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Связь экологического нормирования с другими направлениями 
природопользования 

Управление природопользованием и охраной 
окружающей среды 

Экологическое проектирование и риск-
анализ 

 
Экологическое  
нормирование 

Ресурсопользование: 
атмосферный воздух, вода, 
земля, недра, ресурсы 
пространства, биоресурсы, 
вторичные материальные 
ресурсы 

Экологический аудит 

Экологическое 
страхование 

Экологический контроль 

Экологическая 
экспертиза 

Выделение зон экологического 
неблагополучия 

ОВОС  ООПТ 

Экономическая 
оценка и платежи 
за использование 
ресурсов; 
экологические 
платежи 

Экологическая 
стандартизация 



Система экологического нормирования 

Экологический норматив экосистемы  - граница количественного 
изменения параметров экосистемы, устанавливаемая  из условия 
сохранения ее структуры и функций, а также всех экологических 
компонентов, необходимых для учета в хозяйственной 
деятельности. 

 При установлении этого норматива принимается норма изменения 
параметров экосистемы, оцениваемая человеком.  

При определении параметров экосистем, подлежащих 
нормированию, исходят из основных признаков, которые 
характеризуют качество экосистемы. 

 
Развитие отечественного экологического нормирования идет по 

следующим направлениям: 
• экосистемное нормирование; 
• переход от единых нормативов к нормативам, учитывающим 

особенности состояния окружающей среды в регионах; 
• нормирование на основе представлений о приемлемом риске; 
• нормирование на основе представлений о наилучших 

доступных технологиях  

Основные принципы и проблемы формирования  
системы экологического нормирования 



Экосистемное нормирование  
Центральная методологическая проблема экологического нормирования – вопрос о норме 

экосистем и критериях нормальности.  
Подходы к определению нормы:  

• статистическое (оценка центральной тенденции признака за период времени);  
• функциональное (выполнение системой определенных функций).  
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Процедура определения 
э.нормативов – анализ 
зависимостей «экологическая 
нагрузка-состояние экосистемы-
качество экосистемы» 



 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 

1. Подход, сохраняющий основные черты методологии гигиенического нормирования; объектом 

выступает не человек, а другие биологические виды: 

предельные нагрузки устанавливают для отдельных веществ (либо их смесей, но с известным 

соотношением компонентов);  

лабораторные эксперименты – основа для получения нормативов;  

используют параметры организменного, а не экосистемного уровня.  

2. Альтернативный подход: гигиеническое нормирование – лишь аналог для решения задачи 
нормирования: 
ориентир, задающий критерии оценки экосистем – явно декларируемый антропоцентризм (критерии 
оценки задает человек исходя из своих потребностей; потребность в здоровой ОС – одна из важнейших);  
при задании критериев оценки локальных экосистем учитывают их полифункциональность (важнейшие 
функции – обеспечение необходимого вклада в биосферные процессы, удовлетворение экономических, 
социальных и эстетических потребностей общества);  
нормативы предельных нагрузок должны быть “вариантными” (различны для экосистем разного 
назначения);  
нормативы дифференцируют в зависимости от физико-географических условий региона и типа 
экосистем;  
нормативы дифференцируют во времени: менее жесткие для существующих технологий, более 
жесткие для ближайшей перспективы, еще более жесткие для проектируемых производств и новых 
технологий;  
нормируют интегральную нагрузку, выражаемую в относительных единицах, а не концентрации 
отдельных загрязнителей;  
среди показателей состояния биоты для нормирования выбирают основные, отражающие важнейшие 
закономерности ее функционирования; предпочтение отдают интегральным параметрам;  
определение нормативов возможно только в исследованиях реальных экосистем, находящихся в 
градиенте нагрузки, т.е. только на основе анализа зависимостей доза – эффект на уровне экосистем. 

В экологическом нормировании довольно четко выделяются два существенно 
различающихся подхода – «гигиенический» и «экологический» 



Нормирование на основе методологии приемлемого риска 

Основные элементы системы нормирования на основе расчета приемлемого риска: 
• становление уровней приемлемого риска, исходя из экономических и социальных 

факторов, построение механизмов государственного регулирования безопасности; 
• мониторинг окружающей среды, анализ риска для жизнедеятельности населения и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
• принятие решений о целесообразности проведения мероприятий защиты; 

• рациональное распределение 
средств на превентивные меры по 
снижению риска и меры по 
уменьшению масштабов 
чрезвычайных ситуаций; 

• осуществление превентивных мер 
по снижению риска чрезвычайных 
ситуаций и уменьшению их 
последствий; 

• проведение аварийно-
спасательных и 
восстановительных работ при 
чрезвычайных ситуации. 
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Нормирование на основе представлений о наилучших 
доступных технологиях 

В странах ЕС понятие «наилучшие доступные технологии» - (НДТ) вошло в практику с 
середины 90-х годов прошлого столетия в соответствии с Директивой Совета Европы 
96/61/ЕС о комплексном контроле и предотвращении загрязнения - (Директива ККПЗ).  

