пользование которыми осуществляет 

предприятие в процессе своей основной деятельности. 

Объекты, которые защищаются от угроз техногенного характера и от эко-

логических угроз, образуют четко выраженную иерархию:  

‒ личность (гражданин);  

‒ предприятие;  

‒ природный объект;  

‒ муниципальное образование (или особо охраняемая природная террито-

рия);  

‒ субъекты Российской федерации;  
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‒ Россия;  

‒ Россия и сопредельные с Россией государства. 

В зависимости от объекта экологической безопасности различаются виды 

безопасности:  

‒ индивидуальная,  

‒ локальная,  

‒ местная,  

‒ территориальная,  

‒ региональная,  

‒ национальная,  

‒ межгосударственная (глобальная, планетарная). 

8. Категория «экологическая безопасность» имеет широкое распро-

странение в законодательном массиве. Она закреплена Конституцией РФ 

(ст. 72) [6], международными актами, Федеральным конституционным законом 

«О Правительстве Российской Федерации» (ст. 18) [21], Законом «О безопасно-

сти» (ст. 13) [14], Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ, 

классификатором правовых актов, одобренным Указом Президента РФ от 

15 марта 2000 г. № 511, иными нормативными правовыми актами. 

Рекомендательный законодательный акт «О принципах экологической без-

опасности в государствах Содружества», принятый постановлением Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 

Государств от 29 декабря 1992 г. и одобренный Государственной Думой РФ 

(постановление от 20 апреля 1994 г. № 96-1 ГД), определяет экологическую 

безопасность как состояние защищенности личности, общества и государ-

ства от последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а 
также стихийных бедствий и катастроф (ст. 1).  

Близкое к данному определение экологической безопасности закреплено 

проектом Конвенции об экологической безопасности. Инициативой его подго-

товки выступила Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ; 

проект одобрен решением 9 сессии Межгосударственного экологического сове-

та от 1 декабря 1998 г. № 19 (г. Тбилиси), которым рекомендована его даль-

нейшая разработка. 

В Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ [10] устранен пробел: в ранее действовавшем Законе РСФСР от 

19 декабря 1991 г. № 2061-1 «Об охране окружающей природной среды» 

не было четкого определения понятия экологической безопасности. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» под 

экологической безопасностью понимается состояние защищенности при-

родной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  
Однако, определив понятие «экологическая безопасность», Закон не выде-

лил требований по ее обеспечению. В результате понятие «экологическая без-

опасность» оказалось декларативным, что препятствует определению места от-

ношений по обеспечению экологической безопасности в системе общественных 

отношений, возникающих по поводу использования и охраны окружающей 
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среды. Такое положение может привести к дублированию мероприятий по 

охране окружающей среды. Об этом, в частности, свидетельствует сложная 

судьба федерального закона «Об экологической безопасности», который нахо-

дился в разработке с 1993 г. и после принятия его Государственной Думой в 

1996 г. не был одобрен Советом Федерации. 

Вместе с тем, хотя новый Закон «Об охране окружающей среды» опреде-

ляет понятие «экологическая безопасность», в науке экологического права нет 

единого мнения относительно определения и содержания этого понятия. 

9. Цель обеспечения экологической безопасности — достижение такого 

социального состояния, когда при минимуме условий каждый человек может 

реализовать свое конституционное право на благоприятную окружающую сре-

ду, являющееся условием реализации конституционных прав человека на жизнь 

и охрану здоровья. 

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасно-

сти» [14] признает экологическую безопасность важнейшим видом безопасно-

сти наряду с государственной, экономической, общественной, оборонной, ин-

формационной и определяет общие для всех видов безопасности понятия (ст. 

1—3, 13). 

Безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

10. Для определения понятия «экологическая безопасность» важно выяс-

нить его соотношение с понятием «окружающая среда». 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет окружа-

ющую среду как совокупность компонентов природной среды, природных, 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. Под ком-

понентами природной среды понимается земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные поды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про-

странство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для суще-

ствования жизни на Земле (ст. 1). 

Окружающая среда в комплексе и ее отдельные элементы, интересы чело-

века, связанные с окружающей средой, являются объектами, по поводу которых 

возникают общественные отношения, регулируемые экологическим правом. В 

научной и учебной литературе по экологическому праву в качестве предмета 

угроз рассматриваются истощение природных ресурсов и ухудшение экологи-

ческой ситуации в стране. 

Таким образом, цели обеспечения экологической безопасности не тожде-

ственны целям охраны окружающей среды и природопользования и соотносят-

ся как частное и целое. 

Безусловно, биологическое разнообразие и эстетическое богатство окру-

жающей среды имеют большое значение для человека, особенно для поддержа-

ния его психического здоровья. Однако статистические исследования показы-

вают: для психического и физического здоровья россиян опаснее загрязнение и 

деградация окружающей среды, которые приводят к потере ею свойств, поз-

воляющих выполнять функцию жизнеобеспечения. 
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Чтобы определить, какое место занимают отношения по обеспечению эко-

логической безопасности среди отношений по охране окружающей среды и 

природопользованию, необходимо обратиться к Закону «О безопасности», в ст. 

3 которого сформулировано понятие угрозы безопасности как совокупности 

условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам лич-

ности, общества и государства. 

Основываясь на этом положении, следует заключить, что угроза экологи-

ческой безопасности должна создавать реальную или потенциальную опас-

ность для существования личности, общества и государства. 

Главная угроза для экологической безопасности современной России — 

хозяйственная или иная деятельность, служащая причиной изменения химических 

и биологических условий жизни человека и истощения окружающей среды. 

Для нашей страны эта угроза особенно велика из-за преимущественного 

развития топливно-энергетических отраслей промышленности; отсутствия или 

ограниченного использования ресурсосберегающих технологий; нарастания 

тенденции использования российской территории в качестве места захоронения 

опасных отходов и веществ, а также размещения на ней вредных производств. 

Таким образом, если экологическое законодательство, состоящее из при-

родоресурсных и природоохранных нормативно-правовых актов, а также эко-

логизированных правовых норм, в целом регулирует отношения в сфере осу-

ществления всех видов деятельности, связанных с влиянием на окружающую 

среду, то его составная часть — законодательство в области обеспечения 

экологической безопасности — регулирует отношения в сфере осуществле-

ния хозяйственной или иной деятельности, представляющих опасность для 

существования и прогрессивного развития личности, общества и государства. 

11. Критерием, определяющим угрозу экологической безопасности от хо-

зяйственной или иной деятельности, является экологический риск. В соответ-

ствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» под экологи-

ческим риском понимается вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызнанного негатив-

ным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера (ст. 1). 

Экологический риск как качественная и количественная мера опасности 

предполагает наличие нескольких его видов. Так, ст. 7 Федерального закона от 

5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности» [16] в зависимости от степени потенциальной опас-

ности устанавливает четыре уровня риска потенциально вредного воздей-

ствия генно-инженерной деятельности на здоровье человека. К первому уров-

ню относят риск, соответствующий работам, не представляющим опасности 

для здоровья человека, и сопоставимый с риском при работе с непатогенными 

микроорганизмами, а к четвертому — соответствующий работам, представля-

ющим опасность для здоровья, сопоставимый с риском при работах с возбуди-

телями особо опасных инфекций. 

Международной комиссией по радиологической защите введены понятия 

риска чрезмерного, предельно допустимого и приемлемого. 
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Следует согласиться с мнением разработчиков Концепции экологической 

безопасности Российской Федерации, что для оценки приемлемости различных 

уровней экологического риска на первом этапе можно ограничиться рас-

смотрением риска лишь тех вредных последствий, которые, в конечном 

счете, приводят к смертельным исходам, поскольку для этого имеются до-

статочно надежные статистические данные. 

12. Угрозами для экологической безопасности являются такие виды хо-

зяйственной или иной деятельности, которые оказывают вредное воздействие 

на окружающую среду и могут привести к увеличению количества заболеваний 

и смертельных исходов среди населения, обусловленных состоянием окружа-

ющей среды, что в итоге представляет опасность для общества и государства. 

В отличие от угрозы гибели от загрязнения окружающей среды, угроза гибе-

ли людей от истощения природных ресурсов (полезных ископаемых, водных, лес-

ных, земельных и других ресурсов) на современном этапе развития общества ме-

нее вероятна. Однако эти две проблемы взаимосвязаны. Можно с уверенностью 

предположить, что в дальнейшем угроза гибели людей в результате полного 

истощения природных ресурсов станет не менее реальной, чем гибель от за-
грязнения. Это важно учитывать, обеспечивая экологическую безопасность. 

Перечни видов и объектов хозяйственной или иной деятельности, пред-

ставляющие собой угрозу экологической безопасности, закреплены в ст. 11 и 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» [12], в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» [22]. 

Основным условием осуществления хозяйственной или иной деятельности 

должно стать их соответствие правовым экологическим требованиям. 

Обеспечение экологической безопасности достигается путем разработки, 

и реализации комплекса мер по противодействию (профилактике) совершению 

экологических правонарушений, посягающих на установленные администра-

тивным, экологическим и иным законодательством экологические права граж-

дан и порядок сохранности природных ресурсов и создающих потенциальную и 

реальную опасность жизненно важным интересам личности, общества и госу-

дарства в сфере экологии. 

Резюмируя, можно сказать, что экологическая безопасность — юридиче-

ско-организационная защищенность личности, общества и государства, осно-

ванная на комплексе мер по прогнозированию, предотвращению либо компен-

сации наступления негативных экологических событий и явлений. 

 

 

1.2. Федеральные законы в области обращения  
с отходами в Российской Федерации 

Анализ действующей в России нормативно-законодательной документа-

ции, регулирующей обращение с отходами, свидетельствует, что она подразде-

ляются: 

‒ на кодексы;  

‒ федеральные законы;  
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‒ постановления Правительства Российской Федерации;  

‒ технические регламенты;  

‒ санитарные нормы и правила;  

‒ строительные нормы и правила;  

‒ стандарты и технические условия;  

‒ ведомственные нормы и правила;  

‒ законодательные и нормативные акты субъектов Российской Федерации;  

‒ муниципальные нормативные и правовые акты [3].  

Федеральные законы определяют основные полномочия Российской Фе-

дерации в области обращения с отходами. В них прописаны: 

‒ единая государственная политика в области обращения с отходами; 

‒ компетенции специально уполномоченных федеральных органов испол-

нительной власти в области обращения с отходами;  

‒ разработка, утверждение и реализация федеральных целевых программ;  

‒ лицензирование деятельности в области обращения с отходами; 

‒ установление государственных стандартов, правил, нормативов и требо-

ваний безопасного обращения с отходами;  

‒ организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

деятельностью в области обращения с отходами. 

В самом главном законе РФ — Конституции РФ от 12.12.1993 г. (в ред. от 

21.07.2014 г.), в ст. 42, сформулировано: «каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии 

и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением» [6]. 

В ст. 58 прописано: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам».  

Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 (в ред. от 31.12.2017 г.) в 

ст. 13 обязывает землепользователей защищать земли от загрязнения отходами 

производства и потребления [4].  

Кодекс «Об административных правонарушениях» № 195-ФЗ от 30 де-

кабря 2001 года (в ред. от 03.04.2018 г.) устанавливает ответственность за несо-

блюдение экологических и санитарно-эпидемиологических правил при обра-

щении с отходами (ст. 8.2), а также ответственность за загрязнение лесов отхо-

дами производства и потребления (ст. 8.31) [5].  

В ст. 247 Уголовного Кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. от 

25.04.2018 г.) предусмотрена ответственность за производство запрещенных 

видов опасных отходов, транспортировку, хранение, захоронение, использова-

ние или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических ве-

ществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния созда-

ли угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружаю-

щей среде [25]. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 

10.01.2002 г. (в ред. от 29.07.2018 г.) требованиям в области охраны окружаю-

щей среды при обращении с отходами производства и потребления посвящена 

ст. 51, в которой прописано [10]:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100009
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1) Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат 

сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению 

и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

окружающей среды и регулироваться законодательством РФ. 

2) Запрещаются: 

‒ сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные пло-

щади, в недра и на почву; 

‒ размещение отходов I—IV классов опасности и радиоактивных отходов 

на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопар-

ковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях 

миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может 

быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических 

систем и здоровья человека; 

‒ захоронение отходов I—IV классов опасности и радиоактивных отходов 

на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в каче-

стве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения 

ценных минеральных ресурсов; 

‒ ввоз отходов I—IV классов опасности в Российскую Федерацию в целях 

их захоронения и обезвреживания; 

‒ захоронение в объектах размещения отходов производства и потребле-

ния продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озо-

норазрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной про-

дукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклиро-

вания) или уничтожения. 

В ст. 16 прописано, что негативное воздействие на окружающую среду 

является платным. К одному из видов негативного воздействия на окружаю-

щую среду относится размещение отходов производства и потребления. 

В ст. 24 прописано, что нормативы образования отходов производства и 

потребления и лимиты на их размещение устанавливаются в целях предотвра-

щения их негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с за-

конодательством. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 

89-ФЗ от 24.06.1998 г. (с изм. от 25.12.2018 г.) определяет правовые основы об-

ращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, а 

также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополни-

тельных источников сырья [12]. 

В законе прописаны основные понятия, правовое регулирование в области 

обращения с отходами, основные принципы государственной политики, очер-

чены полномочия РФ и субъектов РФ, сформулированы общие требования к 

обращению с отходами. Рассмотрено нормирование, учет и отчетность, показа-

на процедура контроля в области обращения с отходами.  

Итак, основные откорректированные понятия: 

‒ отходы производства и потребления — вещества или предметы, кото-

рые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 



17 

или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления 

или подлежат удалению; 

‒ обращение с отходами — деятельность по сбору, накоплению, транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; 

‒ размещение отходов — хранение и захоронение отходов; 

‒ хранение отходов — складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвре-

живания, захоронения; 

‒ захоронение отходов — изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду; 

‒ появился термин утилизация отходов — использование отходов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая 

повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по 

прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация); 

‒ обезвреживание отходов — уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обезза-

раживание на специализированных установках) в целях снижения негативного 

воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду; 

‒ объекты размещения отходов — специально оборудованные сооруже-

ния, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 

том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и 

включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов; 

‒ паспорт отходов — документ, удостоверяющий принадлежность отхо-

дов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведе-

ния об их составе; 

‒ вид отходов — совокупность отходов, которые имеют общие признаки 

в соответствии с системой классификации отходов. 

Появились новые трактовки терминов: 

‒ сбор отходов — прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов; 

‒ транспортирование отходов — перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в соб-

ственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо 

предоставленного им на иных правах; 

‒ накопление отходов — временное складирование отходов (на срок не 

более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в со-

ответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утили-

зации, обезвреживания, размещения, транспортирования; 

‒ обработка отходов — предварительная подготовка отходов к дальней-

шей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. 
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Впервые появляется легитимная формулировка: «твердые коммунальные 

отходы» — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребле-

ния физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 

свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помеще-

ниях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммуналь-

ным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физиче-

скими лицами. 

Предлагаются новые термины: 

«оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» — 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

«региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами» — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказа-

ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственни-

ком твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора кото-

рых находятся в зоне деятельности регионального оператора. 

В ст. 24.6 ФЗ № 89 прописано: юридическому лицу присваивается статус 

регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании 

конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статус регионального оператора присваивается на срок не менее чем де-

сять лет. Юридическое лицо может быть лишено статуса регионального опера-

тора по основаниям, определенным правилами обращения с твердыми комму-

нальными отходами. 

Основными принципами государственной политики в области обра-

щения с отходами (ст. 3) являются:  

1) охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприят-

ного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия; 

2) научно обоснованное сочетание экологических и экономических инте-

ресов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества; 

3) использование наилучших доступных технологий при обращении с от-

ходами; 

4) комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; 

5) использование методов экономического регулирования деятельности в 

области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и во-

влечения их в хозяйственный оборот; 

6) доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

информации в области обращения с отходами; 

7) участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в об-

ласти обращения с отходами. 
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Направления государственной политики в области обращения с отхо-
дами являются приоритетными в следующей последовательности: 

‒ максимальное использование исходных сырья и материалов; 

‒ предотвращение образования отходов; 

‒ сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов 

в источниках их образования; 

‒ обработка отходов; 

‒ утилизация отходов; 

‒ обезвреживание отходов. 

Статья 9 ФЗ № 89 обязывает природопользователей лицензировать де-

ятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности. 

Лицензирование осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» (в ред. от 31.12.2017 г.) [13]. 

Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 

1999 г. (в ред. от 13.07.2015 г.) в ст. 18 [10] регулирует выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании на 

территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосфер-

ный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахну-

щих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, 

предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом ис-

полнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать свое-

временный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или 

захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, 

использующие такие отходы в качестве сырья. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отхо-

дов производства и потребления должны быть согласованы с территориальны-

ми органами федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» от 30 марта 1999 г. (в ред. от 18.04.2018 г.) регламентирует 

(ст. 22) санитарно-эпидемиологические требования к сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов производства и потребления [15]. 
В Федеральном законе № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. (в ред. от 

18.04.2018 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в ст. 14–16 прописаны основные полномочия орга-

нов местного самоуправления различного уровня по обращению с отходами [9]. 

К вопросам местного значения сельского поселения относится участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов (ст. 14, п. 18). 

К вопросам местного значения муниципального района относится уча-

стие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муници-

пальных районов (ст. 15, п. 14). 

К вопросам местного значения городского округа относится участие в ор-

ганизации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-

тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов (ст. 16, п. 24). 

 

 

1.3. Нормативно-правовые акты обращения  
с отходами в Российской Федерации 

В связи с тем, что федеральны законы в России носят рамочный характер 

(изложение в документе основной концепции деятельности в определенных 

пределах), для их расшифровки разрабатывают подзаконные акты (постановле-

ния, приказы и другие документы). 

Приказ МПР РФ от 30.09.2011 г. № 792 «Порядок ведения государ-

ственного кадастра отходов» (вступил в силу с 1.08.2014 г.) [36] устанавли-

вает процедуры сбора, обработки, систематизации и представления информа-

ции о видах отходов, их происхождении, химическом и (или) компонентном 

составе, агрегатном состоянии и физической форме, классе опасности, условиях 

и конкретных объектах размещения отходов, технологиях использования и 

обезвреживания отходов различных видов. 

Государственный кадастр отходов (ГКО) включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов (ФККО), государственный реестр объек-

тов размещения отходов (ГРОРО), банк данных об отходах (БДО) и о техноло-

гиях использования и обезвреживания отходов различных видов и ведется по 

единой для Российской Федерации системе. 

ГКО предназначен для информационного обеспечения органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе хозяйственной и иной дея-

тельности которых осуществляется обращение с отходами, а также для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих объекты 

размещения отходов. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.06.2003 № 144 (ред. от 31.03.2011) «О введении в действие СП 2.1.7.1386-

03» [38]. Правила устанавливают гигиенические требования и критерии по 

определению класса опасности отходов производства и потребления по степени 

их токсичности и вводятся в целях установления и предотвращения вредного 

воздействия токсичных отходов (далее — отходы) на среду обитания и здоро-

вье человека. 

Отходы по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека 

распределяются на четыре класса опасности: 

‒ 1 класс — чрезвычайно опасные; 

‒ 2 класс — высоко опасные; 
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‒ 3 класс — умеренно опасные; 

‒ 4 класс — мало опасные. 

Определение класса опасности отхода осуществляется аккредитованными 

в установленном порядке организациями в соответствии с настоящими прави-

лами. Класс опасности отхода может быть определен расчетным или (и) экспе-

риментальным методом Расчетный метод применяется, если известен каче-

ственный и количественный состав отхода и в литературных источниках име-

ются необходимые сведения для определения показателей опасности компо-

нентов отхода. В противном случае определение класса опасности проводится 

экспериментально. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 4 декаб-

ря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I—

V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую 
среду» [33]. Критерии отнесения отходов к I—V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду предназначены для индивиду-

альных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности кото-

рых образуются отходы, а также Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования и ее территориальных органов. 

Критериями отнесения отходов к I—V классам опасности по степени нега-

тивного воздействия на окружающую среду являются: 

‒ степень опасности отхода для окружающей среды; 

‒ кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное 

воздействие на гидробионты отсутствует. 

Степень опасности отхода для окружающей среды определяется по сумме 

степеней опасности веществ, составляющих отход. 

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанав-

ливаются на основании сведений, содержащихся в технологических регламен-

тах, технических условиях, стандартах, проектной документации, либо по ре-

зультатам количественных химических анализов, выполняемых с соблюдением 

установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении 

единства измерений требований к измерениям, средствам измерений. 

Определение кратности разведения водной вытяжки из отхода, при кото-

рой вредное воздействие на гидробионты отсутствует, основано на биотестиро-

вании водной вытяжки отходов, полученной с использованием воды, свойства 

которой установлены применяемой методикой биотестирования при массовом 

соотношении отхода и воды 1:10. 

Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I—IV классов опасности» [30]. В По-

становлении прописаны Правила, определяющие порядок проведения паспор-

тизации отходов I—IV классов опасности. 

Паспорт отходов I—IV классов опасности составляется на основании дан-

ных о составе и свойствах этих отходов, а также оценки их опасности в зависи-

мости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Паспорт со-

ставляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 

процессе деятельности которых образуются отходы I—IV классов опасности. 
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Определение данных о составе и свойствах отходов I—IV классов опасно-

сти, включаемых в паспорт, осуществляется с соблюдением установленных за-

конодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений 

требований к измерениям и средствам измерений. 

На отходы I—IV классов опасности, включенные в федеральный класси-

фикационный каталог отходов, индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712. 

Копия паспорта, заверенного индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, а также копии документов, подтверждающих отнесение 

вида отхода к конкретному классу опасности, направляются в территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту 

осуществления хозяйственной деятельности индивидуальными предпринима-

телями и юридическими лицами способом, позволяющим определить факт и 

дату их получения, или вручаются ими под роспись. 

Паспорт действует бессрочно. 

