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ВВЕДЕНИЕ

Проблемы экологии, активное обсуждение которых было положе-
но в Рио-де-Жанейро в 1992 году на конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию, занимают все большее место в менеджменте. 
В принятой на конференции «Повестке дня на XXI век» говорится, 
что экологический менеджмент следует отнести к ключевой доми-
нанте устойчивого развития и высшим приоритетам промышленной 
деятельности и предпринимательства.

Глобальная экономика, включая российскую, всё больше стано-
вится экологозависимой. В скором времени не только экономические 
отношения, но и гуманитарные связи разных стран будут зависеть 
от уровня принятия и действительной реализации международных 
экологических стандартов, которые становятся год от года все бо-
лее высокими. Экологизация производства и культуры страны –  
дело длительное, дорогостоящее, и чем больше оно будет отклады-
ваться, тем дороже обойдется обществу.

Эти проблемы могут быть решены только в синергетическом вза-
имодействии коллективом ученых разных стран на основе продуман-
ной методологически и теоретически осмысленной экологической 
концепции с привязкой к конкретной отрасли экономики, в нашем 
случае – транспортной.

Упомянутые уровни осмысления экологических проблем могут 
быть дополнены еще одним не менее важным и самостоятельным –  
кадровым, который задает динамику решения всех возникших про-
блем. А он с нашей точки зрения двухаспектен.

Во-первых, решение экологических проблем невозможно без обо-
снования и реализации современной парадигмы мышления: человек 
не царь, а часть природы, биологическое существо. Именно в таком 
понимании его надо воспитывать. 

Во вторых, необходимо переустройство всей содержательной  
и технологической частей процесса обучения в профессиональных 
образовательных учреждениях, нацеленное на формирование эко-
логического мышления. 

Из анализа литературы следует, что все известные нам издания рас-
сматривают нижеследующие аспекты экологического менеджмента.
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1. Методология экологического менеджмента.
2. теоретические основы экологического менеджмента. 
3.  Экологический менеджмент как учебная дисциплина и учеб-

ный процесс. 
Однако практически нет публикаций, которые в своем осмысле-

нии указанных проблем захватывали бы все перечисленные уровни.  
В монографии представлено авторское понимание методологии 

экологического менеджмента на современном этапе. Оно сложи-
лось в рамках выполнения проекта темпус: «RECOAUD – экологи-
ческий менеджмент в российских компаниях» [1]. У исследователей 
разных стран очевидно оказалось различное видение некоторых об-
щих проблем, которое нашло отражение в настоящей монографии.

Вопросами экологического менеджмента на транспорте занима-
лись ученые разных стран. так, коллектив ученых из университета 
Люблина (Словения) и Силезского технологического университета 
(Польша) исследовал потенциальный положительный эффект от ис-
пользования стандартов при инвестициях в работу транспорта, без-
вредную для окружающей среды. Они также изучили зависимости 
между логистикой, эффективностью системы поставок и соответст-
вием стандартам качества [2].

Анализ применения опыта зарубежных стран по внедрению зе-
леных, экологоориентированных технологий ведется и российски-
ми учеными. Их материалы также представлены в монографии.  
В целостном видении они позволяют представить экологический ме-
неджмент как основу для обновления компании. 

Этот процесс невозможно осуществить без кадрового обеспече-
ния, т. е. подготовки «зеленых специалистов», востребованных «зе-
леной экономикой будущего». В монографии представлены необхо-
димые для этого материалы. 

Внедрение методологии экологического менеджмента – это не 
завершающий этап его развития как вне, так и внутри любой орга-
низации. На ее базе уже сейчас активно выстраивается «зеленая эко-
номика», на базе принятой в 2008 году Программы ООН по окружаю-
щей среде, которая провозгласила новый глобальный «зеленый курс».  
В 2012 году на саммите «Рио+20» уже стали использовать термин «зе-
леная экономика».