Директивы направлена на  обеспечение комплексного подхода для защиты окружающей 
среды путем совершенствования системы управления и контроля за 
производственными процессами промышленных предприятий. 

Наилучшая доступная технология - «наиболее эффективная и продвинутая стадия в 
развитии видов деятельности и связанных с ними режимов эксплуатации, которые 
указывают на практическую пригодность конкретной технологии в качестве 
принципиальной основы расчета величин предельно допустимых выбросов, 
предусмотренных для предотвращения и, если это невозможно, общего сокращения 
выбросов и влияния на окружающую среду в целом». 

«Технология» - и применяемая технология, и способ, с использованием которого 
осуществляется проектирование, строительство, техническое обслуживание, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации объектов. 

«Доступные» - технологии, которые разработаны в масштабах, позволяющих реализацию 
их в соответствующем секторе промышленности, в условиях экономической и 
технической жизнеспособности, с учетом расходов и преимуществ, независимо от того, 
используются или изобретены ли данные технологии в соответствующем государстве-
участнике, и если они объективно доступны оператору  

«Наилучшими» признаются технологии, наиболее эффективные для достижения высокого 
общего уровня защиты окружающей среды в целом  



Схема внедрения нормирования на основе принципов НДТ 



Разработка нормативов в области охраны 

ОС включает в себя: 

установление оснований для разработки или 
пересмотра нормативов; 

научно-исследовательские работы по обоснованию 
нормативов; 

экспертизу, утверждение и опубликование в 
установленном порядке; 

контроль за применением и соблюдением 
нормативов; 

формирование и ведение единой информационной 
базы данных; 

оценку и прогнозирование экологических, 
социальных, экономических последствий 
применения нормативов. 



Типизация экологического нормирования в РФ 
Нормирование качества среды обитания 

Вид 
нормирования 

Разновидность 
нормирования 

Нормативы 

Санитарно-
гигиеническое 
и эколого-
гигиеническое 

Нормирование единичных 
и комплексных показателей 
состояния экосистем и 
отдельных компонентов ОС 

ПДК, ПДКмр, ПДКсс,  ПДУ, 
ОДУ, МДУ, ОБУВ, размеры 
СЗЗ и водоохранных зон 

Выработка критериев 
качества компонентов ОС 

ИЗВ, ИЗА, Zс, ЛПВ, ПЗА 

Шкалирование 
техногенных 
и 
природных 
экологических 
рисков 

Области чрезмерного, 
пренебрежимого и 
приемлемого рисков, 
индивидуального и 
группового риска 



Санитарно-гигиенические нормативы –  это качественно-количественные 
показатели, соблюдение которых гарантирует безопасные или оптимальные 
условия существования человека.  
Санитарно-эпидемиологическое нормирование определяет еще и 
правоприменительную практику гигиенических нормативов, их учет, контроль 
применения, контроль за разработкой этих нормативов. 
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование направлено на 
разработку научно-обоснованных критериев обеспечения социально-
эпидемиологического благополучия населения, безопасности среды обитания 
человека для его здоровья. 
Задача государственного санитарно-
эпидемиологического 

нормирования - установление с.-э. 
требований, обеспечивающих  
безопасность для здоровья 
человека среды его обитания. 
Требования закреплены в 
нормативных актах. 
- гигиенические и противоэп. требования по 

обеспечению с.-э. благополучия населения, 
профилактики заболеваний, благоприятных 
условий проживания, труда, отдыха. 

- оптимальные и ПДУ влияния на организм 
человека факторов среды обитания 

- Max и min допустимое количественное или 
качественное значение показателя, 
характеризующего с позиций безопасности для 
здоровья человека факторы среды его обитания. 
 



*Влияние атмосферных загрязнений  на здоровье 
человека (Сурикова Т.Б., 2013) 
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ФЗ № 52 



Недостатки гигиенического нормирования 

• выбросы чаще всего многокомпонентны,  в 
конкретной ситуации невозможно оперировать 
нормативами для отдельных веществ, либо их смесей;  

• формы токсикантов в природе чаще всего отличны от 
форм, которые использовали в экспериментах и для 
которых создавали нормативы;  

• в лабораторных экспериментах (обычно 
краткосрочных) не учитываются адаптационные 
процессы и, тем более, популяционные и 
биоценотические эффекты, которые могут играть 
ключевую роль в определении судьбы экосистем;  

• нахождение критических нагрузок для отдельных 
видов, пусть даже «ключевых» или наиболее 
чувствительных, очень долгий путь к определению 
нормативов для всей экосистемы (он требует наличия 
модели, в которой аргументом для экосистемных 
параметров выступают численности всех основных 
видов и определения критических нагрузок для всех 
этих видов). 