Приказ Росстата от 10.08.2017 № 529 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования федерального статистического наблюдения за отхода-
ми производства и потребления» [37]. Росприроднадзор предлагает откоррек-

тированную годовую форму федерального статистического наблюдения № 2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления» с ука-

заниями по ее заполнению, сбор и обработка данных по которой осуществляются 

Росприроднадзором. Форма введена в действие с отчета за 2017 г. 

Приказ Минприроды России от 05.08.2014 № 349 «Об утверждении 

Методических указаний по разработке проектов нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение» [34]. Методические указания устанав-

ливают единый подход к разработке и общие требования к содержанию и 

оформлению проекта нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение (ПНООЛР), в котором обосновывается предлагаемое обращение со все-

ми отходами, образующимися в процессе хозяйственной и иной деятельности 

хозяйствующего субъекта, путем их использования, обезвреживания, размеще-

ния, а также передачи другим хозяйствующим субъектам с целью их дальней-

шего использования, обезвреживания, размещения. 

В случае наличия у хозяйствующего субъекта филиала(ов) и обособленных 

подразделений, расположенных в пределах одного субъекта Российской Феде-

рации, ПНООЛР разрабатывается по хозяйствующему субъекту в целом либо 

отдельно для каждого филиала и обособленного подразделения. 

Основными задачами при разработке ПНООЛР являются: 

‒ определение (расчет) нормативов образования отходов; 

‒ определение (расчет) на основе нормативов образования отходов и объ-

ема произведенной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), количе-

ства ежегодно образующихся отходов; 

‒ обоснование количества отходов, предлагаемых для использования и 

(или) обезвреживания; 
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‒ обоснование количества отходов, предлагаемых для размещения в кон-

кретных объектах размещения отходов. 

ПНООЛР составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из 

которых хранится у хозяйствующего субъекта, а второй, вместе с его электрон-

ной версией на электронном носителе, представляется в соответствующий тер-

риториальный орган Росприроднадзора. 

Лимиты на размещение отходов устанавливают предельно допустимое ко-

личество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать опреде-

ленным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с 

учетом экологической обстановки данной территории. 

Размещение отходов должно осуществляться на специально оборудован-

ных объектах с разрешения природоохранных органов и с установлением ли-

митов. 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ от 17 ноября 2017 г. № 1555/пр. Свод правил СП-

320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проекти-

рование, эксплуатация и рекультивация» [39]. Настоящий свод правил рас-

пространяется на проектирование, эксплуатацию и рекультивацию полигонов 

для твердых коммунальных отходов (ТКО). Полигоны ТКО являются специаль-

но оборудованными сооружениями, предназначенными для размещения и обез-

вреживания отходов. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость 

отходов с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, макси-

мальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рациональ-

ного использования участка после закрытия полигонов и их рекультивации. 

На полигонах ТКО запрещается захоронение отходов 1—2-го классов 

опасности, радиоактивных и биологических отходов. 

На полигонах ТКО разрешается сортировка отходов с целью извлечения 

отдельных фракций для последующей утилизации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. 

№ 913 (ред. от 09.12.2017 г.) «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах» [31]. В соответ-

ствии со ст. 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» Прави-

тельство Российской Федерации постановляет утвердить ставки платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об исчисле-
нии и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

[29]. Правила устанавливают порядок исчисления и взимания платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, а также осуществления контроля за 

правильностью ее исчисления, полнотой и своевременностью ее внесения. 

Плата исчисляется и взимается за следующие виды негативного воздей-

ствия на окружающую среду: 

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

в) размещение (хранение, захоронение) отходов производства и потребле-

ния. 
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Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континен-

тальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказы-

вающую негативное воздействие на окружающую среду [3]. 

При размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными 

вносить плату, являются региональные операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 

путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому 

загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р, по классу опасности 

отходов производства и потребления на соответствующие ставки платы, уста-

новленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сен-

тября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и дополнительных коэффициентах», с применением коэффициен-

тов, установленных законодательством в области охраны окружающей среды, а 

также дополнительных коэффициентов, установленных постановлением № 913 

и постановлением № 1148, и суммирования полученных величин (по каждому 

стационарному источнику загрязнения окружающей среды и (или) объекту 

размещения отходов, по виду загрязнения и в целом по объекту, оказывающему 

негативное воздействие на окружающую среду, а также их совокупности).  

Трансграничные перевозки опасных отходов регламентируются требова-

ниями Федерального Закона № 49-ФЗ от 25 ноября 1994 г. «О ратификации 

Базельской конвенции о контроле за трансграничными перевозками опас-
ных отходов и их удалением» [1].  

Согласно ст. 17 Федерального закона «Об отходах производства и по-

требления», ввоз на территорию Российской Федерации опасных отходов с це-

лью их захоронения или обезвреживания запрещен. 

Постановление Правительства № 442 от 17 июля 2003 г. (ред. от 

20.03.18) «О трансграничном перемещении отходов» [32] устанавливает 

Правила трансграничного перемещения отходов. Утвержден Перечень № 1 от-

ходов ввоз (вывоз) которых на территорию Российской Федерации осуществля-

ется по лицензии Минэкономразвития России с разрешения МПР России. 

Утвержден Перечень № 2 отходов, ввоз (транзит) которых на территорию Рос-

сии запрещен, а вывоз осуществляется по лицензии Минэкономразвития Рос-

сии с разрешения МПР России. Перечни включают токсичные и трудно перера-

батываемые виды отходов. 

Согласно Правилам, разрешение необходимо получать в МПР России на 

каждое трансграничное перемещение отходов. Для осуществления трансгра-

ничного перемещения отходов заявитель обязан иметь лицензию на обращение 

с отходами I—IV классов опасности.  

Ввоз опасных отходов допускается в целях их экологически безопасного 

использования. Трансграничные перевозки (транзит) отходов должны быть 
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обеспечены финансовыми и страховыми гарантиями в соответствии с п. 11 ст. 6 

Базельской конвенции.  

Специальных налоговых льгот, затрагивающих деятельность по обраще-

нию с отходами и вторичными ресурсами, нет. С учетом того, что индустрия 

переработки вторичных ресурсов достаточно капиталоемкая отрасль, льготы, 

предусмотренные для субъектов малого предпринимательства малоэффектив-

ны. В частности, согласно гл. 26.2 «Налогового кодекса» субъектами малого 

предпринимательства, при определенных условиях, может быть использована 

упрощенная система налогообложения.  

Организация раздельного сбора вторичных ресурсов возложена на органы 

местного самоуправления и федеральным законодательством не регламентируется. 

Накопление отходов в местах образования должно осуществляться в спе-

циальные емкости, требования к которым определяются в соответствии с клас-

сом опасности собираемых отходов. Транспортировка опасных отходов должна 

осуществляться специализированным транспортом с соблюдением требований 

по безопасной транспортировке опасных грузов.  

Заготовка вторичного сырья регламентируется «Санитарными правила-

ми по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторич-

ного сырья» № 2524-22 от 22 января 1982 г., действие которых распространя-

ется на следующие виды вторичного сырья, заготавливаемого от населения, 

предприятий и организаций [41]: 

‒ сырье вторичное (тряпье) необработанное, состоящее из бывших в упо-

треблении тканных, нетканых, вязаных, стеганых, шубных изделий, вырабо-

танных из натуральных, химических и смешанных волокон; 

‒ макулатура бумажная и картонная необработанная; 

‒ кость животных, собираемая в домашних условиях и на предприятиях 

общественного питания, санитарных и лечебных учреждениях (кроме указан-

ных в п.4 настоящих правил); 

‒ твердые полимерные материалы. 

Кроме того, в ст. 6 СанПиН 2524-82 регламентируется сбор вторичного 

сырья на свалках, который разрешается производить только специально орга-

низованными бригадами с соблюдением всех необходимых мер предосторож-

ности по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической 

службы. Также разрешается заготавливать вторичное сырье, извлеченное из 

бытового мусора на механизированных мусороперерабатывающих заводах и 

обезвреженное в соответствии с настоящими санитарными правилами.  

Порядок обращения и отчуждения лома и отходов черных металлов опре-

деляется «Правилами обращения с ломом и отходами черных металлов и 

их отчуждения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

11 мая 2001 г. № 369 (в ред. от 15.12.2016) [26]. Согласно этим правилам, на 

каждую партию составляется приемосдаточный акт, который является доку-

ментом строгой отчетности. В процессе переработки правила обязывают произ-

водить отбор (извлечение) сопутствующих лома и отходов цветных металлов с 

оформлением соответствующего акта. При транспортировке лома и отходов 

черных металлов груз должен сопровождаться документами, устанавливающи-

ми право собственности и удостоверением о взрывобезопасности. В соответ-
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ствие с этими правилам, никто не вправе заготавливать бесхозный лом, т.к. в 

этом случае будут отсутствовать указанные документы.  

Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 370 (ред. от 15.12.2016) 

«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и 

их отчуждения» [27] вводит в действие Правила, регламентирующие организа-

цию, порядок приема и учета лома и отходов цветных металлов, а также пере-

чень документов и их формы. Согласно правилам, прием лома производится на 

основании письменного заявления лица, сдающего лом и отходы цветных ме-

таллов. Как и в случае приема лома и отходов черных металлов, составляется 

приемосдаточный акт строгой отчетности. Правила предписывают хранить от-

дельно бытовой и промышленный лом. Также предписано при транспортировке 

иметь документ о праве собственности и удостоверение о взрывобезопасности. 

Требования этих правил делают невозможным сбор и заготовку бесхозного ло-

ма и отходов черных и цветных металлов. Фактически разрешается только скупка. 

 Однако стоит отметить, что в соответствии с Федеральным законом «Об 

отходах производства и потребления» (ст.4 п.4) брошенные отходы могут быть 

обращены в собственность владельцем земельного участка, водоема или объек-

та, на котором находятся брошенные отходы. Таким образом, заготовитель 

также не имеет права обратить в свою собственность брошенные отходы, т.к. 

это право имеет только владелец территории. Фактически такую заготовку 

можно осуществлять по договору передачи прав собственности (купли-

продажи, например). Причем, владельца территории можно принудить к ее 

очистке согласно Земельному Кодексу, Кодексу «Об административных право-

нарушениях» и Федеральному закону «Об охране окружающей среды». 

 Сбор твердых, жидких бытовых и пищевых отходов, а также уборку насе-

ленных мест и объектов с обособленной территорией (пляжи, рынки, парки) 

регламентируют «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест» (СанПиН 42-128-4690-88) [42]. 

 Транспортные средства, используемые для перевозки вторичного сырья, 

должны регулярно подвергаться дезинфекции. Транспортировка вторичного 

сырья не должна производиться на пассажирском транспорте или транспорте, 

предназначенном для перевозки пищевых или сельскохозяйственных отходов.  

Регулирование отношений между потребителями и исполнителями в сфере 

услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в части защиты прав по-

требителя, осуществляется в соответствии с «Правилами предоставления 

услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденных По-

становлением Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. № 155 (ред. от 

01.02.2005) [28]. 

Приказом Минтранса России от 4 июля 2011 г. № 179 (ред. от 

02.08.2017) утвержден Порядок выдачи специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-

возку опасных грузов [40].  

Порядок устанавливает правила подачи, приема и рассмотрения заявления 

о получении специального разрешения на движение по автомобильным доро-

гам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, а 

также правила оформления, выдачи и получения специального разрешения.  
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Опасные грузы, на которые необходимо получение специального разреше-

ния, приведены в подп. 1.10.5 Приложения А к Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов. Специальное разрешение 

выдается на срок не более 6 месяцев.  

Приказом Минприроды РФ «Об утверждении порядка учета в области 
обращения с отходами» от 01.09.2011 № 721 (ред. от 25.06.2014) [35] утвер-

жден Порядок учета в области обращения с отходами, который устанавливает 

требования к ведению юридическими лицами и индивидуальными предприни-

мателями учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, размещенных отходов.  

Действие указанного порядка не распространяется на ведение учета в об-

ласти обращения с радиоактивными, биологическими отходами, отходами 

ЛПУ, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных ве-

ществ в водные объекты.  

Учету подлежат все виды отходов I—V классов опасности, образовавших-

ся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или получен-

ных от других лиц, а также размещенных юридическим лицом и индивидуаль-

ным предпринимателем за учетный период.  

Установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица 

обеспечивают полноту, непрерывность и достоверность учета образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных отходов.  

 
 

1.4. Юридическая ответственность за несоблюдение 
законодательства в области обращения с отходами 

Экологическое правонарушение — это виновное, противоправное деяние, 

нарушающее природоохранное законодательство и причиняющее вред окружаю-

щей среде и здоровью человека, за которое должностные лица и граждане несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, материальную, административную 

либо уголовную ответственность, а предприятия, учреждения и организации — 

административную и гражданско-правовую ответственность [3]. 

Объектом экологических правонарушений являются охраняемые законом 

правовые блага (общественные отношения), в том числе окружающая среда в 

целом или отдельные ее свойства, качества; средообразующие элементы, т. е. 

компоненты — земля, недра, воды, атмосферный воздух, растительный и жи-

вотный мир, биоразнообразие и т. д.; экологическая безопасность населения и 

территорий; экологический правопорядок; жизнь, здоровье и имущество людей. 

Объективная сторона представляет собой деяние (действие или бездей-

ствие), состоящее в нарушении предписаний, установленных законодатель-

ными и иными нормативными актами в области охраны окружающей среды.  

Для материальных составов обязательно наличие последствий и причин-

ной связи между деянием и наступившими последствиями. В составах постав-

ления в опасность таковыми считается создание угрозы охраняемым благам. 

В литературе используется для этого также термин «повышение уровня или 
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возникновение экологического риска». Часто обязательными, т. е. указанными 

в тексте нормы, признаками объективной стороны являются место и время со-

вершения экологического правонарушения (территория заповедника, запрет-

ный для охоты период), способы и средства (запрещенные орудия лова). Если 

эти признаки факультативны, т. е. не указаны в тексте нормы, они могут учи-

тываться при определении размеров наказания. 

Субъектами экологического правонарушения являются физические, в 

том числе должностные лица и лица, исполняющие административно-хо-

зяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческих ор-

ганизациях, а также юридические лица (организации, учреждения и иные). 

Многие экологические правонарушения могут быть совершены только 

специальным субъектом, т. е. лицом, наделенным по закону, распоряжению или 

специальному уполномочиванию правами и обязанностями в сфере осу-

ществления функций, задач, видов деятельности (например, капитан судна, 

начальник лаборатории).  

По законодательству РФ юридические лица несут административную или 

гражданско-правовую ответственность. В ряде стран они могут быть привлече-

ны и к уголовной ответственности за экологические преступления (например, 

во Франции). 

Субъективная сторона — вина в форме умысла (прямого или косвенно-

го) либо неосторожности. В ряде случаев обязательными признаками являются 

также мотив и цель. 

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» [5] содержит ряд 

норм об ответственности за нарушение правил обращения с отходами: ст. 8.2 

«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-

ний при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». 
 Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-

ний при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортирова-

нии, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, 

веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными вещества-

ми — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати ты-

сяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от ста тысяч 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток. 

  Уголовный кодекс РФ в гл. 26 «Экологические преступления» содержит 

ст. 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-

дов» (в ред. от 27.12.2018 г.) [25], которая устанавливает уголовную ответ-

ственность за производство запрещенных видов опасных отходов, транспорти-

ровку, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактив-

ных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением уста-

новленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенно-
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го вреда здоровью человека или окружающей среде, наказываются штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Те же деяния, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружа-

ющей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель жи-

вотных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-

вычайной экологической ситуации, наказываются штрафом в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть человека либо массовое заболевание лю-

дей, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. 

Под обращением экологически опасных веществ и отходов понимают все 

виды деятельности в отношении их, в том числе деятельности по сбору, обез-

вреживанию, утилизации, транспортировке. 

Транспортировка отходов представляет собой их перемещение в простран-

стве, предпринятое с любыми целями, на любом виде транспорта (железнодо-

рожном, автомобильном, водном, воздушном, гужевом и т. п.). 

При транспортировке могут быть нарушены, например, следующие пра-

вила: 

‒ транспортирование опасных отходов должно осуществляться при на-

личии паспорта опасных отходов, специально оборудованных и снабженных 

специальными знаками транспортных средств, соблюдении требований без-

опасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах, 

наличии документации с указанием количества транспортируемых опасных от-

ходов, цели и места назначения их транспортирования; 

‒ при транспортировке указанных отходов должна соблюдаться система 

согласованных мер по недопущению транспортных происшествий и аварий, 

требования к упаковке, маркировке и транспортным средствам и др. 

Хранение экологически опасных веществ и отходов состоит в их содер-

жании в объектах размещения отходов в целях последующего захоронения, 

обезвреживания или использования. Нарушение правил хранения отходов мо-

жет выражаться, например, в содержании отходов вне объектов их размещения; 

в отказе от проведения мониторинга состояния окружающей среды на террито-

риях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на эту среду; в 

хранении отходов без надежной изоляции от окружающей среды, без обеспече-

ния защиты настоящего и будущих поколений. 

Нарушение правил при захоронении заключается, например, в захоронении 

отходов: на территориях городских и иных поселений, лесопарковых, курорт-

ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон; на водосборных площадях 

подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяй-

ственно-бытового снабжения; в местах залегания полезных ископаемых и веде-

ния горных работ в случаях возникновения угрозы загрязнения мест залегания 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284005/#dst100009
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полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ; вне специально 

предназначенных для этого пунктов их размещения или без надежной изоляции 

от окружающей среды (последнее касается только радиоактивных отходов). 

Нарушение правил при обезвреживании отходов состоит в несоблюде-

нии санитарно-эпидемиологических требовании, в не использовании специаль-

ных установок и др. Так, ст. 18 Федерального закона «Об охране атмосферного 

воздуха» [9] прямо запрещает сжигание отходов производства и потребления 

без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными спе-

циально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в об-

ласти охраны атмосферного воздуха. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов 

преступно, если оно создало угрозу причинения существенного вреда здоровью 

человека или окружающей среде. 

Субъективная сторона обоих преступлений — как умысел, так и не-

осторожность. Субъективная сторона осложнена необходимостью осознания 

виновным факта, что отходы отнесены к запрещенным опасным видам — при 

их производстве; или к радиоактивным, бактериологическим, химическим ве-

ществам и отходам — при нарушении правил их обращения. 

Субъект преступлений, предусмотренных комментируемой статьей, спе-

циальный:  

‒ лицо, на которое возложены обязанности по руководству промыш-

ленным предприятием или технологическими процессами на предприятии;  

‒ лица, ответственные за конкретные этапы обращения — транспортиров-

ку, хранение, захоронение, использование, сбор, обезвреживание, трансгранич-

ное перемещение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и 

отходов. 

В части 2 ст. 247 УК РФ предусмотрена ответственность за те же деяния, 

повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причи-

нение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно со-

вершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологи-

ческой ситуации. 

Загрязнение окружающей среды представляет собой поступление или об-

разование в ней веществ в концентрациях, превышающих установленные госу-

дарством гигиенические и экологические нормативы качества. 

Отравление окружающей среды — это более глубокая степень ее загряз-

нения, приведшая не только к превышению гигиенических и экологических 

нормативов качества окружающей природной среды, но и к гибели (унич-

тожению) отдельных ее компонентов на определенной территории. 

Под заражением окружающей среды следует понимать привнесение в 

живую среду веществ и микроэлементов, вызывающих заболевания и мутации 

растений, животных; они могут быть опасны и для человека. 

Зонами экологического бедствия объявляются участки территории Россий-

ской Федерации, где в результате хозяйственной или иной деятельности произо-

шли глубокие необратимые изменения окружающей среды, повлекшие суще-

ственное ухудшение здоровья населения, нарушение природного равновесия, раз-

рушение естественных экологических систем, деградацию флоры и фауны.  
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Зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки, где 
в результате хозяйственной и иной деятельности происходят устойчивые отри-
цательные изменения в окружающей природной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных экологических систем, генетических фон-
дов растений и животных.  

В части 3 ст. 247 УК предусмотрены особо квалифицирующие признаки к 
составам, содержащимся в двух первых частях. Уголовная ответственность 
ужесточается, если деяния повлекли по неосторожности смерть человека либо 
массовое заболевание людей. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение правил обращения с 
отходами производства и потребления предусмотрена ст. 75 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» и ст. 28 Федерального закона «Об отхо-
дах производства и потребления» [10,11]. 

Для привлечения к дисциплинарной ответственности необходимо наличие 
обязательного условия — осуществления профессиональной деятельности, 
связанной с использованием природных ресурсов или оказанием воздействия на 
окружающую среду. 

 При этом к такого рода профессиональной (производственной, научной и 
иной) деятельности предъявляются специальные требования по соблюдению 
норм экологического законодательства, нормативов качества окружающей сре-
ды, по выполнению планов и мероприятий по охране природы и рационально-
му использованию природных ресурсов. Кроме того, важным условием являет-
ся выполнение нормативной или в порядке индивидуального правоприменения 
либо по договору определенной (конкретной) трудовой функции как части про-
изводственной или иной деятельности предприятия (организации) либо выпол-
нение функций должностного лица (организационно-хозяйственных, админи-
стративно-распорядительных). 

Субъектами дисциплинарной ответственности являются, следователь-
но, должностные лица и работники предприятий, организаций, учреждений.  

Объект дисциплинарных проступков — порядок деятельности, обяза-
тельный для соблюдения указанными в соответствующем нормативном, право-
применительном акте лицами (руководителями и работниками), специальные и 
общие требования к безопасности деятельности, определенные в законном по-
рядке планы, программы и иные комплексные или отдельные мероприятия, ре-
ализация которых или контроль за которыми включены в служебные функции.  

Объективная сторона представляет собой деяние (действие и очень часто 
бездействие), состоящее в нарушении установленных законом и другими нор-
мативно-правовыми актами общих и специальных требований, правил, планов, 
определяющих организацию и осуществление деятельности руководителя (ра-
ботника) предприятия, учреждения. В ряде случаев необходимо причинение 
вреда окружающей среде в результате выполнения трудовой функции.  

Субъективная сторона — вина в форме умысла, чаще по неосторожности. 