Можно выделить несколько научных подходов к раскрытию со-
держания термина «зеленая экономика». Первый – общеэкономи-
ческий подход. Для него характерно рассмотрение зеленой эконо-
мики как нового типа экономических отношений, охватывающих 
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все стороны жизни людей и выступающих как новый экономиче-
ский феномен. 

Второй подход – отраслевой. При его принятии зеленую эконо-
мику можно трактовать как выпуск экологически чистых продуктов 
питания или развития отдельных отраслей, например, электроэнер-
гетики, на «зеленых» принципах.

третий подход можно назвать технологическим. В этом случае под 
зеленой экономикой понимают переход всех производств на техно-
логии, обеспечивающие создание экологически чистых промышлен-
ных и продовольственных товаров. такая трактовка зеленой эконо-
мики по своей сущности принципиально не отличается от понятий 
«экологическое природопользование» или «экологическая экономи-
ка», а поэтому выступает как их вариант. 

четвертый подход условно можно назвать цивилизационным, или 
нравственно-технологическим. Он исходит из того, что зеленая эко-
номика есть осознанный и научно обоснованный переход интеллек-
туально развитого общества не только на экологически чистые техно-
логии во всех отраслях и сферах жизнедеятельности людей, включая 
быт и отдых, но и на эколого-нравственные отношения, переходящие 
в систему обычаев и традиций. Данный подход базируется на учете 
роста общей и профессиональной культуры людей.

Приведенные теоретико-методологические подходы к трактовке 
зеленой экономики отражают с разных сторон идею, что зеленая эко-
номика во всех случаях выступает как синтетический вызов времени. 
Наиболее полно его сущность, по нашему мнению, передает нравст-
венно-технологический подход. Именно он требует перехода обще-
ства от концепции экологизации производства к концепции эколо-
гизации всей человеческой жизнедеятельности.

Сказанное выше – базис методологического осмысления места и 
роли экологического менеджмента, зеленой экономики в развитии 
общества. Однако и это лишь этап в развитии. Впереди видится раз-
витие циркулярной экономики. Но это следующий активный этап 
работы нашего творческого коллектива. 

Мы готовы выслушать замечания и предложения по материалу 
монографии, понимая их полемичность. Даже в ходе выполнения 
этой работы иногда с трудом удавалось согласовать позиции пред-
ставителей разных стран по понятийно-терминологическому аппа-
рату проблемы исследования.
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Наш адрес: 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66. 

По поручению авторского коллектива, с надеждой на возмож-
ность творческой полемики по проблемам «экологического менед-
жмента» – «зеленой экономики» – «циркулярной экономики» в их 
диалектическом понимании и развитии   

В. А. Антропов, д-р экон. наук, профессор.      
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Глава 1. КОНцЕПцИЯ уСТОЙЧИВОГО 
рАзВИТИЯ В уПрАВЛЕНИИ 
СОВрЕМЕННыМ ПрЕДПрИЯТИЕМ

Теоретико-методологические основы * 
экологического менеджмента

На земле наступило время понимания необходимости решения 
сложившихся экологических проблем на всех уровнях: методологи-
ческом, теоретическом, практикоориентированном.

Давно обсуждается вопрос, что парадигма общества потребления себя 
исчерпала, нужна другая, а вот какая – неясно; на эту тему существует до-
вольно много прогнозов и сценариев. Но как бы она ни решалась, ясно 
одно: спасти человечество в любой парадигме можно лишь на пути его 
эволюционного развития в полном согласии и гармонии с природой.

Уровни осмысления экологических проблем могут быть допол-
нены еще одним не менее важным и самостоятельным – кадровым, 
который задает динамику решения всех возникших проблем. А он с 
нашей точки зрения двухаспектен.

Во-первых, решение экологических проблем невозможно без обо-
снования и реализации современной парадигмы мышления: человек 
не царь, а часть природы, биологическое существо. Именно в таком 
понимании его надо воспитывать. 