Гражданско-правовая ответственность и возмещение экологического 
вреда. Основания, порядок и условия ответственности за совершение граждан-
ско-правовых экологических деликтов, в том числе причиняемых источником 
повышенной опасности, регулируются гражданским законодательством РФ и 
не обладают специфическими чертами.  
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Важными для экологического права являются понятия экологического 

вреда и его возмещения, в первую очередь в натуре, а также в денежном выра-

жении, способы определения размера причиненного вреда (реальных убытков и 

упущенной выгоды, морального вреда). Для исчисления размера вреда широко 

применяются специальные таксы, т. е. условные единицы оценки ущерба с уче-

том понесенных затрат. 

Российское законодательство содержит исходные положения, позволяю-

щие обеспечить возмещение вреда окружающей среде.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает обя-

занность полного возмещения вреда окружающей среде, причиненного пред-

приятиями, учреждениями, организациями и гражданами загрязнением окру-

жающей среды, порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным ис-

пользованием природных ресурсов, разрушением естественных экологических 

систем и другими экологическими правонарушениями.  

Возмещение вреда может производиться добровольно либо по решению суда 

или арбитражного суда в соответствии с утвержденными в установленном по-

рядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии — 

по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

 Сумма ущерба, взысканного по решению суда (арбитражного суда), переда-

ются потерпевшей стороне (гражданину, субъекту хозяйственной деятельности) 

для принятия мер по восстановлению потерь или в экологический фонд, если при-

родный объект, которому причинен вред, находится в общем пользовании.  

Вред может быть, с согласия сторон, по судебному решению возмещен в 

натуре путем возложения на ответчика обязанности по восстановления окру-

жающей среды за счет его сил и средств. Субъекты хозяйственной дея-

тельности по закону обязаны возместить вред окружающей среде, причинен-

ный источником повышенной опасности. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет экологическая безопасность? 

2. Какие виды экологической безопасности различают в РФ? 

3. Какие федеральные законы регламентируют обращение с отходами в РФ? 

4. Как трактуется термин «отходы производства и потребления» в федеральном за-

коне «Об отходах производства и потребления»? 

5. Какие принципы государственной политики в области обращения с отходами про-

писаны в федеральном законе «Об отходах производства и потребления»? 

6. Какие существуют направления государственной политики в области обращения с 

отходами? 

7. В каком федеральном законе прописаны основные полномочия органов местного 

самоуправления различного уровня по обращению с отходами? В чем суть этих полномочий? 

8. Какие существуют нормативно-правовые акты, регулирующие обращение с отхо-

дами в РФ?  

9. Какая ответственность прописана в КоАП РФ за несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами? 

10. Какая ответственность за нарушение правил обращения экологически опасных ве-

ществ и отходов» прописана в 247 статье Уголовного кодекса РФ? 
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ГЛАВА 2. ОБРАЩЕНИЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ 

2.1. Классификация отходов 

Классификация отходов проводится для определения оптимальных реше-

ний по обращению с ними (сбор, транспортировка, использование, обезврежи-

вание или размещение). Классификация отходов в зависимости от поставлен-

ной цели может осуществляться на основании выбора различных критериев 

(признаков).  

Существующие классификации твердых отходов весьма многообразны и в 

большинстве своем односторонни. Например, все виды отходов, образующиеся 

в результате деятельности человека, можно разделить на две большие группы: 

отходы производства и отходы потребления. 

Наиболее четкое определение отходам производства и потребления дает 

Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и по-

требления» № 89 от 24.06.1998 г. (в ред. от 25.12.2018 г.) [11]:   

– отходы производства и по-

требления — вещества или предме-

ты, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе по-

требления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом 

(рис. 1).  

Отходы производства могут 

быть классифицированы: 

 
Рис. 1. Отходы потребления 

1) по стадиям технологического процесса: 
‒ добыча, 

‒ обогащение, 

‒ переработка; 

2) по способу переработки:  

‒ механическая,  

‒ физико-химическая,  

‒ термическая;  

3) по отраслевому признаку:  

‒ топливно-энергетические,  

‒ нефтепереработки и нефтехимии,  

‒ черной и цветной металлургии,  

‒ агропромышленного комплекса,  

‒ транспорта,  

‒ связи и т. д. 

Отходы потребления — различные изделия, комплектующие материалы, 

детали, которые по каким-либо причинам непригодны для дальнейшего ис-
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пользования, этот вид отходов, в свою очередь, подразделяется на отходы 

промышленного потребления и быта. 

Отходы промышленного потребления — это вышедшее из строя обору-

дование, металлолом, отработавшие свой временной ресурс (или морально уста-

ревшие) изделия технического назначения из различных материалов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Металлолом, как отход промышленного потребления 

 

Отходы быта — это, в первую очередь, пищевые отходы, изношенные изде-

лия бытового назначения (обувь, одежда, мебель, макулатура), различного вида 

тара: деревянная, металлическая, стеклянная, бумажная, картонная (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Отходы быта на свалке ТКО 

  

Для детализации терминов можно рассмотреть, что включают в себя поня-

тия «побочные продукты», производственные отходы, вторичные материаль-

ные ресурсу (BMP), ресурсы вторичного сырья. 
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Побочные продукты образуются при физико-химической переработке сы-

рья наряду с основными продуктами производства, но не являются целью про-

изводственного процесса. Они в большинстве случаев бывают товарными, на 

них имеются ГОСТы, ТУ, их производство планируется предприятием. 

Производственные отходы являются следствием несовершенных техно-

логических процессов, в большей части неудовлетворительно организованного 

производства, а также несовершенного экономического механизма. К ним от-

носят: отходы, образующиеся при механической и физико-химической перера-

ботке сырья и материалов; отходы, образующиеся при добыче и обогащении 

полезных ископаемых; вещества, улавливаемые при очистке отходящих техно-

логических газов и сточных вод. 

Совокупность отходов производства (техногенные отходы) и потребления 

(антропогенные отходы), которые могут быть использованы в качестве сырья 

для выпуска полезной продукции, называется вторичными материальными 

ресурсами (BMP). 
Исходя из возможностей использования BMP, их можно подразделить на 

реальные и потенциальные ресурсы. К реальным следует отнести BMP, для 

использования которых созданы эффективные методы и мощности для перера-

ботки, а также обеспечен рынок сбыта; к потенциальным — все виды BMP, не 

входящие в группу реальных. К потенциальным BMP относятся также побоч-

ные продукты, которые в настоящее время используются недостаточно полно и 

представляют собой резерв материальных ресурсов для промышленности. 

Ресурсы вторичного сырья — количественное выражение объемов кон-

кретных видов вторичного сырья. В эти объемы не входят те отходы производ-

ства, которые используют без доработки в источниках их образования и вклю-

чены во внутрипроизводственный баланс сырья. 

Кроме того, предлагается расшифровка терминов, связанных с различными 

операциями, происходящими с вторичным сырьем. 

Заготовка вторичного сырья — осуществление сбора, закупки, предвари-

тельной обработки и концентрации вторичного сырья специализированными 

заготовительными организациями или по их поручению другими организация-

ми или гражданами. 

Обработка вторичного сырья — совокупность технологических опера-

ций по подготовке вторичного сырья для его последующего использования. 

Сортировка вторичного сырья — разделение вторичного сырья по опре-

деленным признакам на классы, группы, виды. 

Переработка отходов — осуществление каких-либо технологических 

операций, которые ведут к изменению физического, химического или биологи-

ческого характера или состава отходов с целью их использования как матери-

ально-сырьевых ресурсов или с целью обезвреживания и безопасного удаления. 

Отходы можно классифицировать по:  

‒ агрегатному состоянию (твердые, жидкие и газообразные); 

‒ химическому составу (органические и неорганические) (рис. 4); 

‒ генезису (бытовые и производственные); 

‒ возможности применения (вторичные материальные ресурсы, отбросы). 
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Рис. 4. Отходы неорганического (бой бетона) и органического происхождения (навоз) 

 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружаю-

щую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасно-

сти (ФЗ № 89, ст. 4.1) [1,11]: 

I класс — чрезвычайно опасные отходы; 

II класс — высокоопасные отходы; 

III класс — умеренно опасные отходы; 

IV класс — малоопасные отходы; 

V класс — практически неопасные отходы. 

По гигиеническому признаку, связанному со степенью опасности, вызван-

ной токсичностью, отходы делятся на шесть категорий (табл. 1). Более 50 % 

всех отходов относятся к категории I, а примерно 10 % — к категориям V и VI. 
 

Табл. 1. Классификация отходов по гигиеническому принципу 

 

Кате-

гория 

Характеристика отходов  

по виду загрязнения 

Рекомендуемые меры  

ликвидации или утилизации 

I Инертные Использование для планировочных работ 

II Легко разлагающиеся органические Складирование или переработка 

III Слаботоксичные, слаборастворимые в 

воде 

Складирование 

IV Нефтемаслоподобные Сжигание 

V Токсичные со слабым загрязнением 

воздуха 

Складирование на полигоне промышлен-

ных и бытовых отходов 

VI Токсичные Групповое или индивидуальное обезвре-

живание на специальных сооружениях 

 

Для систематического рассмотрения твердых отходов удобна их класси-

фикация в зависимости от отрасли промышленности, где они в основном обра-

зуются. По этому принципу можно выделить следующие группы: 

1. Твердые отходы или побочные продукты металлургии: доменные, 

ферросплавные и сталеплавильные шлаки; шлаки, образующиеся при плавке руд 

цветных металлов; продукты обогащения руд; нефелиновые и другие шламы. 
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2. Твердые отходы или побочные продукты топливной энергетики и 
топливной промышленности: зола, топливные шлаки, шахтные породы, от-

ходы углеобогащения, нефтегазовый пек, кислый гидрон. 

3. Твердые отходы или побочные продукты химической промышлен-

ности: железистые и гипсосодержащие отходы; соле- и гидроксидсодержащие 

шламы и содопродукты; фосфорные шлаки, вторичные полимерные продукты. 

4. Твердые отходы или побочные продукты горнодобывающей про-
мышленности: вскрышные и попутно добываемые породы. 

5. Твердые отходы или побочные продукты переработки древесины и 
другого растительного сырья: кора, обрезки, стружки, опилки, лигнин. 

6. Твердые отходы или побочные продукты производства строитель-
ных материалов: отходы цементного, асбестоцементного, стекольного, кера-

мического, полимерного производств, нерудной промышленности. 

7. Отходы городского хозяйства или твердые коммунальные отходы: 

изношенные автопокрышки, тряпье, бумажная макулатура, твердые остатки 

сточных вод, использованные полимерные материалы. 

В ряде зарубежных стран помимо подробных научных каталогов отходов 

существуют и практические классификаторы, ориентирующие внимание техно-

логов, работающих в области утилизации отходов, на наиболее значимые, мас-

штабные, вредные или опасные отходы. Так, в Канаде был принят каталог, в 

который вошли 10 категорий отходов: органические химикаты (растворители, 

масла, жиры и т. п.), кислоты, щелочи, металлы, пластмассы, ткани, кожи, ре-

зины, бумага и древесные отходы.  

В США подобный классификатор отражает региональный характер отхо-

дов и содержит около 115 наименований, из которых половина предлагается 

для утилизации, а остальные подлежат обезвреживанию и захоронению. Прак-

тически же большая часть отходов попадает в сферу так называемой отложен-

ной переработки, образуя свалки, склады, полигоны, которые со временем пре-

вращаются в опасные техногенные объекты. 

Широко используется классификация отходов по степени их опасного 

воздействия на человека и окружающую среду. Так, в странах ЕЭС установ-

лено 14 категорий опасности отходов для здоровья человека и риска для окру-

жающей среды:  

1 — взрывоопасные;  

2 — оксиданты;  

За — отходы с высокой степенью воспламеняемости;  

Зв — воспламеняемые;  

4 — раздражающие;  

5 — вредные;  

6 — токсичные;  

7 — канцерогенные;  

8 — коррозионно-активные;  

9 — инфекционные;  

10 — тератогенные (повреждающие зародыши — эмбрионотоксичные); 

11 — мутагенные (вызывающие наследственные изменения);  

12 — выделяющие при контакте с водой токсичные газы;  
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13 — выделяющие опасные вещества;  

14 — экотоксичные. 

Необходимо отметить, что каждая отрасль промышленности имеет свою 

собственную систему классификации отходов, а каждый вид хозяйственной де-

ятельности не существует изолированно, так, например, наряду с технологиче-

скими отходами на предприятиях имеются отходы потребления и твердые ком-

мунальные отходы. Классификация отходов по агрегатному состоянию имеет 

значение при выборе технологий сбора, хранения, захоронения и утилизации. 

Утилизация отходов предполагает как их непосредственное использование или 

после определенной обработки, так и уничтожение и обезвреживание. Виды от-

ходов производства и потребления, используемые непосредственно, а также те, 

для которых существуют или планируются экономически целесообразные тех-

нологические способы переработки, представляют собой вторичные матери-

альные ресурсы. Остальные отходы образуют безвозвратные потери.  

 

 

2.2. Опасные свойства отходов  

Порядок обращения с отходами (условия сбора и накопления, способ 

транспортирования, методы утилизации) зависит от их опасных свойств: 

‒ токсичности,  

‒ пожароопасности,  

‒ взрывоопасности,  

‒ высокой реакционной способности,  

‒ содержания возбудителей инфекционных болезней. 

 Опасные свойства отхода устанавливаются в соответствии с требованиями 

Приложения III к Базельской конвенции или соответствующих государствен-

ных стандартов.  

Токсичность определяется как способность вызывать серьезные, затяж-

ные или хронические заболевания людей, включая раковые, при попадании 

внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу. 

Химические вещества могут оказывать вредное воздействие на организм 

человека по-разному.  

Острая токсичность имеет место в случаях, когда единовременное воз-

действие химического вещества, как правило, в больших дозах, приводит к 

вредным последствиям для организма немедленно или через короткий проме-

жуток времени.  

Хроническая или замедленная токсичность имеет место в случаях дол-

говременного воздействия более низких доз, при которых вредные последствия 

не проявляются в момент первоначального контакта, но наступают позднее, в 

течение периода воздействия или после его окончания. Зачастую хроническое 

воздействие приводит к вредным последствиям только при превышении опре-

деленной пороговой дозы.  

Пожароопасность определяется по соответствующим стандартам, уста-

навливающим требования по пожарной безопасности и/или по способности от-

ходов:  
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‒ выделять огнеопасные пары при температуре не выше 60 °С в закрытом 

сосуде или не выше 65,5 °С в открытом сосуде;  

‒ легко загораться либо вызывать или усиливать пожар при трении;  

‒ самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или нагреваться 

при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться;  

‒ самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять легковос-

пламеняющиеся газы в опасных количествах.  

Взрывоопасность — это способность твердых или жидких отходов (либо 

их смеси) к химической реакции с выделением газов, приводящей к поврежде-

нию окружающих предметов. 

Высокая реакционная способность определяется содержанием органиче-

ских производных пероксида водорода.  

Содержание возбудителей инфекционных болезней определяется нали-

чием живых микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать заболева-

ния у людей или животных. Экотоксичными являются вещества или отходы, 

которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут не-

медленно, или со временем представлять угрозу для окружающей среды в ре-

зультате биоаккумулирования и/или оказывать токсическое воздействие на 

биотические системы. 

 

 

2.3. Отнесение отходов к классу опасности  

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе дея-

тельности которых образуются отходы I—IV классов опасности, обязаны под-

твердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в уста-

новленном порядке. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды проводится в соответствии с критериями, утвержденными 

приказом Министерства природных ресурсов РФ от 4 декабря 2014 г. № 536 

[33], расчетным или экспериментальным методами.  

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом осуществляет-

ся на основании показателя К, характеризующего степень опасности отхода при 

его воздействии на окружающую среду, рассчитанного по сумме показателей 

опасности компонентов отхода. 
При расчете используются следующие первичные показатели опасности 

компонентов отходов:  

‒ предельно допустимая концентрация (ПДК) вещества в почве;  

‒ класс опасности отхода в почве;  

‒ ПДК отхода в воде водных объектов хозяйственно-питьевого, культур-

но-бытового водопользования и рыбохозяйственного назначения;  

‒ класс опасности отхода в воде хозяйственно-питьевого и рыбохозяй-

ственного использования;  

‒ ПДК среднесуточная и максимально разовая в атмосферном воздухе 

населенных мест;  

‒ ПДК в воздухе рабочей зоны;  

‒ класс опасности в атмосферном воздухе;  
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‒ растворимость компонента отхода в воде при 20 °С;  

‒ насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20 °С и нормальном 

давлении;  

‒ коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20 °С;  

‒ средние смертельные дозы компонента;  

‒ биологическая диссимиляция;  

‒ персистентность (трансформация в окружающей природной среде);  

‒ биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке).  

Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для 

окружающей среды осуществляется в специализированных аккредитованных 

для этих целей лабораториях.  

Экспериментальный метод используется в следующих случаях:  

‒ для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности, установ-

ленному расчетным методом;  

‒ при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно опре-

делить их качественный и количественный состав;  

‒ при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса 

опасности отходов, полученного в соответствии с расчетным методом.  

Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки 

отходов. Если в состав отхода входят органические или биогенные вещества, 

проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о воз-

можности отнесения отхода к классу меньшей опасности.  

Устойчивость отхода к биодеградации определяется его способностью 

подвергаться разложению под воздействием микроорганизмов.  

Единственным смоделированным в лабораторных условиях путем попа-

дания веществ в окружающую среду является выщелачивание отходов водой. 

В большинстве случаев в результате лабораторных исследований можно по-

лучить качественную информацию и определить выщелачивающиеся вещества. 

Выбор метода выщелачивания и состав раствора для выщелачивания в любом 

случае будет имитировать реальную ситуацию достаточно грубо. В качестве 

компромиссного варианта в большинстве методов исследования используется 

вода с водородным показателем рН, равным 7 или 5,6 (уравновешенная с атмо-

сферным СО2). Вода берется в соотношении 10:1 к массе отхода. 

Существуют два различных подхода к определению экотоксичности полу-

ченного экстракта выщелачивания. Экстракт либо подвергается химическому 

анализу для определения наличия и количества токсичных компонентов (прак-

тика Агентства по охране окружающей среды США), либо исследуется на био-

логических тест-объектах (практика ЕС). В первом случае требуется устано-

вить перечень токсичных веществ и их концентрации в экстракте вы-

щелачивания. Во втором случае не требуется идентификации компонентов, как 

биоисследование с использованием водных организмов обеспечивает стой путь 

оценки экстракта выщелачивания на токсичность для окружающей среды даже 

в случае неизвестных или непредвиденных токсинов. 

В качестве тест-объектов используются дафнии и одноклеточные водо-

росли. Применение в качестве тест-объектов позвоночных (рыб) ограничено по 

этическим причинам (директивы ЕС, ограничивающие применение позвоноч-
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ных животных при научных исследованиях), так и из-за высоких расходов на 

их содержание. 

Представляется целесообразным совместное использование двух подходов 

определения экотоксичности экстракта выщелачивания, так как химический 

анализ в сочетании с биологическим даст полную картину состава экстракта и 

причин его воздействия на биологические объекты. 

В качестве критерия токсичности экстракта выщелачивания применяются 

ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения. Помимо этого критерия в РФ 

в соответствии с приказом МПР России от 4 декабря 2014 г. № 536 [33] введено 

еще 18 первичных показателей опасности компонентов отхода, которые рас-

сматриваются ниже и приведены в табл. 2. 

 
Табл. 2. Перечень первичных показателей опасности компонентов отхода 

 
ПДКn, (мг/кг) Предельно допустимая концентрация вещества в почве 

ОДК  Ориентировочно допустимая концентрация 

ПДКпп Предельно допустимая концентрация вещества в продуктах питания  

ПДКв (мг/л) Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно бытового водопользования 

ОДУ Ориентировочно допустимый уровень  

ОБУВ  Ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ПДКр.х (мг/л) Предельно допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

рыбохозяйственного назначения  

ПДКс.с (мг/м3) Предельно допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмо-

сферном воздухе населенных мест 

ПДКм.р 

(мг/м3) 

Предельно допустимая концентрация вещества максимально разовая в 

воздухе населенных мест 

ПДКр.з (мг/м3) Предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны  

МДС  Максимально допустимое содержание 

МДУ Максимально допустимый уровень 

S (мг/л) Растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20 °С  

Снас (мг/м3) Насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20 °С и нормальном 

давлении 

Kow Коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20 °С 

 

LD 50 (мг/кг) 

Средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего ве-

щества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50 % подопытных живот-

ных при однократном пероральном введении в унифицированных услови-

ях  

LDкожи (мг/кг) Средняя смертельная доха компонента в миллиграммах действующего 

вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50 % подопытных жи-

вотных при однократном нанесении на кожу в унифицированных услови-

ях 

LC 50 (мг/м3) Средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % 

подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифициро-

ванных условиях  

БД Биологическая диссимиляция 

 

Определение класса опасности отходов расчетным методом упрощает про-

цедуру классификации отходов, так как исключает дорогостоящие и длитель-

ные экспериментальные методы. Вместе с тем, метод имеет естественное огра-
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ничение, связанное, прежде всего, с тем, что точный состав отходов известен 

далеко не всегда, а идентификация и количественное определение большого 

количества вещества требует значительных затрат средств и времени. Кроме 

того, ПДК установлены далеко не для всех веществ, которые могут встречаться 

в отходах.  

Деятельность хозяйствующих субъектов, в процессе которой образуются 

отходы I—IV класса опасности, может быть ограничена или запрещена при от-

сутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное для окру-

жающей среды и здоровья человека обращение с отходами.  

 

 

2.4. Паспортизация отходов 

На отходы I–IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Порядок 

паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство 

Российской Федерации. Паспортизация отходов проводится Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и ее тер-

риториальными органами, а также индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, 

согласно Постановления Правительства № 712, принятого 16.08.2013 г. [30].  

Паспорт отхода (рис. 5) составляется на основании данных о составе и 

свойствах этого вида отходов, оценки его опасности и содержит следующую 

информацию:  

‒ код и наименование отхода согласно федеральному классификационно-

му каталогу отходов;  

‒ компонентный состав;  

‒ наименование процесса, в результате которого образовался отход;  

‒ данные о хозяйствующем субъекте.  

Химический или компонентный состав, агрегатное состояние и физическая 

форма отхода устанавливаются по результатам анализов, выполняемых аккре-

дитованной на проведение количественных химических анализов лаборатори-

ей, а также на основании сведений, содержащихся в технологических регламен-

тах, технических условиях, стандартах, другой документации. Паспорт утвер-

ждается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, в ходе 

деятельности которого отход образуется. 

Копии оформленных в установленном порядке паспортов отходов обяза-

тельно передаются исполнителю при заключении договоров о передаче отходов 

для транспортировки, использования, обезвреживания или захоронения. 

Паспорт действует бессрочно и внесение в него изменений не допускает-

ся.  

На отходы, не включенные в федеральный классификационный каталог 

отходов, индивидуальные предприниматели и юрлица обязаны подтвердить от-

несение таких отходов к конкретному классу опасности в течение 90 дней со 

дня их образования в порядке, установленном Минприроды России, для их 

включения в федеральный классификационный каталог отходов.  

 

http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html?termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html?termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html?termin=922
http://www.ecoindustry.ru/dictionary.html?termin=922
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Рис. 5. Паспорт отхода 

 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляют отходы производства и потребления? 

2. Как можно классифицировать отходы по способам переработки и стадиям техноло-

гического процесса? 

3. Как можно классифицировать отходы по отраслевому признаку? 

4. Что собой представляет гигиеническая классификация отходов? 

5. Как дифференцируют отходы по классам опасности? 

6. Какими опасными свойствами характеризуются отходы? 

7. В чем суть экспериментального метода подтверждения класса опасности отхода? 

8. Какие организмы используют в качестве тест-объектов при подтверждении класса 

опасности отхода? 

9. Что собой представляет паспорт отхода I-IV классов опасности? Кто должен 

утверждать паспорт отхода? 

10. Нужно ли подтверждать класс опасности отхода, если отход включен в ФККО? 
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ГЛАВА 3. НОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

3.1.Основные термины, цель и назначение  
нормирования образования отходов 

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потреб-

ления» нормативы образования отходов и лимиты на их размещение устанавли-

ваются с целью обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение определяет Правительство Российской Федерации. 

Норматив образования отходов определяет установленное количество 

отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.  

Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с норма-

тивами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду 

специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

Установление экологических нормативов обеспечивает государственное 

регулирование воздействия на окружающую среду, сохранение благоприятной 

окружающей среды и экологическую безопасность.  

 

 

3.2. Разработка проекта нормативов образования отходов 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в результате хо-

зяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают проекты 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

Основная цель проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) — установление объема размещения отходов на опре-

деленных объектах, сроков временного накопления на территории организации 

и других условий, обеспечивающих охрану окружающей природной среды с 

учетом утвержденных лимитов размещения отходов и характеристик объектов 

для размещения отходов.  

Проект нормативов образования отходов и лимитов на размещение отхо-

дов разрабатывается один раз в пять лет. 

Для разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение используется единый подход в соответствии с Методическими ука-

заниями. 

Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности по сбору, 

накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов, устанавливает федеральный орган исполнительной вла-

сти в области обращения с отходами.  

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

оформляется на бумажном и магнитном носителях и включает:  
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‒ титульный лист;  

‒ аннотацию;  

‒ содержание;  

‒ введение;  

‒ общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице;  

‒ характеристику производственных процессов как источников образова-

ния отходов;  

‒ паспорта отходов I—IV класса опасности;  

‒ перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образу-

ющихся в результате деятельности;  

‒ расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов;  

‒ материально-сырьевой баланс;  

‒ схему операционного движения отходов;  

‒ характеристику мест временного хранения (накопления) отходов, обос-

нование количества их временного хранения (накопления) и периодичности 

вывоза;  

‒ характеристику имеющихся установок и технологий по переработке и 

обезвреживанию отходов;  

‒ сведения об объектах размещения отходов;  

‒ сведения об организации наблюдения за состоянием окружающей среды 

на объектах размещения отходов, принадлежащих индивидуальному предпри-

нимателю или юридическому лицу;  

‒ сведения о противоаварийных мероприятиях;  

‒ сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния образу-

ющихся отходов на состояние окружающей среды; 

‒ предложения по лимитам размещения отходов;  

‒ приложения.  

При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение учитываются:  

‒ экологическая обстановка на данной территории; 

‒ предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к 

размещению, на окружающую среду;  

‒ наличие имеющихся технологий переработки отходов. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяй-

ственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в 

уполномоченные органы отчетность по сбору, накоплению, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в уведо-

мительном порядке.  

В соответствии с «Порядком разработки и утверждения нормативов и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», 

утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 05.08.2014 г. № 349 [34], лимитами на размещение отхо-

дов для субъектов малого и среднего предпринимательства являются количе-

ства отходов, фактически направленные на размещение в соответствии с «От-

четностью об образовании, использовании, обезвреживании и размещении от-

ходов» (далее — Отчетность).  



46 

Таким образом, лимитами на размещение отходов за прошедший год яв-

ляются количества отходов, фактически направленных на размещение в соот-

ветствии с Отчетностью, предоставленной в текущем году. При своевременном 

предоставлении отчетности плата за текущий год взимается по факту без пяти-

кратного коэффициента.  

Порядок предоставления и контроля отчетности определен Приказом Рос-

стата от 10.08.2017 г. № 529 [37]. 

Согласно п. 5 «Порядка…», отчетность предоставляется до 15 января года, 

следующего за отчетным периодом. В случае если субъектами малого и средне-

го предпринимательства в срок не предоставлена отчетность, к ним может при-

меняться административная ответственность, предусмотренная ст. 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, введенного 

Федеральным законом от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 08.11.2011 г.). 

Для разработки ПНООЛР организация или специальные предприятия-

разработчики проводят инвентаризацию источников накопления отходов.  

В ходе инвентаризации определяются основные виды деятельности пред-

приятия и пути образования отходов, а также площадки временного накопления 

отходов и проверяется их соответствие санитарным нормам, так как существуют 

определенные требования к местам хранения и накопления для каждого вида.  

Для разработки проекта необходимо знать общие сведения о предприятии, 

сведения об арендаторах, характеристику организации как источника образова-

ния отходов. Проводится расчет и обоснование объемов временного накопления 

отходов и периодичности их вывоза, определение класса опасности отходов и 

мест их хранения, представляется характеристика установок по переработке от-

ходов, определяется степень экологического риска предприятия и в завершение 

приводятся мероприятия по снижению количества образующихся отходов. 

Проект нормативов содержит в себе полную информацию об отходах, 
образуюшихся на предприятии (организации), с классификацией их по степе-

ни опасности, видам и реакционной способности. 

После утверждения проекта надзорными органами природопользователь 

получает разрешение на размещение отходов. На основании этого документа в 

дальнейшем производится расчет платежей. 

При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение учитываются: 

‒ экологическая обстановка района размещения предприятия; 

‒ предельно допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к 

размещению, на окружающую среду; 

‒ наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, ко-

торые включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания 

отходов, являющийся составной частью Государственного кадастра отходов. 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разраба-

тывается как для объекта хранения отходов, так и для объекта захоронения отходов.  

Для объекта хранения отходов проект разрабатывается с учетом: 

‒ площади и вместимости объекта хранения отходов; 

‒ сохранности у размещаемого отхода полноценных свойств вторичного 

сырья; 
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‒ экономической целесообразности формирования транспортной партии. 

Для объекта захоронения отходов проект нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение разрабатывается с учетом: 

‒ количества предполагаемых к захоронению отходов (с разбивкой по го-

дам) в соответствии с проектными данными объекта захоронения отходов; 

‒ вместимости объекта захоронения отходов; 

‒ расчетного срока эксплуатации объекта захоронения отходов; 

‒ иных характеристик объекта захоронения отходов. 

В случае наличия у индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц нескольких объектов размещения отходов, отдельно расположенных на 

территории одного субъекта Российской Федерации, проект нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается по каждому 

объекту отдельно. 

Для определения оптимальной периодичности вывоза отходов в проект 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

включаются следующие сведения: перечень документов, на основании которых 

производится расчет предельного количества хранения (накопления) отходов у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица и периодичности 

их вывоза на специализированные объекты для переработки, обезвреживания 

или захоронения, и наличие транспорта (собственного и арендуемого) для пе-

ревозки отходов. 

Ряд предприятий имеют или арендуют установки по переработке и обез-

вреживанию отходов. Наличие таких установок должно быть отражено в 

проекте в форме раздела «Характеристика установок и технологий по пере-

работке, обезвреживанию отходов, имеющихся у индивидуального предприни-

мателя или юридического лица». По каждой из имеющихся (арендуемых) уста-

новок приводятся следующие сведения: проектные характеристики установки; 

фактический объем переработки; номенклатура перерабатываемых или обез-

вреживаемых отходов; характеристики вторично образующихся отходов (све-

дения о вторично образующихся отходах включаются наряду с первично об-

разующимися отходами в прочие разделы ПНООЛР). 

Для безопасного ведения работ на предприятии разрабатывается раздел 

«Сведения о противоаварийных мероприятиях». Индивидуальные предпри-

ниматели или юридические лица, у которых технологическая схема произ-

водства позволяет предположить возможность аварийных ситуаций, приво-

дящих к возникновению неплановых видов отходов либо к неплановому увели-

чению лимитируемых видов отходов, приводят информацию о них, включая 

описание механизма их образования, состава и физико-химических характери-

стик отходов. 

Разработка данного раздела необходима при: 

‒ наличии на балансе либо осуществлении эксплуатации объектов за- 

хоронения или длительного хранения опасных отходов (полигоны, шламо- 

хранилища, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т. д.), а также ус- 

тановок сжигания отходов; 

‒ образовании и/или накоплении отходов, которые являются источником по-

жарной опасности или взрывоопасны (независимо от класса опасности отходов). 
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Для достижения экологической безопасности и эффективности эксплуа-

тации объектов проводится разработка мероприятий по способам утилизации и 

размещению отходов производства. 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНО-

ОЛР) оформляется в двух экземплярах на бумажном и магнитном носителях.  

Разработанный проект подписывает руководитель предприятия и его пред-

ставляют на утверждение в территориальные органы МПР России. 

Для утверждения лимитов на размещение отходов индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица представляют в территориальные органы 

МПР России следующие документы: 

а) заявление с указанием наименования и организационно-правовой фор-

мы юридического лица, места его нахождения, наименования банка и номера 

расчетного счета в банке — для юридических лиц; для индивидуальных пред-

принимателей — фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяюще-

го личность; 

б) копию лицензии на осуществление деятельности по обращению с опас-

ными отходами (для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

осуществляющих деятельность в области обращения с опасными отходами); 

в) проект расчета нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение по форме, установленной МПР России; 

г) свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в Государ-

ственном реестре объектов размещения отходов. 

Указанные документы, представленные в территориальные органы МПР 

России, принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) за-

явителю с отметкой о дате приема документов. 

За представление недостоверных или искаженных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Территориальные органы МПР России в месячный срок рассматривают 

представленные в установленном порядке материалы и принимают решение об 

утверждении лимитов на размещение отходов или о возвращении материалов на 

доработку с указанием причин отказа. Повторно представленные материалы рас-

сматриваются в месячный срок. В случае их отклонения территориальный орган 

МПР России представляет мотивированный отказ, который может быть обжало-

ван в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Лимиты на размещение отходов устанавливаются сроком на 5 лет при 

условии ежегодного подтверждения индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами неизменности производственного процесса и ис-

пользуемого сырья. 

При отсутствии такого подтверждения за месяц до окончания отчетного 

года лимит на размещение отходов аннулируется. В этом случае индиви-

дуальные предприниматели и юридические лица для утверждения лимитов на 

размещение отходов представляют в территориальные органы МПР России до-

кументы в порядке, установленном Правилами. 

Лимиты на размещение опасных отходов для индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц устанавливаются на срок действия лицензии на 

осуществление деятельности по обращению с такими отходами. 
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Информацию об установленных лимитах на размещение отходов терри-

ториальные органы МПР России направляют в территориальные органы Мини-

стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

На основании утвержденного проекта выдается разрешение на размещение 

отходов. Разрешение подписывается руководителем территориального органа 

МПР России и выдается сроком на 1 год. 

Перечень отходов, приводимый в разрешении на размещение отходов, 

группируется по классам опасности для окружающей природной среды в по-

рядке возрастания номера класса опасности отхода. 

 

 

3.3. Методы расчета (определения)  
нормативов образования отходов 

Для определения (расчета) нормативов образования отходов используются 

различные методы и соответственно разные единицы их измерения. В соответ-

ствии с технологическими особенностями производства нормативы образова-

ния отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от ко-

личества используемого сырья, материалов или от количества 

производимой продукции. 

Нормативы образования отходов, которые имеют те же физико-химиче-

ские свойства, что и первичное сырье, оцениваются в процентах. Нормативы 

образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем ха-

рактеристиками предпочтительно представлять в следующих единицах изме-

рения: кг/т, кг/м3, м3/тыс. м3 и т. д. 

При определении нормативов образования отходов применяются следую-

щие методы:  

‒ метод расчета по материально-сырьевому балансу;  

‒ метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования от-

ходов;  

‒ расчетно-аналитический метод;  

‒ экспериментальный метод; 

‒ статистический метод расчета по фактическим объемам образования 

отходов; 

‒ метод расчета по справочным таблицам удельных нормативов образо-

вания отходов. 

1. Метод расчета по материально-сырьевому балансу основан на знании 

количества сырья и материалов, поступающих в производство, а также движении 

сырья и материалов в процессе производства. Суммарное количество сырья и ма-

териала подразделяется на «использующиеся для производства продукции» (вы-

ход в продукцию, выход в брак и безвозвратные потери) и «загрязняющие окру-

жающую среду» (выбрасываемые в атмосферу, переходящие в отходы, сбрасыва-

емые в канализацию или в водные объекты). Обязательно при этом указывается 

количество сырья и материалов, поступающих на вторичную переработку. 
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Использование указанного метода ограничено технологическими осо-

бенностями и точным количественным определением соотношения «выхода в 

продукцию», «выхода в брак» и «безвозвратных потерь. 

1. Метод расчета по удельным отраслевым нормативам образования 

отходов посвящен определению допустимых норм отходов.  

Допустимые нормы образования отходов представляют собой среднеот-

раслевые и среднестатистические значения удельных показателей образования 

основных видов отходов производства и потребления, образующихся в техно-

логических процессах. Удельные показатели разрабатываются на основании 

многолетних исследований процессов образования отходов и отчетности пред-

приятий с учетом различий уровня организации производства на отдельных 

участках, качества перерабатываемого сырья, а также норм расхода материала 

на единицу продукции.  

Под удельным показателем образования отходов производства понима-

ется количество (доля) отхода, которое образуется в расчете на единицу про-

дукции или перерабатываемого сырья.  

Под удельным показателем образования отходов потребления понима-

ется количество (доля) отхода, которое образуется в расчете на единицу какого-

либо условного параметра в процессе потребления или использования продук-

ции, например, образование шлама машин химической чистки в расчете на объ-

ем использованного растворителя, масла отработанного в расчете на массу по-

требляемого и т. п. 

Отраслевые нормативы образования отходов разрабатываются: 

‒ путем усреднения индивидуальных значений нормативов образования 

отходов для организаций отрасли; 

‒ посредством расчета средних удельных показателей на основе анализа 

отчетной информации за определенный (базовый) период, выделения важ-

нейших (экспертно устанавливаемых) нормообразующих факторов и определе-

ния их влияния на значение нормативов на планируемый период. 

Например, на предприятиях железнодорожного транспорта ежегодно об-

разуется в среднем от 300 до 500 тыс. т отходов производства и потребления 

различных классов опасности. В основном преобладают отходы IV класса 

опасности (малоопасные), количество которых составляет 80 %. Для разработки 

проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение необхо-

димо знать значения допустимых норм (удельных показателей) образования от-

ходов. С этой целью были разработаны допустимые нормы образования отхо-

дов в технологических процессах железнодорожного транспорта. Например, 

количество отходов определенного вида (лом металлов, ветошь замасленная и 

др.) представлены в расчете на единицу ремонта тепловоза, электросекции, а 

доля образования древесных опилок при обработке досок — от объема перера-

батываемого сырья. Величина удельных показателей образования отходов 

определенного типа отходов определяется не только технологическим процес-

сом, но и типом оборудования. Полный перечень допустимых норм образова-

ния отходов представлен в ОН 017-011243282000. Документ разработан специ-

алистами лаборатории охраны природы ВНИИЖТ МПС России и предназначен 

для использования на сети железных дорог в качестве руководства для оценки 
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количества образующихся отходов и разработки проекта лимитов размещения 

отходов предприятий железнодорожного транспорта. 

3. Расчетно-аналитический метод применяется при наличии конструк-

торско-технологической документации (технологических карт, рецептур, ре-

гламентов, рабочих чертежей) на производство продукции, при котором обра-

зуются отходы. На основе такой документации в соответствии с установ-

ленными нормами расхода сырья (материалов) рассчитывается норматив об-

разования отходов (Н) как разность между нормой расхода сырья (материалов) 

на единицу продукции и чистым (полезным) их расходом с учетом неизбежных 

безвозвратных потерь сырья. 

Расчет осуществляется по формуле: 
 

H0 = N – P – Hn, 
 

где N — норма расхода сырья (материалов) на единицу продукции, т; P — расход 

сырья (материалов), необходимого для осуществления производственного про-

цесса (работы), т; Нп — неизбежные безвозвратные потери сырья (материалов) в 

процессе производства, т; Норматив образования отходов определяется так: 
 

H0 = N(1 – Kn) – P, 
 

где Kп = H/N — коэффициент неизбежных потерь сырья (материалов).  

Норматив образования отходов в процентах или как коэффициент выхода 

вторичного сырья (Н1) определяется: 
 

H0 = (1 – Kисп – Km), 
 

где Kисп — коэффициент использования сырья (материалов) при производстве 

продукции.  

Коэффициент использования сырья рассчитывается по формуле 
 

Kисп = P/N (4). 
 

Средневзвешенные (групповые) нормативы образования отходов на еди-

ницу валовой производимой продукции подсчитываются по зависимости: 

Hогр = 
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где q 1  — объем производимой продукции данного вида; i — индекс вида про-

изводимой продукции (i = 1, 2, …, т).  

Если один и тот же вид отхода может образоваться при производстве раз-

личной продукции, то в таких случаях необходимо рассчитать общий (суммар-

ный) объем образования отходов: 
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а также групповой норматив образования отходов (Ногр). 
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Расчет нормативов образования отходов проводится для каждого вида от-

ходов, который образуется в результате производства продукции с указанием 

его кода по Федеральному классификационному каталогу отходов. 

4. Экспериментальный метод необходим для технологических процес-

сов, допускающих определенный диапазон изменений составных элементов (в 

литейном производстве, химической, пищевой, микробиологической и других 

отраслях промышленности), а также при большой трудоемкости аналитических 

расчетов. Он заключается в определении нормативов образования отходов на 

основе проведения опытных измерений в производственных условиях. Перво-

начально на основе статистической обработки опытных измерений массы по-

лезного продукта, получаемого из единицы массы сырья (материалов), опреде-

ляется показатель, характеризующий долю полезного продукта в единице сы-

рья в процентах (Спп). Исходя из значения эго показателя и данных о массе из-

влеченного из сырья полезного продукта (Мпп) определяется масса образования 

отходов (V0) по формуле 
 

V0 = Mпп(100 % – Cпп)/C. 
 

Норматив образования отхода на единицу произведенной продукции (H"0) 

определяется по формуле 
 

(H"0 = V0/Qпр), 
 

где Qпр — количество продукции, при производстве которой образуется отход. 

Для изделий, находящихся в стадии освоения, нормативы образования от-

ходов определяются экспериментальным путем на основе измерения массовых 

отходов при производстве наиболее типичных видов продукции и определения 

средних по данному виду продукции показателей. Экспериментальный метод 

достаточно трудоемок и дорогостоящ. Кроме того, этот метод достаточно субъ-

ективен, так как зависит от таких факторов, как аккуратность сотрудника, про-

водящего экспериментальные исследования, точность и надежность используе-

мого оборудования и т. д. 

5. Статистический метод расчета по фактическим объемам образо-

вания отходов для вспомогательных и ремонтных работ применяется для 

определения нормативов образования отходов на основе статистической об ра-

ботки отчетной информации за базовый (3-летний) период с последующей кор-

ректировкой данных в соответствии с планируемыми организационно-

техническими мероприятиями, предусматривающими снижение материало-

емкости производимой продукции. 

Нормативы образования отходов (Н") статистическим методом подсчи-

тываются так: 
 

Н" = Von/Nn · Kм, 
 

где Von — масса отходов, т; Nn — количество изделий (материалов), при эксплу-

атации которых образуются отходы; Kм — коэффициент перевода единицы из-

мерения количества изделий (материалов) в единицу массы. 
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Коэффициент Kм применяется, если амортизированная продукция (изде-

лие) исчисляется не в единицах массы, а в единицах площади, объема и т. д. 

На производствах с неустойчивыми регламентами технологических про-

цессов, где нормативы образования отходов непосредственно не связаны с еди-

ницей производимой продукции, они определяются статистическим методом по 

формуле 
 

H"'0 = V0/Qc, 
 

где H"'0 — норматив образования отходов на единицу перерабатываемого сырья 

и материалов; V0 — масса образования отходов за рассматриваемый период (в 

массу образования отходов включается только текущий выход отходов); Qc — 

масса перерабатываемого сырья и материалов при производстве продукции. 

Статистические данные обрабатываются за последние три года с после-

дующей корректировкой удельных показателей на планируемый период в со-

ответствии с тенденциями развития технологии и организации производ-

ственного процесса. 

Итогом расчетов нормативов образования отходов статистическим мето-

дом являются нормативы образования отходов к перерабатываемому сырью и 

готовой продукции. 

6. Метод расчета по справочным таблицам удельных нормативов об-

разования отходов применяется, если имеются утвержденные отраслевые 

удельные нормы образования отходов. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет норматив образования отходов и лимит на размещение от-

ходов? 

2. Какие предприятия должны разрабатывать проект нормативов образования отходов? 

3. Что должен содержать проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение? На какой срок разрабатывается ПНООЛР? 

4. Для чего необходима инвентаризация мест накопления отходов? 

5. Что необходимо учесть при разработке ПНООЛР для объекта хранения отходов? 

6. Какие документы необходимо подать в территориальный орган Росприроднадзора 

для получения лимитов на размещение отходов? 

7. Какие методы применяются при определении нормативов образования отходов? 

8. В чем суть метода расчета по материально-сырьевому балансу? 

9. В каких случаях применяется расчетно-аналитический метод? Какие формулы ис-

пользуют для расчета норматива образования отходов? 

10. В каких случаях предлагают использовать статистический метод образования от-

ходов? 
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ГЛАВА 4. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

4.1. Суть лицензирования. Основные термины лицензирования 

Лицензирование видов деятельности является одним из механизмов реали-

зации основных принципов государственной политики в области охраны окру-

жающей среды. 

В Федеральном законе «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» от 04.05.2011 г. № 99–ФЗ (в ред. от 31.12.2017) [17] даны определения 

следующим понятиям:  

Лицензирование — деятельность лицензирующих органов по предостав-

лению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в слу-

чае, если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными 

законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возоб-

новлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию 

и ведению реестра лицензий, формированию государственного информацион-

ного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информа-

ции по вопросам лицензирования. 

Лицензия — специальное разрешение на право осуществления юридиче-

ским лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида дея-

тельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый 

вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензи-

рующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предостав-

лении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в 

форме электронного документа. 

Виды деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, опре-

делены статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

Кроме вышеупомянутых терминов необходимо знать сущность ряда поня-

тий, связанных с лицензированием. 

Лицензирующие органы — уполномоченные федеральные органы ис-

полнительной власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи 

осуществления полномочий Российской Федерации в области лицензирования 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие ли-

цензирование. 

Соискатель лицензии — юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предостав-

лении лицензии. 

Лицензиат — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

имеющие лицензию. 

Лицензионные требования — совокупность требований, которые уста-

новлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, ос-
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нованы на соответствующих требованиях законодательства Российской Феде-

рации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования; 

 

 

4.2. Общие положения по лицензированию деятельности  
по обращению с отходами 

С 01.07.2015 вступили в силу ряд положений Федерального закона от 

29.12.2014 г № 458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» (в редакции ФЗ от 29.06.2015 № 203-ФЗ), которые 

изменили стратегию лицензирования деятельности по обращению с отходами 

I—IV классов опасности: 

‒ с 01.07.2015 г., лицензированию подлежат такие виды деятельности по 

обращению с отходами, как: сбор, транспортирование, обработка, утилиза-

ция, обезвреживание, размещение отходов I — IV классов опасности; 

‒ «Лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 

I—IV классов опасности», которые выданы предприятиям и ИП до 

01.07.2015, сохраняют свое действие до 01.01.2019 г. Предприятия, имеющие 

такие лицензии вправе переоформить их на «Лицензии на деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов I — IV классов опасности»; 

‒ «Лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасно-

сти» обязаны получить все юридические лица и ИП, которые осуществляют 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации до 

01.01.2016 г. 

‒ Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации от-

ходов I—IV классов опасности после 01.01.2016 не допускается. 

Перечень лицензируемых видов деятельности по обращению с отходами I—

IV классов опасности составляют почти все виды деятельности, входящие в по-

нятие «обращение с отходами» (кроме «накопление отхода»), кроме того, введен 

новый вид работ — «обработка отхода», определяемый как предварительная 

подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая сортировку, разборку, 

очистку отходов, (образование отходов не подлежит лицензированию). 

3 октября 2015 г. Правительство РФ приняло Постановление № 1062 «О 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности», ко-

торым было принято ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-

ходов I—IV классов опасности. 

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии 

при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с отхода-

ми, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности в области обра-

щения с отходами, являются: 

‒ для работ по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I---IV классов опасности — наличие у соискателя лицензии 
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(лицензиата) необходимых для выполнения заявленных работ зданий, строе-

ний, сооружений (в том числе объектов обезвреживания и (или) размещения 

отходов I-IV классов опасности) и помещений, принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном основании и соответствующих установ-

ленным требованиям; 

‒ для работ по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I---IV 

классов опасности — наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудова-

ния (в том числе специального) и специализированных установок, принадле-

жащих ему на праве собственности или на ином законном основании, необхо-

димых для выполнения заявленных работ и соответствующих установленным 

требованиям; 

‒ для работ по транспортированию отходов I---IV классов опасности — 

наличие у соискателя лицензии (лицензиата) специально оборудованных и снаб-

женных специальными знаками транспортных средств, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выпол-

нения заявленных работ и соответствующих установленным требованиям; 

‒ для работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I---IV классов опасности — наличие у 

соискателя лицензии (лицензиата) — индивидуального предпринимателя и у 

работников, заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) трудовые до-

говоры на осуществление деятельности в области обращения с отходами, про-

фессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) 

на право работы с отходами I—IV классов опасности; 

‒ для работ по размещению отходов I---IV классов опасности — прове-

дение лицензиатом рекуперации веществ, разрушающих озоновый слой, из от-

ходов I-IV классов опасности перед их захоронением в объектах размещения 

отходов производства и потребления в соответствии с п. 2 ст. 51 Федерального 

закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Чтобы получить лицензию, соискатель предоставляет следующие доку-

менты: 

1. Заявление (по форме) с перечнем отходов (лицензия выдается только 

на конкретные виды отходы, включенные в Федеральный классификаци-

онный каталог отходов (ФККО) и видов работ. В заявлении приводятся но-

мер записи о государственной регистрации юридического лица, данные о по-

становке предприятия на учет в налоговом органе (советуем сразу представить 

копии свидетельств и устава предприятия). 

2. Копии документов, подтверждающих наличие зданий, строений, со-

оружений, (обычно, это Свидетельство о государственной регистрации права) 

3. Копии документов, подтверждающих наличие оборудования и устано-

вок, необходимого для выполнения работ (бухгалтерские документы в виде 

Инвентарной карточки учета объектов основных средств или Акта о приеме-

передаче объекта основных средств). 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя специально 

оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств, 

(паспорт транспортного средства, договор лизинга или купли-продажи). 
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5. Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами. Допуск 

к деятельности в области обращения с отходами возможен только для работников, 

имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами I—IV классов опасности. 

6. Копию документа (обычно, приказ по предприятию), подтверждающе-

го наличие в штате юридического должностного лица, ответственного за до-

пуск работников к работе с отходами I—IV классов опасности. 

7. Копию санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, оборудования, которые 

планируется использовать для выполнения работ, составляющих деятельность 

по обращению с отходами. 

8. Копию документа, подтверждающего уплату госпошлины за выдачу 

лицензии. На основании подп. 92 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ (в ре-

дакции от 29.12.2014 г.) государственная пошлина за предоставление лицензии 

составляет 7500 руб. 

9. Соискатель вправе представить копии: Свидетельства о государственной 

регистрации Заявителя в качестве юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя); Свидетельства о постановке Заявителя на учет в налоговом органе. 

10. Опись представляемых документов. 

Наиболее трудоемким при подготовке пакета документов для получения 

лицензии является получение санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам в Управлении Роспотребнадзора по РК: 

1. Предприятие-соискатель лицензии должно иметь/разработать паспор-

та на отходы, с которыми планируется лицензируемая деятельность. Паспорта 

разрабатываются на основании санитарных правил СП 2.1.7.1386-03 по опреде-

лению класса опасности токсичных отходов производства и потребления в 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» или других сертифицированных 

организациях (количество организаций, имеющих право выполнять работу по 

определению класса опасности отходов по этим правилам в крае очень мало). 

Разработанные «санитарные паспорта», должны быть согласованы в «Управле-

ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (Роспотребнадзор) по РК». 

2. Экспертное заключение о соответствии санитарным прави-
лам выдает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК». Пакет документов 

для получения экспертного заключения должен содержать: заявление о выдаче 

Экспертного заключения, пояснительную записку «Обоснование планируемой 

деятельности по обращению с отходами на предприятии», (перечень отходов и 

видов работ), паспорта отходов по санитарным правилам, документы, приго-

товленные для получения лицензии (смотри раздел Перечень документов для 

получения лицензии). Во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» произ-

водится документарная проверка представленных материалов и выездная про-

верка (зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т.д.) на со-

ответствие санитарным правилам, затем выдается Экспертное заключение. 

3. Санитарно-эпидемиологическое Заключение о соответствии сани-
тарным правилам выдает «Управление Роспотребнадзора по РК». Пакет до-

кументов включает: заявление о выдаче Санитарно-эпидемиологического за-
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ключения, положительное Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РК», обосновывающие материалы (пакет документов, пред-

ставлявшихся во ФБУЗ) передается в «Управление Роспотребнадзора по РК», 

которое и выдает Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудова-

ния, которое планируется использовать для выполнения заявленных работ, со-

ставляющих деятельность по обращению с отходами. Копия этого Санитарно-

эпидемиологического заключения прикладывается к заявлению, которое соис-

катель лицензии подает для получения Лицензии. 

Пакет документов, включающий заявление с приложением документов 

сдается в территориальный орган Росприроднадзора. Копии представляемых 

документов заверяются предприятием (нотариального заверения не требуется). 

При сдаче документов предприятие-соискатель лицензии должно представить 

оригиналы сдаваемых документов, чтобы подтвердить достоверность подавае-

мых копий документов. 

Если соискатель планирует осуществлять деятельность по обращению с от-

ходами на территории трех и более федеральных округов, то документы направ-

ляются в центральный аппарат Росприроднадзора для определения территориаль-

ного органа Росприроднадзора, который будет выдавать лицензию; если деятель-

ность планируется на территории менее трех федеральных округов, то соискатель 

направляет заявление и документы в территориальный орган Росприроднадзора 

по месту своей регистрации. (Из проекта Административного регламента…). 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ, ли-

цензирующий орган в срок не превышающий 45 рабочих дней со дня приема 

заявления, проводит документарную и выездную проверку соответствия мате-

риалов соискателя лицензионным требованиям, принимает решение о предо-

ставлении лицензии. 

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии направляется (вручает-

ся) соискателю лицензии в письменной форме с указанием причин отказа. 

Основанием отказа в предоставлении лицензии является: 

‒ наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недосто-

верной или искаженной информации; 

‒ несоответствие соискателя лицензии принадлежащих ему или использу-

емых им объектов лицензионным требованиям и условиям. 

Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в 

предоставлении лицензии или его бездействие. 

Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельно-

сти по обращению с опасными отходами являются: 

‒ выполнение лицензиатом международных договоров, законодательства 

Российской Федерации, государственных стандартов в области обращения с 

опасными отходами, правил, нормативов и требований, регламентирующих 

безопасное обращение с такими отходами; 

‒ наличие у лиц, допущенных к деятельности по обращению с опасными 

отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с опасными отходами; 
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‒ наличие у лицензиата принадлежащих ему на законном основании про-

изводственных помещений, объектов размещения отходов, соответствующего 

техническим нормам и требованиям оборудования, транспортных средств, не-

обходимых для осуществления лицензируемой деятельности; 

‒ наличие у лицензиата средств контроля и измерений, подтверждающих 

соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении лицензируемой деятельности. 

Лицензирующий орган осуществляет контроль за соблюдением лицензиа-

том лицензионных требований и условий в соответствие с подп. 3, 9 Положения 

о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами, с учетом 

положений главы 4 Федерального закона «Об отходах производства и потреб-

ления» на основании предписания уполномоченного должностного лица лицен-

зирующего органа, в котором определяются лицензиат, срок проведения про-

верки и состав комиссии, осуществляющей проверку. 

Лицензирующий орган вправе приостановить действие лицензии, в слу-

чае выявления им в результате проверок, неоднократных нарушений или грубо-

го нарушения лицензиатом лицензионных требований и условий (ст. 13 Феде-

рального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Срок устранения нарушений, устанавливаемый лицензирующим органом, 

не более 6 месяцев. 

Решение о приостановлении действия лицензии с указанием срока устра-

нения лицензиатом нарушений, повлекших за собой приостановление действия 

лицензии, направляется лицензиату и в налоговый орган, в котором состоит на 

учете лицензиат. 

Лицензиат обязан уведомить в письменной форме лицензирующий орган 

об устранении им нарушений, повлекших за собой приостановление лицензии. 

Лицензирующий орган, приостановивший действие лицензии, принима-

ет решение о возобновлении ее действия и сообщает об этом в письменной 

форме лицензиату в течение 3 дней после получения соответствующего уве-

домления и проверки устранения лицензиатом нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия лицензии. 

Лицензирующий орган может аннулировать лицензию без обращения в 

суд в случае неуплаты лицензиатом в течение 3 месяцев лицензионного сбора 

за предоставление лицензии. 

Решение об аннулировании лицензии принимает суд на основании заяв-

ления лицензирующего органа, выдавшего лицензию в случае, если нарушение 

лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение 

ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасно-

сти государства, культурному наследию народов РФ и (или) в случае, если ли-

цензиат не устранит в установленные сроки нарушения, повлекшие за со-

бой приостановление действия лицензии. 

Одновременно с подачей заявления в суд лицензирующий орган приоста-

навливает действие указанной лицензии на период до вступления в силу ре-

шения суда. 

Переоформление лицензии осуществляется в случае преобразования 

юридического лица, изменения его наименования или места его нахождения, 
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либо изменения имени или места жительства индивидуального предпринимате-

ля, либо утраты лицензии. Лицензиат — юридическое лицо (его правопреем-

ник) или индивидуальный предприниматель обязан не позднее чем че-

рез 15 дней подать заявление о переоформлении лицензии с приложением до-

кументов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии (ст. 11 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осу-

ществляется в течение 10 дней со дня получения лицензирующим органом со-

ответствующего заявления. 

Срок действия лицензии на осуществление деятельности по обращению с 

опасными отходами — бессрочный.  

В случае изменения класса опасности отходов для окружающей среды, 

свойств и видов отходов, а также места нахождения объектов их размещения 

лицензиат обязан в 15-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в 

лицензирующий орган. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель 

лицензии несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

В 2015 г. изменился размер госпошлины, которой составляет (ст. 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации): 

• за предоставление лицензии — 7 500 руб. (п. 92); 

• за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения 

об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняе-

мых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельно-

сти, в том числе о реализуемых образовательных программах — 3 500 руб. (п. 92); 

• за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и 

(или) приложения к такому документу в других случаях — 750 руб. (п. 92); 

• за предоставление (выдачу) дубликата лицензии — 750 руб. (п. 92).  

Перечисление в федеральный бюджет лицензионных сборов осуществля-

ется соискателем лицензии через банк, реквизиты которого он узнает в налого-

вой инспекции, в которой состоит на учете.  

Название сбора — «Прочие лицензионные и регистрационные сборы» 

(НДС не облагаются). 

 

 

4.3. Ответственность за отсутствие лицензии  
на деятельность по обращению с отходами 

Согласно п.2 ст.14.1 КоАП РФ: 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального раз-

решения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обя-

зательна) влечет наложение административного штрафа: 

‒ на граждан — от 2 000 до 2 500 руб. с конфискацией изготовленной про-

дукции, орудий производства и сырья или без таковой; 
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‒ на должностных лиц — от 4 000 до 5 000 руб. с конфискацией изготов-

ленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

‒ на юридических лиц — от 40 000 до 50 000 руб. с конфискацией изго-

товленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

В соответствии с п. 1 ст. 19.20 КоАП РФ: 

Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обяза-

тельно (обязательна) влечет предупреждение или наложение административно-

го штрафа: 

‒ на граждан — от 500 до 1 000 руб.; 

‒ на должностных лиц — от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию 

на срок от 1 года до 3 лет; 

‒ на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица, — от 30 000 до 40 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

‒ на юридических лиц — от 170 000 до 250 000 руб. или административ-

ное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 
Контрольные вопросы  

1. Какой федеральный закон регламентирует лицензирование обращения с отходами?  

2. Что собой представляют лицензирование, лицензия? 

3. Какие виды обращения с отходами подлежат лицензированию согласно Постанов-

лению Правительства РФ № 1062 от 3 октября 2015 г.? 

4. Какие документы необходимо подать в территориальный орган Росприроднадзора 

для получения лицензии? 

5. Какие лицензионные требования предъявляют к соискателю лицензии при его 

намерении осуществлять деятельность в области обращения с отходами? 

6. Что собой представляет экспертное заключение о соответствии санитарным прави-

лам установок, зданий, сооружений? 

7. Каков размер госпошлины за предоставление лицензии с 2015 г.? 

8. Какова административная ответственность граждан при осуществление предпри-

нимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)? 

9. Какова административная ответственность юридических лиц при осуществление 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)? 

10. Какова административная ответственность юридических лиц при осуществление 

деятельности без лицензии согласно п.1 ст.19.20 КоАП РФ? 
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ГЛАВА 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

5.1. Государственный кадастр отходов 

Необходимой частью системы государственного управления в области об-

ращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации яв-

ляется Государственный кадастр отходов.  

Государственный кадастр отходов представляет собой интегрированный 

информационный ресурс, в котором систематизированы сведения об отходах, 

их свойствах, потенциальной опасности и/или ресурсной ценности, а также о 

существующих объектах размещения отходов и технологиях использования и 

обезвреживания отходов. 

Само понятие государственного кадастра отходов, а также требование о 

необходимости его ведения по единой для Российской Федерации системе в 

порядке, определенном Правительством РФ, закреплено ст. 20 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления».  

Государственный кадастр отходов состоит из: 

‒ Федерального классификационного каталога отходов (ФККО); 

‒ Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО); 

‒ Банка данных об отходах и о технологиях использования и обезврежи-

вания отходов различных видов (БДО) (рис. 6) 

. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТР ОТХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ 

КАТАЛОГ ОТХОДОВ
(ФККО)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОТХОДОВ

БАНК ДАННЫХ ОБ ОТХОДАХ И О 
ТЕХНОЛОГИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

 
 

Рис. 6. Структура государственного кадастра отходов 

 

Порядок ведения Государственного кадастра отходов был установлен по-

становлением Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке ведения Го-

сударственного кадастра отходов и паспортизации опасных отходов», согласно 

которому ведение Государственного кадастра отходов было возложено на МПР 

России и его территориальные органы. 
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Основными задачами создания и ведения Кадастра являются: 

‒ обеспечение взаимодействия между природопользователями, осуществ-

ляющими деятельность в области обращения с отходами, и органами управ-

ления; 

‒ обеспечение органов управления полной и достоверной информацией об 

отходах, образующихся на территории Российской Федерации, объектах раз-

мещения отходов, эксплуатирующихся в России, а также о существующих тех-

нологиях использования и обезвреживания отходов. Наличие указанной ин-

формации необходимо органам управления (прежде всего МПР России и его 

территориальным органам) для принятия обоснованных управленческих реше-

ний в области обращения с отходами; 

‒ обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон до-

стоверной информацией о видах отходов, образующихся на территории Рос-

сийской Федерации (из ФККО). При этом информация из ФККО может исполь-

зоваться природопользователем для установления класса опасности отходов 

для окружающей среды и их других опасных свойств; 

‒ обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон до-

стоверной информацией об объектах размещения отходов, эксплуатирующихся 

в России (из ГРОРО), что позволит производителям отходов подобрать наибо-

лее экономически целесообразный способ размещения образованных отходов; 

‒ обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон до-

стоверной информацией о существующих технологиях использования и обез-

вреживания отходов (из банка данных), что позволит содействовать пе-

реработке отходов, а не их захоронению с потерей ресурсного потенциала; 

‒ обеспечение связи между производителями отходов и их потенциаль-

ными переработчиками (посредством информационных ресурсов банка данных 

о технологиях использования и обезвреживания отходов) с целью создания 

рынка отходов, обладающих ресурсной ценностью, и продукции, произведен-

ной в результате использования отходов. 

Данные информационных ресурсов Кадастра, полученные заинтересо-

ванными сторонами в установленном порядке, являются связующим звеном в 

единой системе государственного регулирования экологически безопасного об-

ращения с отходами и могут быть использованы для создания производной 

информации, разработки новых нормативно-правовых документов по совер-

шенствованию системы государственного управления отходами. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) был вве-

ден приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении Федераль-

ного классификационного каталога отходов», зарегистрированным в Минюсте 

России 09.01.2003 г. № 1428, и дополнен приказом МПР России от 30.07.2003 г. 

№ 663 «О внесении дополнений в Федеральный классификационный каталог 

отходов», утвержденным приказом МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об 

утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (за-

регистрировано в Минюсте России 14.08.2003 г. № 4981). 

С 2003 г. работа по ведению ГКО, ФККО была приостановлена. 

Через 8 лет вышел Приказ МПР РФ от 30.09.2011 г. № 792 «Порядок ве-

дения государственного кадастра отходов» [36]. Однако этот приказ вступил 
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в силу с 1.08.2014 г. В этом документе предлагается новый порядок ведения 

ГКО, который устанавливает процедуры сбора, обработки, систематизации и 

представления информации о видах отходов, их происхождении, химическом 

или компонентном составе, агрегатном состоянии и физической форме, классе 

опасности, условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях 

использования и обезвреживания отходов различных видов. 

В приказе прописано, что ФККО включает перечень видов отходов, нахо-

дящихся в обращении в РФ и систематизированных по совокупности классифи-

кационных признаков. 

Структура ФККО-2014 отличается от структуры ФККО-2003 (рис.7). 

 

СТРУКТУРА ФККО-2014

ФККО-2014

9  БЛОКОВ

1067  ГРУПП

90 ПОДГРУПП

790 ВИДОВ ОТХОДОВ

ФККО-2003

930 ВИДОВ

 
 

Рис. 7. Структура ФККО-14 

 

Несомненным достоинством ФККО является то, что по мере его инфор-

мационного наполнения будет расширяться перечень позиций с установленным 

классом опасности отходов для окружающей среды. 

Наличие такой информации освобождает природопользователя от необ-

ходимости вновь определять класс опасности расчетным или эксперимен-

тальным методом.  

Федеральный классификационный каталог отходов, имеет шесть уровней 

классификации, расположенных по иерархическому принципу: блок, тип, под-

тип, группа, подгруппа, позиция (рис. 8).  

Высшим уровнем классификации являются БЛОКИ, сформированные по 

признаку происхождения отходов (рис. 9).  

Для кодирования блоков, типов и подтипов используются цифры с 1 до 9; 

групп — с 1 по 999; подгрупп — с 1 по 99. 

Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования 

агрегатного состояния и физической формы (00 — данные не установлены, 

01 — твердый, 02 — жидкий, 03 — пастообразный, 04 — шлам, 05- гель, кол-
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лоид, 06 — эмульсия, 07 — суспензия, 08 — сыпучий, 09 — гранулят, 10 — по-

рошкообразный, 11 — пылеобразный, 12 — волокно, 13 — готовое изделие, 

потерявшее потребительские свойства, 99 — иное). 

Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса 

опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на 

окружающую среду: 0 — для блоков, типов, подтипов, групп, подгрупп и пози-

ций классификации отходов; 1 — I -й класс опасности; 2 — II класс опасности; 

3 — III класс опасности; 4 — IV класс опасности, 5 — V класс опасности. 

 

 
 

Рис. 8. Кодирование отходов 

 

БЛОКИ В ФККО-14

• 1. ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И 

РЫБОЛОВСТВА.

• 2. ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.

• 3. ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

• 4. ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ , ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИ Е СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3 и 6-9. 

• 5. РЕЗЕРВНЫЙ.

• 6. ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ и ПАРОМ.

• 7. ОТХОДЫ ПРИ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИИ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ.

• 8. ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА  И РЕМОНТА.

• 9. ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ 

ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8.

 
 

Рис. 9. Классификация отходов в ФККО 
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Пример кодирования отхода приведен на рис. 10. 

 

ПРИМЕР КОДИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ВИДЕ ОТХОДОВ 
«ОБРЕЗЬ ФАНЕРЫ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЯЗУЮЩИЕ 

СМОЛЫ В КОЛИЧЕСТВЕ ОТ 0,2% до 2,5»

• 100 000 00 00 0 – отходы органического природного 
происхождения (животного и растительного)

• 170 000 00 00 0 - ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

• 171 000 00 00 0 – Отходы обработки и переработки 
древесины

• 171 200 00 00 0 – Древесные отходы с пропиткой и 
покрытиями, не загрязненные опасными веществами

• 171 201 00 01 0 – Отходы обработки фанеры, изделия из 
фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, 
содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 
2,5% включительно

• 171 201 01 01 4 – обрезь фанеры, содержащей 
связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% 
включительно

 
 

Рис. 10. Пример кодирования отхода 

 

20 ноября 2003 г. были введены дополнения и изменения к приказу № 829 

«О введении Государственного реестра объектов размещения отходов».  

Государственный реестр объектов размещения отходов представляет 

собой систематизированную информацию об объектах размещения отходов, 

существующих и эксплуатирующихся на территории Российской Федерации. 

В соответствии с этими дополнениями при регистрации объекта раз-

мещения в ГРОРО на уровне субъекта РФ ему присваивается регистрационный 

номер, имеющий следующий вид (рис. 11): 

 

АА – БББББ-В - ГГГГГ- ДДДДДД

• Номер объекта размещения отходов в ГРОРО состоит из пяти групп 
знаков, разделенных дефисом:

• АА – код субъекта РФ, предназначенный для машинной обработки, 
согласно таблицы 2 приложения к Правилам интентаризации
объектов размещения отходов, утвержденным Приказом 
Минприроды России от 25.02.2010 №49;

• БББББ – порядковый номер объекта размещения отходов на 
территории субъекта РФ;

• В – назначение объекта размещения отходов: хранение отходов –
«Х» или захоронение отходов – «З»;

• ГГГГГ – регистрационный номер правового акта Росприроднадзора о 
включении объекта размещения отходов в ГРОР(если количество 
цифр в группе номера меньше 5, перед крайней левой цифрой 
указываются нули);

• ДДДДДД – число, месяц, год (для указания года используются две 
последние цифры года) принятия правового акта Росприроднадзора
о включении объекта размещения отходов в ГРОРО.

 
 

Рис. 11. Регистрация объектов размещения отходов 
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Банк данных об отходах и о технологиях их использования и обезвре-

живания является основой Кадастра. Работа по созданию Кадастра в МПР Рос-

сии была начата именно с него. 

В настоящее время такой банк данных создан и в МПР России ведется ра-

бота по его пополнению (ведению). Информационные ресурсы банка данных о 

технологиях использования и обезвреживания отходов находятся в свободном 

доступе на сайте в сети Интернет по адресу: www.ecocom.ni. 

Информация из банка данных о технологиях использования и обезврежи-

вания отходов используется территориальными органами МПР России при 

принятии решения об утверждении лимитов на размещение отходов. В том 

случае, если в банке данных имеются сведения о наличии возможности перера-

ботки отхода, территориальный орган МПР России вправе настаивать на вне-

сении коррективов в предложения по лимитам на размещение данного отхода, 

подготавливаемые хозяйствующим субъектом (тем самым стимулируя перера-

ботку отхода, а не его захоронение с потерей ресурсного потенциала). 

Приказом Минприроды РФ от 30 сентября 2011 г. № 792 возобновлен по-

рядок ведения государственного кадастра отходов. Порядок устанавливает про-

цедуры сбора, обработки, систематизации и представления информации о ви-

дах отходов, их происхождении, химическом и компонентном составе, агрегат-

ном состоянии и физической форме, классе опасности, условиях и конкретных 

объектах размещения отходов, технологиях использования и обезвреживания 

отходов различных видов.  

 

 
5.2. Федеральное государственное статистическое наблюдение  

в области обращения с отходами 

Статистическое наблюдение — это начальная стадия экономико-

статистического исследования. Она представляет собой научно организованную 

работу по сбору массовых первичных данных. Использование только объективной 

и достаточно полной информации, полученной в результате статистического 

наблюдения, может служить основой для принятия управленческих решений.  

Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств массо-

вой информации, населения, научной общественности, коммерческих организа-

ций и предпринимателей, международных организаций в объективной и полной 

информации — главная задача Федеральной службы государственной статистики.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим межот-

раслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государ-

ственной статистики, является Государственный комитет Российской Федера-

ции по статистике (Госкомстат России).  

Госкомстат России осуществляет возложенные на него задачи и функции 

непосредственно, а также через свои структурные подразделения. Комитет, его 

территориальные органы и находящиеся в ведении Комитета организации со-

ставляют федеральную систему государственной статистики. 
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Госкомстат разрабатывает и вносит в Правительство Российской Федера-

ции федеральную программу статистических работ, которая формируется на 

основе предложений органов власти и других пользователей статистической 

информации.  

Государственное статистическое наблюдение осуществляется путем сбора 

от отчитывающихся субъектов первичных статистических данных по формам 

государственной статистической отчетности.  

Органы государственной власти, местного самоуправления, организации, 

общественные объединения и граждане, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица, обязаны представлять 

документированную информацию в Государственный комитет Российской Фе-

дерации по статистике и другие федеральные органы исполнительной власти, 

ответственные за выполнение федеральной программы статистических работ.  

Основными требованиями при представлении статистической информа-

ции, необходимой для проведения государственных статистических наблюде-

ний, являются полнота, достоверность, своевременность. Состав и методология 

исчисления показателей, сроки и способы ее представления, которые указыва-

ются на бланках форм государственного статистического наблюдения и в ин-

струкциях по их заполнению, являются обязательными для всех отчитываю-

щихся субъектов.  

Ответственным за представление статистической информации является 

руководитель организации, ее филиала и представительства, а также лицо, за-

нимающееся предпринимательской деятельностью без образования юридиче-

ского лица.  

Ответственность за нарушение порядка предоставления государственной 

статистической отчетности по законодательству РФ возможна в виде преду-

преждения или штрафа в размере от трехкратного до восьмикратного установ-

ленного законом размера минимальной месячной оплаты труда за нарушение, 

выразившееся в непредоставлении отчетов и других данных, необходимых для 

проведения государственных статистических наблюдений, искажении отчетных 

данных или нарушении сроков предоставления отчетов, а за те же действия, со-

вершенные повторно в течение года после наложения административного взыс-

кания — в виде штрафа в размере от восьмикратного до десятикратного уста-

новленного законом размера минимальной месячной оплаты труда.  

Государственное статистическое наблюдение в области обращения с отхо-

дами осуществляется в соответствии с Приказом Росстата от 28.01.2011 г. № 17 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Роспри-

роднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производ-

ства и потребления». 

Этим приказом утверждена и введена в действие годовая форма федераль-

ного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, 

использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления».  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по обращению с отходами производства (респонденты) предо-
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ставляют отчет в территориальные органы Росприроднадзора по месту своего 

нахождения.  

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномочен-

ных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.  

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, находящи-

еся в обращении у респондента, кроме радиоактивных.  

Отчет составляется на основании данных учета образовавшихся, использо-

ванных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других 

лиц, а также размещенных отходов, паспортов отходов I–IV класса опасности, 

материалов обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружаю-

щей среды.  

Сведения об отходах отражаются отдельно по каждому виду с указанием 

кода по Федеральному классификационному каталогу отходов, утвержденному 

Приказом МПР России от 15.06.2001 г. № 511.  

Все показатели, характеризующие количество отходов, отражаются в отче-

те по массе отхода в тоннах и округляются: с точностью до одного знака после 

запятой — для отходов IV и V классов опасности; с точностью до трех знаков 

после запятой (т. е. с точностью до килограмма) — для отходов I, II и III клас-

сов опасности.  

 

 

5.3. Учет в области обращения с отходами 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах произ-

водства и потребления» (ст. 19), индивидуальные предприниматели и юридиче-

ские лица, осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 

обязаны вести в установленном порядке учет отходов.  

Порядок учета в области обращения с отходами утвержден Приказом 

Минприроды России от 01.09.2011 г. № 721 [35].  

Материалы учета используются при:  

‒ проведении инвентаризации отходов;  

‒ подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение, технических отчетов о неизменности производственного процесса, 

используемого сырья и об образующихся отходах, отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением стати-

стической отчетности);  

‒ ведении федеральных статистических наблюдений;  

‒ расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в ча-

сти размещения отходов).  

Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому терри-

ториально обособленному подразделению либо филиалу (при их наличии) и по 

юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в целом. Учет ве-

дется на основании фактических измерений количества использованных, обез-

вреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, разме-

щенных отходов.  
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В случае невозможности произвести фактические измерения количества 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, размещенных отходов, учет ведется на основании следующих 

источников:  

‒ технической и технологической документации;  

‒ бухгалтерской документации;  

‒ актов приема-передачи;  

‒ договоров.  

Учету подлежат все виды отходов I—V класса опасности, образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных 

от других лиц, а также размещенных юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем за учетный период.  

Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года), а также очередного календар-

ного года (по состоянию на 1 января года, следующего за учетным) в срок не 

позднее 10 числа месяца, следующего за указанным периодом.  

Данные учета оформляются в таблицах по утвержденному образцу в письмен-

ном и/или электронном виде. Таблицы данных учета ведутся по каждому структур-

ному подразделению (цех, участок, площадка) юридического лица и индивидуаль-

ного предпринимателя (его филиала) и должны храниться в течение 5 лет.  

Система учета обращения с отходами на предприятии является частью си-

стемы производственного экологического контроля. Организация системы уче-

та включает разработку и утверждение документации по обращению с отхода-

ми и разработку процедур текущего учета и отчетности.  

Документирование системы состоит их следующих этапов:  

‒ разработка и утверждение распорядительных документов по вопросам 

распределения функций и ответственности за деятельность в области обраще-

ния с отходами (включая учет и контроль);  

‒ разработка и утверждение документации предприятия по учету в обла-

сти обращения с отходами (включая разработку нормативов образования и ли-

митов размещения отходов);  

‒ оформление паспортов на отходы I—IV класса опасности;  

‒ регистрация объектов размещения отходов в государственном реестре; 

‒ получение разрешительных документов на транспортировку и размеще-

ние отходов;  

‒ подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу от-

ходов с целью их размещения или использования;  

‒ получение лицензии на осуществление деятельности по обезврежива-

нию и размещению отходов I—IV класса опасности.  

Необходимость разработки и ведения того или иного вида документации 

зависит от характера деятельности предприятия. Организационные документы 

производственного экологического контроля при обращении с отходами в об-

щем случае включают в себя:  

‒ порядок осуществления производственного контроля в области обраще-

ния с отходами на предприятии;  
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‒ приказ о назначении ответственного за допуск работников к работе с от-

ходами I—IV класса опасности;  

‒ приказы о назначении лиц, допущенных к работе с отходами и о направ-

лении их на обучение или переподготовку;  

‒ договора на размещение отходов, на прием отходов от других организа-

ций;  

‒ документы, подтверждающие выполнение договоров (акты выполнен-

ных работ, платежные документы, товарно-транспортные накладные и т. д.); 

‒ свидетельство о регистрации объектов размещения отходов в государ-

ственном реестре;  

‒ планы мероприятий по снижению влияния образующихся отходов на 

состояние окружающей среды;  

‒ документы, подтверждающие обучение (переподготовку) лиц, допущен-

ных к работе с отходами;  

‒ порядок (инструкции) по обращению с отходами производства и по-

требления на территории предприятия; 

‒ должностные инструкции;  

‒ правила сбора и накопления, условия размещения отходов;  

‒ инструкция по технике безопасности, противопожарной профилактике и 

производственной санитарии для персонала, занятого сбором, тарой-упаковкой, 

накоплением, подготовкой отходов к перемещению и размещением отходов;  

‒ порядок отчетности подразделений предприятия по обращению с отхо-

дами перед экологической службой предприятия (формы и сроки).  

К основным процедурам первичного учета относятся:  

‒ инвентаризация источников образования отходов, объектов временного 

хранения (накопления), обезвреживания и использования отходов;  

‒ текущий учет отходов.  

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образую-

щиеся на предприятиях и в организациях, и поступившие от сторонних органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, а также сырье, материалы, при-

шедшие в негодность в процессе хранения, перевозки и т. д. Перечень отходов, 

подлежащих учету, устанавливается по результатам инвентаризации источни-

ков образования отходов.  

Инвентаризация источников образования отходов проводится по каждому 

подразделению предприятия отдельно.  

По итогам инвентаризации для каждого подразделения и предприятия в 

целом определяется перечень отходов, подлежащих:  

‒ текущему учету;  

‒ паспортизации;  

‒ раздельному сбору для целей дальнейшего использования и размещения.  

Инвентаризация объектов размещения отходов проводится с целью полу-

чения достоверной информации об объектах размещения отходов, фактических 

количествах отходов в местах их хранения или захоронения и оценки условий 

размещения.  

Данные инвентаризации используются при разработке схемы движения 

отходов на территории предприятия. Процедура инвентаризации объектов 
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обезвреживания или использования отходов проводится в целях снижения ко-

личества размещаемых отходов и их максимального вовлечения в хозяйствен-

ный оборот в качестве дополнительного источника сырья. Инвентаризацию 

проводят предприятия, в процессе хозяйственной деятельности которых отходы 

обезвреживаются или вторично используются.  

В инвентаризационную ведомость рекомендуется вносить следующую ин-

формацию:  

‒ наименование объекта обезвреживания и/или использования отходов;  

‒ место расположения объекта;  

‒ назначение объекта;  

‒ наименование технологии или способа (метода) обезвреживания и/или 

использования отхода;  

‒ перечень отходов, поступающих на обезвреживание и/или использование;  

‒ мощность объекта по каждому обезвреживаемому и/или используемому 

отходу;  

‒ перечень продукции, полученной с использованием отходов;  

‒ наличие сертификата на продукцию, полученную из отходов;  

‒ перечень вторичных отходов.  

Первичная учетная документация содержит сведения о фактических коли-

чествах образующихся отходов, их сборе, переработке, передаче сторонним ор-

ганизациям для использования или захоронения.  

Такая документация используется для:  

‒ разработки проектов нормативов образования и лимитов размещения 

отходов;  

‒ подготовки материалов обоснования намечаемой деятельности при об-

ращении с отходами для получения лицензии и других разрешительных доку-

ментов;  

‒ разработке мероприятий по снижению воздействия на окружающую 

среду, в том числе по ресурсосбережению;  

‒ определения платы за размещение отходов производства и потребления. 

Для предприятий, имеющих объекты (установки, цеха и пр.) по обезвре-

живанию или использованию отходов, рекомендуется разработать следующие 

документы:  

‒ порядок приема отходов на обезвреживание или использование;  

‒ требования к отходам, которые могут быть обезврежены или использо-

ваны на данном объекте;  

‒ инструкцию по технике безопасности, противопожарной профилактике 

и производственной санитарии для персонала, занятого приемом, обезврежива-

нием и/или использованием отходов;  

‒ журнал текущего учета отходов, поступающих на обезвреживание или 

использование. 

В журнале отражают следующую информацию:  

‒ наименование отхода, поступившего на обезвреживание и/или исполь-

зование;  

‒ реквизиты поставщика и сопроводительного документа; − дата приема 

отхода;  
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‒ количество отхода, поступившего на обезвреживание и/или использование;  

‒ наименование вторичного отхода, образовавшегося в процессе обезвре-

живания и/или использования;  

‒ количество вторичного отхода после обезвреживания и/или использования;  

‒ инвентарный номер объекта размещения вторичных отходов (если отход 

разместили на собственной территории);  

‒ реквизиты потребителя вторичного отхода;  

‒ количество (в тоннах) вторичного отхода в партии, отправленного по-

требителю отходов;  

‒ номер договора, номер накладной.  

При подготовке, оформлении и подписании договоров на передачу отхо-

дов с целью размещения, обезвреживания и использования необходимо учиты-

вать, что отходы производства и потребления являются объектами права соб-

ственности согласно Закону РФ «Об отходах производства и потребления».  

Право собственности принадлежит собственнику сырья, материалов, по-

луфабрикатов, иных изделий и продуктов, а также продукции, в результате ис-

пользования которых эти отходы образовались. Собственник несет ответствен-

ность за соблюдение действующих правовых норм. Право собственности на от-

ходы может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов. Собственник 

отходов I—IV классов опасности вправе отчуждать их в собственность другому 

лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования 

или распоряжения опасными отходами, если у такого лица имеется лицензия на 

осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспорти-

рованию, размещению отходов не меньшего класса опасности.  

Если предприятие собирается размещать отходы на объекте, который не 

является его собственностью (не передан ему во владение или пользование), то 

сделать это можно только при наличии договора с администрацией того объек-

та, на который предприятие собирается вывезти отходы.  

Копии договоров на размещение отходов предоставляются в территори-

альные органы Росприроднадзора при подаче заявок на получение лимитов на 

размещение отходов.  

На договорной основе должна производиться передача отходов на обез-

вреживание или использование отходов. В этом случае в договоре рекоменду-

ется оговорить:  

‒ сроки передачи отходов на обезвреживание или использование; − требо-

вания к подготовке отходов для сдачи на обезвреживание или использование; 

‒ сохранение или передачу прав собственности поставщика отходов.  

Если предприятие не может обеспечить самостоятельный вывоз отходов к 

местам размещения, обезвреживания, использования, то между предприятием и 

организацией, занимающейся вывозом отходов, оформляется договор. При 

наличии на предприятии арендаторов при оформлении договоров об аренде 

следует включить пункт об ответственности арендаторов за безопасное обра-

щение с отходами (сбор, накопление, транспортирование, учет и пр.).  

Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяй-

ственной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в 
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уполномоченные органы отчетность об образовании, использовании, обезвре-

живании, размещении отходов в уведомительном порядке.  

В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка пред-

ставления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезврежи-

вании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)», 

отчетность составляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из ко-

торых хранится у отчитывающегося субъекта малого и среднего предпринима-

тельства, а второй, вместе с электронной версией на магнитном носителе, пред-

ставляется в соответствующий территориальный орган Росприроднадзора.  

В состав отчетности входит баланс масс образовавшихся, использованных, 

обезвреженных, переданных другим юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, полученных от других юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц, размещенных отходов за отчетный пе-

риод. Баланс включает данные о массах (в тоннах) образовавшихся, использо-

ванных, обезвреженных, переданных, полученных, размещенных на собствен-

ных объектах хранения/захоронения отходов, накопленных отходов, сгруппи-

рованных по каждому виду. 

 

 

5.4. Информационное обеспечение основных групп населения  
в области обращения с отходами 

Современный этап развития общества определяет острую необходимость 

формирования экологического типа мышления, экологизации всех сфер чело-

веческой деятельности. Как показывает российский и зарубежный опыт, реали-

зация комплекса мер, направленных на усовершенствование системы обраще-

ния с отходами производства и потребления, невозможна без участия как руко-

водителей производства, ученых и специалистов, так и жителей. В «Повестке 

дня на XXI век» — программном плане действий, принятом Организацией 

Объединенных Наций с целью устойчивого развития в XXI веке — отмечено, 

что одним из обязательных условий для достижения устойчивого развития яв-

ляется обеспечение участия широких слоев населения в процессе принятия ре-

шений. Это означает, что отдельные лица, группы и организации должны 

участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду и быть ин-

формированы о экологически значимых решениях, а также участвовать в их 

принятии. Население должно иметь доступ к информации, относящейся к 

окружающей среде и развитию, включая информацию о продукции и видах де-

ятельности, которые фактически оказывают или могут оказывать существенное 

воздействие на окружающую среду, а также информацию о мерах по охране 

окружающей среды. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 71) говорится 

о том, что в целях формирования экологической культуры и профессиональной 

подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливает-

ся система всеобщего и комплексного экологического образования, включаю-

щая в себя дошкольное и общее образование, среднее и высшее профессио-
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нальное образование, послевузовское профессиональное образование, профес-

сиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов; а также 

распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации туризма. Развитие системы экологического образова-

ния на территориях субъектов РФ относится к полномочиям органов государ-

ственной власти в области охраны окружающей среды.  

С целью внедрения передового опыта и новых технологий в области обра-

щения с отходами и развития переработки вторичного сырья необходимо регу-

лярно организовывать и проводить конференции, «круглые столы», выставки 

соответствующей тематики. 

Для эффективного решения проблемы отходов необходимо, чтобы населе-

ние осознавало тот факт, что безответственное отношение к отходам производ-

ства и потребления наносит значительный ущерб окружающей среде и приво-

дит к серьезным рискам санитарно-гигиенического характера. Необходимо раз-

витие непрерывного экологического образования, ориентированного на разви-

тие навыков рационального природопользования, внедрение передовых мето-

дов обращения с отходами. Без проведения соответствующей подготовки и 

разъяснительной работы среди населения невозможно организовать раздельный 

сбор отходов. Нужно довести до каждого жителя информацию о том, какие 

экологические и экономические результаты дает раздельный сбор коммуналь-

ных отходов, как он будет осуществляться (какие виды отходов будут соби-

раться в отдельные контейнеры, чем отличаются контейнеры для бумаги, пла-

стика и других видов отходов и т. д.). Для обучения населения грамотному об-

ращению с отходами целесообразно создание научно-популярных фильмов, из-

дание и распространение листовок, буклетов и других информационных мате-

риалов, рассказывающих об экологических и экономических аспектах обраще-

ния с отходами, формирующих у населения интерес к проблемам охраны окру-

жающей среды от негативного воздействия отходов. Осознание жителями своей 

возможности влиять на состояние окружающей среды, участвовать в реальном 

ресурсосбережении позволяет сделать раздельный сбор бытовых отходов 

наиболее полным и эффективным. Одной из причин, затрудняющих осуществ-

ление экологически безопасного и экономически эффективного обращения с 

отходами, является то, что руководители различных уровней зачастую не осо-

знают важности грамотного решения проблемы обращения с отходами, обра-

зующимися в процессе производства, либо идут на поводу сиюминутных эко-

номических интересов и избавляются от отходов наиболее дешевым способом, 

нарушая требования по обращению с отходами. Для улучшения ситуации по-

мимо жесткого контроля необходимо вести целенаправленную просветитель-

скую деятельность по формированию у них грамотного и ответственного под-

хода к обращению с отходами. Одним из решающих факторов снижения нега-

тивного воздействия на окружающую среду является профессионализм руково-

дителей и работников предприятий, деятельность которых связана с обращени-

ем с отходами. Более 80 % аварий и происшествий, приводящих к негативному 

воздействию на окружающую среду, происходит из-за слабой подготовки спе-

циалистов различного уровня. Поэтому высокая квалификация руководителей и 
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специалистов является обязательным условием для снижения экологических 

рисков, связанных с обращением с отходами. Не меньшая ответственность ле-

жит и на лицах, занимающих выборные должности, ответственных админи-

стративных работниках и аппарате органов местного самоуправления. Согласно 

Закону «Об охране окружающей среды», руководители организаций и специа-

листы, ответственные за принятие экологически значимых решений, должны 

иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической без-

опасности. Персонал и руководящие работники предприятий, в процессе дея-

тельности которых образуются отходы, а также предприятий, обеспечивающих 

сбор отходов и эксплуатацию полигонов, должны получить соответствующую 

подготовку, необходимую для решения задач экологической безопасности, тех-

нической эффективности и экономической целесообразности. Лица, которые 

допущены к обращению с отходами I—IV класса опасности, обязаны иметь 

профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертифика-

тами) на право работы с такими отходами. Ответственность за допуск их к ра-

боте несет соответствующее должностное лицо организации 

 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет государственный кадастр отходов? Из чего он состоит? 

2. Каковы задачи создания и ведения государственного кадастра отходов? 

3. Что собой представляет федеральный классификационный каталог отходов 

(ФККО)? Какова структура ФККО? 

4. Как происходит кодирование отходов? Что означает 11 знак кода? 

5. Что собой представляет ГРОРО? Как происходит кодирование мест размещения 

отходов? 

6. В соответствие с каким приказом Росстата осуществляют государственное стати-

стическое наблюдение в области обращения с отходами? 

7. Для каких целей необходимо осуществлять учет в области обращения с отходами? 

8. Какие документы необходимо разработать для предприятий, имеющих объекты по 

обезвреживанию или использованию отходов? 
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ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

6.1. Производственный контроль  
в области обращения с отходами 

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с 

отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблю-

дением требований законодательства в области обращения с отходами. 

Порядок осуществления контроля юридические лица определяют по согла-

сованию с федеральными органами исполнительной власти в области обраще-

ния с отходами или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (в соответствии с их компетенцией).  

В настоящее время требования, предъявляемые к содержанию Порядка 

осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, 

на федеральном уровне официально не установлены.  

Целями производственного контроля в области обращения с отходами 
является обеспечение:  

‒ соблюдения требований законодательства Российской Федерации в об-

ласти обращения с отходами;  

‒ соблюдения в процессе производственной и иной деятельности норма-

тивов образования отходов;  

‒ соблюдения в процессе хозяйственной деятельности принципов рацио-

нального использования и восстановления природных ресурсов;  

‒ выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;  

‒ соблюдения природоохранных требований в области обращения с отхо-

дами производства и потребления, установленных разрешительной документа-

цией;  

‒ своевременного и оперативного устранения причин возможных аварий-

ных ситуаций, связанных с негативным сверхнормативным (сверхлимитным) 

воздействием отходов на окружающую среду;  

‒ соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области 

охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, представляемых в органы исполнительной 

власти, осуществляющих государственный экологический надзор, и органы 

государственного статистического наблюдения.  

Основными задачами производственного контроля в области обраще-
ния с отходами являются:  

‒ проверка соблюдения требований, условий, ограничений, установлен-

ных законами, иными нормативными правовыми актами в области охраны 

окружающей среды, разрешительными документами в области охраны окру-

жающей среды и использования природных ресурсов;  

‒ контроль за соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окру-

жающую среду, установленных соответствующими разрешениями, договорами, 

лицензиями и т. п.;  
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‒ подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности на основа-

нии собственных доказательств;  

‒ предупреждение вреда, наносимого окружающей среде в результате дея-

тельности предприятия;  

‒ контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществля-

ющих государственный экологический контроль;  

‒ проверка выполнения планов и мероприятий по уменьшению количества 

отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополни-

тельных источников сырья;  

‒ обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудова-

ния, средств предупреждения и ликвидации последствий нарушения техноло-

гии производства и техногенных катастроф;  

‒ оперативное и своевременное предоставление необходимой и достаточ-

ной информации, предусмотренной системой управления охраной окружающей 

среды на предприятии;  

‒ своевременное предоставление достоверной информации, предусмот-

ренной системой государственного статистического наблюдения, системой об-

мена информацией с государственными органами управления в области охраны 

окружающей среды.  

При осуществлении производственного контроля в области обращения с 

отходами регулярному наблюдению подлежат нормируемые параметры и ха-

рактеристики:  

‒ технологических процессов и оборудования, связанных с образованием 

отходов; 

‒ систем удаления отходов;  

‒ объектов временного хранения (складирования) отходов на промышлен-

ных площадках;  

‒ объектов захоронения отходов (полигонов), находящихся в ведении 

природопользователя;  

‒ систем транспортировки, обезвреживания и уничтожения отходов, нахо-

дящихся в ведении природопользователя.  

Порядок должен содержать следующие обязательные разделы:  

1. Общие положения  

2. Цели и задачи производственного контроля в области обращения с отхо-

дами.  

3. Общие сведения о хозяйствующем субъекте.  

4. Описание системы обращения с отходами на территории хозяйствующе-

го субъекта.  

5. Описание объектов, подлежащих производственному контролю в обла-

сти обращения с отходами, и их характеристики.  

6. Контроль соблюдения ограничений негативного воздействия на окружаю-

щую среду (экоаналитический контроль) и планы-графики его осуществления.  

7. Контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами.  
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В приложение к Порядку включаются копии следующих документов и 
материалов:  

‒ свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

‒ паспорта отходов, образующихся на территории хозяйствующего субъекта;  

‒ сведения о лицах, ответственных за проведение производственного кон-

троля в области обращения с отходами производства и потребления;  

‒ положения о структурных подразделениях, лабораториях или должност-

ные инструкции ответственных лиц, участвующих в осуществлении производ-

ственного контроля;  

‒ свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами I–IV класса 

опасности;  

‒ сведения, подтверждающие соответствующую квалификацию лиц, осу-

ществляющих производственный контроль или привлекаемых для участия в 

мероприятиях по контролю;  

‒ приказ о назначении должностных лиц, ответственных за деятельность 

по обращению с отходами;  

‒ заключенные договоры с юридическими лицами, на размещение, ис-

пользование или обезвреживание отходов;  

‒ лицензии юридических лиц, с которыми заключены договоры на разме-

щение использование или обезвреживание отходов;  

‒ разработанные инструкции по обращению с различными видами отхо-

дов на территории хозяйствующего субъекта.  

 

 

6.2. Государственный надзор в области обращения с отходами  

Государственный экологический надзор — деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявле-

ние и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами требований в области охра-

ны окружающей среды.  

Надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок, 

принятия мер по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.  

Государственный надзор в области обращения с отходами осуществляется 

уполномоченными федеральным органом исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении 

ими соответственно федерального государственного экологического надзора и 

регионального государственного экологического надзора согласно их компетен-

ции в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окру-

жающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
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6.3. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей  
и юридических лиц при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля 

Мероприятия по государственному надзору проводятся в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 г., № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [18]. Закон 

регулирует отношения в области организации и осуществления государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей при его осуществлении.  

Законом устанавливаются:  

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля;  

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при органи-

зации и проведении проверок;  

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 

лиц при проведении проверок;  

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципально-

го контроля, меры по защите их прав и законных интересов.  

Основными принципами защиты прав проверяемых хозяйствующих 

субъектов являются:  

‒ преимущественно уведомительный порядок начала осуществления от-

дельных видов предпринимательской деятельности;  

‒ презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей;  

‒ открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей нормативных правовых актов, соблюдение которых проверяется, а 

также информации об организации государственного контроля, о правах и обя-

занностях контролирующих (надзорных) органов и их должностных лиц;  

‒ проведение проверок в соответствии с полномочиями контролирующего 

органа и его должностных лиц;  

‒ недопустимость проведения в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя несколькими контролирующи-

ми органами проверок исполнения одних и тех же обязательных требований;  

‒ ответственность контролирующих органов и их должностных лиц за нару-

шение законодательства Российской Федерации при осуществлении контроля;  

‒ недопустимость взимания с юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей платы за проведение мероприятий по контролю.  

Государственный контроль (надзор) осуществляется посредством органи-

зации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федера-
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ции мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных наруше-

ний, а также деятельность указанных уполномоченных органов государствен-

ной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных 

требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями.  

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами.  

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на ос-

новании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), ор-

ганами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегод-

ных планов.  

Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях:  

‒ проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленного 

нарушения требований, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды;  

‒ получение от органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и граждан документов и иных доказательств, свиде-

тельствующих о наличии признаков нарушения;  

‒ возникновение угрозы или причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-

опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

‒ нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права ко-

торых нарушены).  

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномочен-

ный представитель при проведении проверки имеют право:  

‒ непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;  

‒ получать от органа государственного контроля (надзора), органа муни-

ципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки;  

‒ знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля;  

‒ обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государ-

ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя 

при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Контрольные вопросы 
1. Каковы цели производственного контроля в области обращения с отходами? 

2. Каковы задачи производственного контроля в области обращения с отходами? 

3. Что должен содержать Порядок проведения производственного контроля? 

4. Суть государственного надзора в области обращения с отходами. 

5. Какой федеральный закон регламентирует мероприятия по государственному и 

муниципальному надзору? 

6. Какие основные принципы защиты прав проверяемых хозяйствующих субъектов в 

области обращения с отходами? 

7. Как часто осуществляю плановые проверки в области обращения с отходами? 

8. В каких случаях возможно проведение внеплановых проверок в области обращения 

с отходами? 

9. Какие существуют права руководителей предприятий при проведении проверок в 

области обращения с отходами? 
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ГЛАВА 7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
И РИСК ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Экологическая безопасность может быть определена как возможность су-

ществования человека в среде обитания в условиях хозяйственной деятельности, 
природных и техногенных аварий и катастроф, влияния других факторов, нару-

шающих приспособленность живых систем к условиям существования.  

Неблагоприятная окружающая среда приводит к ухудшению здоровья и 

снижению качества жизни человека, поэтому экологическую безопасность сле-

дует рассматривать не только как необходимый элемент устойчивого развития 
общества, но и как составную часть национальной безопасности. 

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности, объ-

единяющей технический, экономический, экологический и социальный аспек-

ты, является оценка суммарного риска — вероятности возникновения и разви-

тия неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающихся 

существенными экологическими последствиями. 
Экологический риск — количественная оценка устойчивости различных ком-

понентов окружающей среды и возможности возникновения необратимого раз-

рушения биогеохимической структуры среды обитания человека (биосферы).  

Для оценок экологического риска и возможного ущерба, а также преду-

преждения негативных процессов и возникновения экологических бедствий не-

обходим анализ данных экологического мониторинга и многих других пара-
метров производственных, экономических, медицинских, социальных и др. 

Кроме того, необходимо предсказывать вероятность проявления негативного 

воздействия загрязняющих веществ (отходов) и размеры необходимой ремеди-

ации (восстановления) экосистем. При этом возникает неопределенность, свя-

занная с недостаточными или неточными знаниями о взаимоотношениях за-
грязняющего вещества с человеком и компонентами окружающей среды. 

Отсутствие нормативно-правовой и методической базы делает такую за-

дачу в настоящее время в полном объеме практически невыполнимой. 

Во многих развитых и некоторых развивающихся странах методы оценки эко-

логического риска широко используются при экспертизе национальных и междуна-

родных проектов и действующих объектов. Все кредиты, предоставляемые меж-
дународными и многими национальными банками, требуют оценки экологического 

риска с использованием международных стандартов ISO 14000. Концептуально та-

кие оценки основываются на биогеохимических принципах устойчивости природ-

ных и техногенных экосистем с использованием подходов теории вероятностей, 

геоэкологии, медицинской географии, экономики, статистики, социологии. 

Разработан ряд подходов на основе экологической оценки риска, который 
применяется в тех случаях, когда невозможно дать однозначный ответ о воздей-

ствии отхода, загрязнения на здоровье человека и состояние окружающей среды. 

В России переход от преимущественно государственной к рыночной мо-

дели научно-технической политики предполагает решение ряда задач, свя-

занных с финансированием не только природоохранных мероприятий и воз-
мещением экологического ущерба, но и лечения населения от болезней, связан-

ных с экологическими условиями. 
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Предполагается, что финансовые проблемы частично будут решаться за 

счет внедрения системы страхования (обязательного и добровольного) нега-

тивных рисков, в том числе экологических, обусловленных воздействием опас-

ных отходов. Его основной целью является обеспечение страховой защиты ма-

териальных интересов юридических и физических лиц в виде полной лли ча-

стичной компенсации убытков. 

Между тем стержнем концепции экологической безопасности в мире счи-

тается теория экологического риска, который, естественно, во многом опреде-

ляется вредными воздействиями на здоровье населения. 

В системе социально-гигиенического мониторинга экологическим риском 

считается потенциальная опасность для здоровья отдельной личности, группы 

лиц, части населения или населения в целом, возникающая или ожидаемая в связи 

с неблагоприятным воздействием отдельных факторов окружающей среды. 

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения определяют риск 

как «ожидаемую частоту нежелательных эффектов, возникающих от за-

данного воздействия загрязнителя». 

По определению Американского агентства охраны окружающей среды (US 

EPA) риск есть «вероятность повреждения, заболевания или смерти при опре-

деленных обстоятельствах». 

В России научное обеспечение концепции экологической безопасности не 

соответствует масштабам проблем. 

Сложившаяся катастрофическая ситуация с загрязнением среды и состоя-

нием здоровья населения, снижение качества и продолжительности жизни, не-

эффективность и недостаточная обоснованность природоохранных ме-

роприятий, разрабатываемых без четких количественных критериев оценки по-

тенциального и реального ущерба для здоровья, низкая эффективность затрат 

на снижение загрязнения, обусловленная в большинстве случаев отсутствием 

обязательной оценки действительного вклада предприятия в ухудшение состо-

яния окружающей среды и здоровья населения, несоблюдение, а в ряде случаев 

недостижимость некоторых экологических нормативов, недостаточность науч-

ных исследований и снижение их качества в силу практически полного отсут-

ствия финансирования и потерь кадрового состава требуют изменения и пере-

носа акцентов с проблем гигиенического нормирования на количественную 

оценку потенциальной и реальной опасности для здоровья населения от воздей-

ствия всех видов отходов предприятия (выбросов, сбросов, твердых отходов) в 

реальных существующих условиях. 

Анализ зарубежного опыта и результаты оценки экологического риска в 

ряде регионов России с использованием современных методов системного ана-

лиза показали высокую значимость и перспективность исследований в этом 

направлении и позволяют рассматривать оценку риска как надежный Инстру-

мент, способный определять целесообразность, приоритетность и эф-

фективность оздоровительных и природоохранных мероприятий. 

При оценке экологической безопасности обращения с отходами следует 

усматривать всю цепочку их движения — от помещения в контейнер, переме-

щения в мусоропроводе или транспортировки до переработки — сжигание, 

прессование, измельчение, регенерация и др. и, наконец до так называемой 
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«стадии конечной ликвидации» (если процесс не циклический), то есть до воз-

вращения отхода в окружающую среду в безвредном виде в твердой, жидкой 

или газообразной форме. 
При выполнении этих операций нетоксичные отходы могут стать ядови-

тыми, стерильные отходы могут оказаться переносчиком инфекции, невзрыво-
опасные отходы могут вызвать взрывы, а отходы, которые были безопасными с 
точки зрения травматизма, могут на самом деле нанести травму или даже вы-
звать смерть. 

Существует очень большая опасность возникновения пожара для многих ка-
тегорий необработанных твердых отходов просто потому, что большая часть 
материала представляет собой отходы бумаги, древесины или пластмассы. 

Вероятность загорания таких отходов из-за неосторожного обращения с 
источниками возгорания очень высока. Однако в больших скоплениях органи-
ческих материалов может произойти самопроизвольное возгорание. 

Когда органические материалы разлагаются под действием аэробных бак-
терий и выделяемое при этом тепло не отводится, температура массы повыша-
ется и начинается спонтанное горение. Тепловая изоляция, как правило, обес-
печивается соседней массой нереагирующего материала, так что по аналогии с 
ядерной реакцией существует критическая масса органического материала. 

К самопроизвольному возгоранию склонны сельскохозяйственные мате-
риалы (сено), уголь и другое тонкоизмельченное топливо (древесные щепки и 
опилки). Современным примером, подчеркивающим необходимость избегать 
скоплений больших масс любых материалов, имеющих склонность к возгора-
нию, является сплавление сваленной на складе под открытым небом в кучу 
стальной стружки, предназначенной для регенерации. Стружка была смочена 
маслом, применяемым при токарной обработке металлов. После охлаждения 
образовалась твердая масса. Образовавшуюся толстую пирамидальную глыбу 
оказалось невозможным разрезать паяльной лампой, и все другие попытки 
уменьшить ее до транспортабельных размеров окончились неудачей. 

Для устранения самопроизвольного возгорания всех типов твердых отхо-
дов нельзя дать общих рекомендаций. Просто необходимо избегать хранения 
твердых отходов в теплых влажных условиях в течение нескольких дней, когда 
минимальный размер массы мусора превышает 2—3 м3. Меньшие количества 
отходов, очень сухие или очень влажные условия хранения — все это ингиби-
торы самопроизвольного возгорания. 

Совершенно очевидно, что такие взрывчатые материалы, как боевые пат-
роны, имеют большую склонность к детонации при транспортировке и обра-
ботке смешанных твердых отходов. Однако менее хорошо известно, что при 
скоплении в больших количествах безвредные материалы могут при опре-
деленных обстоятельствах взорваться. Например, взрывы в установке для сжига-
ния отходов явились результатом загрузки в печь больших количеств пластмассо-
вых отходов. По всей видимости, смесь газообразных продуктов пиролиза с име-
ющимся кислородом достигла взрывоопасных концентраций образование газа в 
результате анаэробного разложения органических отходов может также при опре-
деленных обстоятельствах привести к возникновению взрывоопасных смесей. 

Основным газообразным продуктом анаэробного разложения органи-
ческих отходов является метан (СН4), при этом выделяются и другие газы 



86 

(СО2, N2, H2S). Захороненные в землю отходы подвергаются преимущественно 
анаэробному разложению, и газы, как правило, находят самый короткий и лег-
кий путь к поверхности. Иногда присутствие трещин в самом могильнике или в 
окружающей его земле, по всей видимости, наряду с поверхностным барьером, 
таким, например, как автострада или автомобильная стоянка, может привести к 
горизонтальному продвижению газов на большие расстояния. В некоторых 
случаях эти газы проникали в подвалы домов и строений и вызывали смертель-
ные случаи и травмы (удушение, отравление или поражение взрывами воздуш-
но-метановых смесей). 

Согласно санитарным правилам подземные могильники должны быть 

снабжены каналами, по которым выделяемые газы можно было бы направить в 

безопасное место. Строительные нормы для зданий, сооружаемых вблизи но-

вых или старых подземных захоронений, как правило, требуют соблюдения 

особо строгих стандартов при сооружении непроницаемых подвалов; гермети-

зированных и вентилируемых подземных служб. 

В процессе разложения из органических отходов, как правило, выделяется 

жидкость, которую называют щелоком. В могильниках часть этой жидкости обра-

зуется из отходов под воздействием давления на верхнюю часть пласта. Другим 

основным компонентом щелока является дождевая вода, которая при прохожде-

нии через могильник растворяет большинство материалов. Щелок может выде-

ляться из могильника, имея ВПК свыше 20 000 мг/л, что примерно в 100 раз 

больше, чем для необработанных сточных вод. Санитарные правила захоронения 

отходов предусматривают улавливание всего щелока и последующую его перера-

ботку обычными методами, используемыми для сточных вод, или другими экви-

валентными способами. Исследования показали, что концентрация щелока из мо-

гильника может оставаться все еще значительной даже через 20 лет. 

Проблема безопасного обращения с отходами усугубляется не только все 

возрастающими объемами отходов, превышающими возможности самоочи-

щения планеты, но и увеличивающимся производством небиодеградируемых 

материалов, в основном упаковочных. 

Экологически безопасное обращение с отходами требует минимизации 

экологической и санитарно-эпидемиологической нагрузки на объекты окру-

жающей среды и население, а также обеспечения нормативного качества окру-

жающей среды, в том числе и за счет снижения опасности отходов и Уровня их 

воздействия при перемещении и размещении. 

На территории РФ действует перечень нормативно-правовой и методи-

ческой документации, позволяющей, при выполнении заложенных в них пра-

вил и требований, обеспечить производителям безопасный уровень обращения 

с отходами на всех стадиях. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что собой представляет экологический риск? 

2. Как цепочка обращения с отходами должна быть просмотрена для обеспечения 

безопасного обращения с отходами? 

3. Какие опасности возникают при обращении с отходами? 

4. В чем суть экологически безопасного обращения с отходами? 
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ГЛАВА 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ 

8.1. Организация сбора и вывоза отходов 

Переработка отходов предполагает наличие регламентированной системы 

сбора и доставки отходов к местам переработки.  

Организация сбора и вывоза отходов предусматривает следующие техно-

логические операции:  

‒ накопление отходов;  

‒ транспортирование контейнеров с отходами;  

‒ разгрузку и очистку контейнеров;  

‒ доставку чистых контейнеров к месту образования отходов.  

 Отходы производства, как правило, транспортируются к местам перера-

ботки, уничтожения или захоронения с помощью собственных транспортных 

средств предприятий, производящих отходы.  

При этом на большинстве предприятий выполняются операции по брике-

тированию, пакетированию, прессовке, измельчению и т. п. отходов перед тем, 

как их транспортировать для дальнейшего использования.  

 В коммунальном хозяйстве в настоящее время наиболее часто использу-

ются две системы транспортирования отходов: 1) одноэтапная (прямая) и 

2) двухэтапная. Одноэтапная система применяется при прямом вывозе ТКО от 

мест образования к объектам по их переработке, уничтожению и размещению. 

Двухэтапная — при использовании мусороперегрузочных станций (МПС) или 

промежуточных пунктов сбора отходов.  

При одноэтапной системе доставка ТКО осуществляется собирающими 

мусоровозами малой и средней грузоподъемности. На полигонах возможна пе-

регрузка отходов из этих мусоровозов в транспортные средства большой грузо-

подъемности для перевозки на рабочие карты полигона. Однако чаще всего со-

бирающие мусоровозы без перегрузки доставляют ТКО непосредственно на ра-

бочие карты полигона. При этом обычно из-за ограниченного фронта приемки 

отходов на рабочих картах происходит скопление мусоровозов, что является 

причиной их внутрисменных простоев. Ухудшаются и условия передвижения 

мусоровозов на рабочих картах, так как они не обладают достаточной прохо-

димостью, часто повреждают шины из-за проколов острыми предметами, вхо-

дящими в состав ТКО.  

При одноэтапной системе транспортировки требуется сооружение времен-

ных дорог на полигонах. Передвижение собирающих мусоровозов по рабочей 

площади полигона ТКО и заход их на рабочие карты нежелательны также по 

санитарно-гигиеническим соображениям, так как в результате этого возможен 

вынос загрязнений мусоровозами.  

Этих недостатков лишена двухэтапная система транспортирования ТКО, 

которая включает в себя следующие технологические процессы:  

‒ сбор, транспортировку отходов от мест их образования и накопления со-

бирающими мусоровозами на МПС, где происходит их частичная сортировка и 

подработка с извлечением утильных элементов;  
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‒ накопление и перегрузку ТКО в большегрузные транспортные мусоро-

возы;  

‒ транспортировку ТКО на полигоны или места уничтожения. 

Мусороперегрузочные станции могут применяться и для уплотнения отхо-

дов. В этих случаях более полно используется грузоподъемность транспортных 

мусоровозов. Основными факторами, влияющими на выбор системы транспор-

тирования ТКО, являются следующие:  

‒ условия образования отходов, которые определяют их количество, мор-

фологический состав и свойства;  

‒ система сбора отходов;  

‒ удаленность мест образования отходов от мест переработки, размеще-

ния, уничтожения;  

‒ экономические возможности, которые являются важнейшим фактором, 

так как расходы на транспортирование отходов составляют значительную часть 

их стоимости;  

‒ экологическая обстановка.  

Периодичность вывоза накопленных отходов, обладающих токсичными, 

радиоактивными и другими опасными свойствами, регламентируется установ-

ленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в 

составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном 

проекте обращения с отходами. Немедленному вывозу с территории подлежат 

отходы при нарушении единовременных лимитов накопления или при превы-

шении гигиенических нормативов качества среды обитания человека (атмо-

сферного воздуха, почвы, грунтовых вод).  

Перемещение отходов по территории промышленного предприятия долж-

но соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляе-

мым к территориям и сооружениям промышленных предприятий. 

При перемещении отходов в закрытых помещениях следует использовать 

гидро- и пневмосистемы, автокары.  

Для перемещения сыпучих отходов предпочтительно применение трубо-

проводного транспорта, в первую очередь — пневмовакуумного. Для осталь-

ных видов отходов могут быть использованы ленточные транспортеры, гори-

зонтальные и наклонно-передаточные механизмы, а также внутризаводской ав-

томобильный, железнодорожный транспорт.  

  

 

8.2. Основные требования к транспортированию отходов 

В соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 16) 

транспортирование отходов I–IV класса опасности должно осуществляться при 

следующих условиях:  

‒  наличие паспорта отходов;  

‒ наличие специально оборудованных и снабженных специальными зна-

ками транспортных средств;  

‒ соблюдение требований безопасности;  
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‒ наличие документации для транспортирования и передачи отходов с 

указанием количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования.  

При транспортировке соблюдаются требования безопасности, предъявляе-

мые к конкретному виду отходов. Конструкция и условия эксплуатации специ-

ализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуа-

ций, потерь отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и 

при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой.  

Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой от-

ходов на основном и вспомогательном производствах, должны быть механизи-

рованы и по возможности герметизированы.  

Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями на транспортные 

средства ведет ответственный работник, назначенный приказом руководителя.  

Транспортировка отходов, относящихся к опасным грузам, на отдельных 

видах транспорта осуществляется на основе действующих нормативных актов 

(«Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», «Правила 

перевозки опасных грузов на железнодорожном транспорте», «Правила мор-

ской перевозки опасных грузов»).  

В последнее время подготовлен и издан ряд нормативных актов, регулиру-

ющих отдельные аспекты такого типа грузоперевозок на автомобильном транс-

порте. Министерствами и ведомствами разработаны специальные требования 

или правила по обеспечению безопасной перевозки отдельных классов опасных 

грузов. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 372 от 23.04.94 г. разработаны Правила перевозки опасных грузов автомо-

бильным транспортом (утверждены Минтрансом РФ от 08.08.95, № 73).  

Правила устанавливают на территории Российской Федерации порядок пе-

ревозки опасных грузов автомобильным транспортом по улицам городов и 

населенных пунктов, автомобильным дорогам общего пользования, а также ве-

домственным и частным дорогам, не закрытым для общего пользования, вне 

зависимости от принадлежности опасных грузов и транспортных средств, пере-

возящих эти грузы, и обязательны для всех организаций, а также индивидуаль-

ных предпринимателей.  

Определены основные условия перевозок опасных грузов и общие требо-

вания по обеспечению безопасности при их транспортировке, а также регла-

ментированы взаимоотношения, права и обязанности участников перевозки 

опасных грузов.  

Правила учитывают положения и нормы действующих законодательных и 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления авто-

транспортной деятельности и перевозку опасных грузов в Российской Федера-

ции, а также требования международных конвенций и соглашений, участником 

которых является Россия, в частности Европейского Соглашения о междуна-

родной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).  

Правила содержат перечень опасных грузов, допущенных к перевозкам ав-

томобильным транспортом.  
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Предприятия, осуществляющие своим автотранспортом перевозки опасных 

грузов, должны иметь нормативно-техническую документацию в части обеспе-

чения безопасности этих перевозок, а также соответствующую лицензию. 

 Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных 

грузов выдают органы МВД России.  

На транспортных средствах, перевозящих опасные грузы, устанавливаются 

информационные таблицы СИО (система информации об опасности), выпол-

ненные в соответствии с требованиями ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Клас-

сификация и маркировка».  

Маршруты перевозок опасных грузов должны быть оформлены в установ-

ленном порядке и согласованы с подразделениями ГИБДД МВД России, на об-

служиваемой территории которых находятся автотранспортные предприятия, 

осуществляющие перевозки опасных грузов. Опасный груз может перевозиться 

по согласованному маршруту в течение 6 месяцев со дня согласования.  

 

 

8.3. Трансграничное перемещение отходов  

Под трансграничным перемещением отходов понимается перемещение от-

ходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на 

территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого госу-

дарства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государ-

ства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не ме-

нее чем двух государств.  

Такое перемещение осуществляется в соответствии с требованиями «Ба-

зельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов 

и их удалением» (Базель, 22 марта 1989 г.), которая ратифицирована Федераль-

ным законом от 25 ноября 1994 г., № 49-ФЗ. Положения конвенции направлены 

на создание условий, при которых трансграничное перемещение отходов не со-

здает угрозы для здоровья человека и окружающей среды. «Правила трансгра-

ничного перемещения отходов» утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2003 г., № 442. Правила устанавливают по-

рядок ввоза опасных и других отходов на территорию Российской Федерации в 

целях их экологически безопасного использования, вывоза отходов с террито-

рии Российской Федерации, а также транзита отходов по ее территории и со-

держат перечни отходов, трансграничное перемещение которых осуществляет-

ся по лицензии Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации, выдаваемой на основании разрешения Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации (его территориальных органов).  

  
Контрольные вопросы 

1. Какие существуют системы транспортирования отходов? 

2. Что собой представляет одноэтапная система транспортирования отходов? 

3. Какие требования предъявляют к транспортированию отходов?  

4. Какие нормативные документы регламентируют трансграничное перемещение от-

ходов? 
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ГЛАВА 9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

9.1. Плата за размещение отходов  

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (с. 16) [установле-

на плата за негативное воздействие на окружающую среду, которую вносят ор-

ганизации и физические лица, деятельность которых оказывает негативное воз-

действие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой 

компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде, 

и перечисляется предприятиями (всех форм собственности) в обязательном по-

рядке. 

Правила исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду прописаны в Постановлении Правительства РФ от 3.03.2017 г. 

№ 255. 

Плата исчисляется и взимается за следующие виды негативного воздей-

ствия на окружающую среду: 

а) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

б) сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

в) хранение, захоронение отходов производства и потребления. 

Плату обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие на территории Российской Федерации, континен-

тальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказы-

вающую негативное воздействие на окружающую среду, за исключением юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяй-

ственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах, оказываю-

щих негативное воздействие на окружающую среду, IV категории. 

При размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отхо-

дов, лицами, обязанными вносить плату, являются юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и 

(или) иной деятельности образовались отходы. 

При размещении твердых коммунальных отходов лицами, обязанными 

вносить плату, являются региональные операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами, осуществляющие деятельность по их размещению. 

При размещении отходов на объектах размещения отходов, исключающих 

негативное воздействие на окружающую среду и определяемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, 

плата за размещение отходов не взимается. 

Контроль за исчислением платы осуществляется Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами. 
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Плата исчисляется лицами, обязанными вносить плату, самостоятельно 

путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по каждому 

загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, в 

отношении которых применяются меры государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. № 1316-р, по классу опасности 

отходов производства и потребления на соответствующие ставки платы, уста-

новленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сен-

тября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду и дополнительных коэффициентах» [63], с применением коэффици-

ентов, установленных законодательством в области охраны окружающей сре-

ды, а также дополнительных коэффициентов, установленных постановлением 

№ 913 и постановлением № 1148, и суммирования полученных величин (по 

каждому стационарному источнику загрязнения окружающей среды (далее — 

стационарный источник) и (или) объекту размещения отходов, по виду загряз-

нения и в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окру-

жающую среду, а также их совокупности). 

Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих ве-

ществ, сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в 

отчетном периоде отходов. 

Платежная база определяется лицами, обязанными вносить плату, само-

стоятельно на основе данных производственного экологического контроля: 

а) для каждого стационарного источника, фактически использовавшегося в 

отчетный период, в отношении каждого загрязняющего вещества, включенного 

в перечень загрязняющих веществ; 

б) в отношении каждого класса опасности отходов. 

При определении платежной базы учитываются: 

а) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допу-

стимых сбросов; 

б) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ в пределах лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ 

и микроорганизмов; 

в) объем или масса выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняю-

щих веществ, превышающие нормативы или лимиты (включая аварийные вы-

бросы и сбросы); 

г) лимиты на размещение отходов производства и потребления и их пре-

вышение. 

Информация о платежной базе представляется за отчетный период лицами, 

обязанными вносить плату, администратору платы в составе декларации о пла-

те за негативное воздействие на окружающую среду, порядок представления и 

форма которой устанавливаются Министерством природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации. 

Плата за размещение отходов в пределах лимитов на размещение от-
ходов, а также в соответствии с отчетностью об образовании, утилизации, обез-

вреживании и о размещении отходов, представляемой субъектами малого и 
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среднего предпринимательства, согласно законодательству Российской Феде-

рации в области обращения с отходами (Плр), рассчитывается по формуле: 
 

,

 
 

где Млj — платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, опре-

деляемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как масса или 

объем размещенных отходов в количестве, равном или менее установленных 

лимитов на размещение отходов, т (куб. м); Нплj — ставка платы за размещение 

отходов j-го класса опасности в соответствии с постановлением № 913, руб-

лей/тонна (рублей/куб. м); Кл — коэффициент к ставке платы за размещение 

отходов j-го класса опасности за объем или массу отходов производства и по-

требления, размещенных в пределах лимитов на их размещение, а также в соот-

ветствии с отчетностью об образовании, использовании, обезвреживании и о 

размещении отходов производства и потребления, представляемой в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отхо-

дами, равный 1; Кст — стимулирующий коэффициент к ставке платы за разме-

щение отходов j-го класса опасности, принимаемый в соответствии с п. 6 

ст. 16.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»; m — количество 

классов опасности отходов. 

Плата за размещение отходов с превышением установленных лимитов 

на их размещение, а также при выявлении превышения фактических значений 

размещенных отходов над указанными в отчетности об образовании, утилиза-

ции, обезвреживании и о размещении отходов производства и потребления, 

представляемой субъектами малого и среднего предпринимательства в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отхо-

дами (Псл), рассчитывается по формуле: 
 

, 

 

где Мслj — платежная база за размещение отходов j-го класса опасности, опре-

деляемая лицом, обязанным вносить плату, за отчетный период как разница 

между массой или объемом размещенных отходов и массой или объемом уста-

новленных лимитов на их размещение, тонна (куб. м); Ксл — коэффициент к 

ставке платы за размещение отходов j-го класса опасности за объем или массу 

отходов, размещенных с превышением установленных лимитов на их размеще-

ние, а также с превышением объема или массы отходов, указанных в отчетно-

сти об образовании, использовании, обезвреживании и о размещении отходов 

производства и потребления, представляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в области обращения с отходами, равный 5. 

При исчислении платы за размещение отходов, подлежащих накоплению и 

фактически утилизированных в собственном производстве в соответствии с 

технологическим регламентом или переданных для утилизации в течение сро-

m

лр лj плj от л ст

j=1

П = М ×Н ×К ×К ×К

m

сл слj плj от ст сл

j=1

П = М ×Н ×К ×К ×К
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ка, не превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством Рос-

сийской Федерации в области обращения с отходами, расчет осуществляется по 

формуле, указанной для отходов, в которой вместо коэффициентов Ксл и Кст бу-

дет применяться коэффициент Клр — за объем или массу отходов, подлежащих 

накоплению и использованных в собственном производстве в соответствии с 

технологическим регламентом либо переданных для использования в течение 

срока, не превышающего 11 месяцев, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации в области обращения с отходами, равный 0. 

Из суммы платы вычитаются затраты на реализацию мероприятий по сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду, фактически произве-

денные лицами, обязанными вносить плату, в пределах исчисленной платы по 

тем показателям (по каждому загрязняющему веществу, по которому произво-

дится расчет платы в части выбросов и (или) сбросов загрязняющих веществ), 

по которым в соответствии с планами снижения выбросов вредных (загрязня-

ющих) веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-

ные объекты и на водосборные площади предусматривается снижение таких 

выбросов и (или) сбросов. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. 

№ 913 «О ставках за негативное воздействие на окружающую среду и дополни-

тельных коэффициентах» для расчета платы за выбросы, сбросы загрязняющих 

веществ, размещение отходов приведены ставки платы за 2016—2018 гг. [63]. 

Например, ставки платы за размещение отходов приведены в табл. 3. 

 
Табл. 3. Ставки платы за размещение отходов производства  

и потребления по классу их опасности 

 

№ Виды отходов 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) 4452,4 4643,7 4643,7 

2. Отходы II класса опасности (высокоопасные) 1908,2 1990,2 1990,2 

3. Отходы III класса опасности (умеренно опасные) 1272,3 1327 1327 

4. Отходы IV класса опасности (малоопасные) 635,9 663,2 663,2 

5. Отходы V класса опасности (практически неопасные):    

 - добывающей промышленности 1 1,1 1,1 

 - перерабатывающей промышленности 38,4 40,1 40,1 

 - прочие 16,6 17,3 17,3 

 

ПРИМЕР 1. На предприятии образуются отходы 4 и 5 классов, которые 

размещаются на полигоне. Плата за размещение отходов проводится по форму-

ле без учета коэффициентов: 
 





n

i

iлбiотхлотх mHПП
1

.. , 

 

где i…n — вид и количество видов размещаемых отходов; Нбi — ставка платы 

за 1 т i-го вида отходов производства и потребленияв, руб.; mлi — годовой ли-

мит размещения i-го вида отходов, т. 
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Расчет платы для отходов, образующихся в процессе производственной 

деятельности предприятия, производится для каждого класса опасности в от-

дельности: 

– для отходов четвертого класса опасности: 
 

Пл.отх4 = 663,2 ∙ 10,65 = 7 063,08 руб. 
 

– для отходов пятого класса опасности: 
 

Пл.отх5 = 1,1 ∙ 12,63 = 13,89 руб. 
 

ПРИМЕР 2. Анализ образующихся на предприятии отходов показал, что 

на АЗС образуется 2 отхода III класса опасности, 4 отхода IV класса опасности, 

которые передаются на обезвреживание, а не на размещение, поэтому плата за 

них не вносится. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несор-

тированный (исключая крупногабаритный), а также смет в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

21 февраля 2017 г. № АС-06-02-36/3591 «О плате за негативное воздействие на 

окружающую среду») относится к ТКО и плата за этот вид отхода так же не 

вносится. 

 
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (Ко-

АП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ) статьей 8.41 — невнесение в установленные 

сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3000 

до 6000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

(КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ): 
Статья 8.1. Несоблюдение экологических требований при планировании, 

технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприя-

тий, сооружений или иных объектов. 

Штраф для юридических лиц — от 20.000 до 100.000 рублей. 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации. 

Штраф для юридических лиц — от 10.000 до 20.000 рублей. 

 

 

9.2. Расчет ущерба, нанесенного окружающей среде,  
в результате деятельности предприятия 

Ущерб от загрязнения окружающей среды — фактические и возможные 

убытки народного хозяйства, связанные с загрязнением окружающей природ-

ной среды (включая прямые и косвенные воздействия, а также дополнительные 

затраты на ликвидацию отрицательных последствий загрязнения) [6].  

Оценка загрязнения земельных ресурсов. Под ущербом от загрязнения 

земельных ресурсов понимается ухудшение и разрушение почв и земель под 

воздействием антропогенных (техногенных) факторов, выражающиеся в коли-
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чественном и качественном ухудшении состава и свойств почвы, снижения 

природохозяйственной значимости сельхозугодий. 

Нарушения земель и почв в методике подразделяются на три вида: 

‒ деградация, под которой понимается эрозия, засоление, заболачивание и 

др.; 

‒ загрязнение химическими веществами; 

‒ захламление несанкционированными свалками. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате несанкцио-

нированного размещения отходов производства и потребления: 
 

Уотх = ∑ (𝑀𝑖 ∙ 𝑇отх)𝑛
𝑖=1 ∙ Ки𝑐х,  

 

где Мi — масса отходов с одинаковым классом опасности, т; n — количество 

видов отходов, сгруппированных по классам опасности в пределах одного 

участка, на котором выявлено несанкционированное размещение отходов про-

изводства и потребления; Кисх — показатель в зависимости от категории земель 

и целевого назначения, на которой расположен загрязненный участок; 

Кисх = 1,0; Тотх — такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту ОС, при деградации почв в результате несанкционированного разме-

щения отходов производства и потребления (табл. 4). 

 
Табл. 4. Таксы (Тотх) для исчисления размера вреда, причиненного почвам  

как объекту окружающей среды, в результате несанкционированного размещения  
отходов производства и потребления 

 

Класс опасности i-го вида отхода IV класс V класс 

Такса (руб./т) 5000 4000 

 

Уотх = (10,65 ∙ 5000 + 12,63 ∙ 4000) ∙ 1,0 = 55 530,65 руб  

 
Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет плата за негативное воздействие на окружающую среду? 

2. Какие нормативные документы регламентируют расчеты платы за негативное воз-

действие на окружающую среду, в том числе, за размещение отходов? 

3. Какую формулу используют для расчета платы за размещение отходов? 

4. В какой статье КоАП РФ прописано административное наказание за невнесение 

платы за размещение отходов в установленные сроки? 

5. Что собой представляет ущерб от загрязнения окружающей среды?  

6. По какой формуле можно рассчитать размер вреда в результате несанкционирован-

ного размещения отходов производства и потребления? 
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