А для этого, во-вторых, необходимо переустройство всей содер-
жательной и технологической частей процесса обучения в школе,  
в профессиональных образовательных учреждениях, системе пере-
подготовки и повышения квалификации кадров, нацеленное на фор-
мирование экологического мышления. 

Приведем лишь несколько примеров разрушения природы и чело-
века. От 30 до 40 % населения любой страны заболевает раком, в Шта-
тах – каждый третий. И ВОз обещает, что заболеваемость будет толь-

* Работа выполнена по программе УрО РАН 2019 г. «Научно-технологическое развитие 
регионов на принципах “зеленой” экономики», подраздел «Механизмы формирования 
нового качества человеческого капитала в контексте развития “зеленой” экономики».
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ко расти. Если сегодня рак ежегодно диагностируют у 14 млн человек, 
то к 2025 году эта цифра достигнет 19 млн, а к 2035-му – 24 млн [3].

Со второй половины XX в. человечество, вступив в эру безум-
ной химизации, несется в пропасть самоуничтожения. Если в 1990 г.  
насчитывалось более 1 млн разновидностей продукции, выпускаемой 
химической промышленностью, и общее число известных химических 
соединений составляло более 8 млн, то к 2000 г. человечество научи-
лось производить более 18 млн химических соединений. Как эти веще-
ства реагируют друг с другом, как их появление отразится на всех нас?

Эпоха большой химии началась совсем недавно, не более 60 лет 
назад. Наш выдающийся мыслитель Н.Н. Моисеев еще в 2000 г. пре-
дупреждал: «Планета и мировое сообщество вступают в новую ста-
дию развития. человечество превращается в основную геологообра-
зующую силу. Необходимо признать, что в результате человеческой 
деятельности нарушилось естественное равновесие природных ци-
клов, восстановить которые известными нам методами невозмож-
но. Деятельность человечества, вероятнее всего, ведет к деградации  
биоcферы и не способна гарантировать существование человека в ее 
составе. При этом глобальная экологическая катастрофа может под-
красться совсем незаметно, совершенно неожиданно и столь вне-
запно, что никакие действия людей уже ничего не смогут изменить. 
такая катастрофа может случиться не в каком-то неопределенном 
будущем, а, может быть, уже в середине наступающего XXI века» [4]. 

Проблемы экологического менеджмента должны решать специа-
листы – экономисты (экономическая эффективность систем эколо-
гического менеджмента на предприятиях), управленцы (разработка 
современных организационно-функциональных структур), психоло-
ги (формирование экологического мышления), педагоги (экологи-
ческое обучение в аспекте экологичности цели, содержания, форм, 
методов и средств обучения, контроля),  эргономисты (взаимодей-
ствие человека и техники, организации пространственно-времен-
ной среды обучения).  

Главное в решении проблем – это жесткая корреляция меж-
ду экологией и качеством жизни. Эти же проблемы можно решать  
и в других теоретических построениях: вводя новые дополнительные 
критерии, например, определить «здоровье» как состояние полного 
физического, психического и социального благополучия человека 

Понятия «зеленое» рабочее место и «зеленая» занятость до сих пор 
не сформировались. В докладах и  отчетах  международной Органи-
зации Объединенных Наций в рамках программы  по окружающей 
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среде (ЮНЕП) содержится трактовка понятий «зеленая» экономи-
ка, «зеленое» рабочее место, «зеленая» занятость. 

Среди сторонников зелёной экономики выделяются: М. Букчин, 
Дж. Джекобс, Р. Карсон, Э. Ф. Шумахер, Р. Костанца, Л. Маргулис, 
Д. Кортен, Б. Фаллер, Г. Дэйли, С. А. Липина, Д. Медоуз, С. П. Хо-
укен, А. тверски и др. зелëная экономика – направление в эконо-
мической науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, 
в рамках которого считается, что экономика является зависимым 
компонентом природной среды, в пределах которой она существу-
ет и является её частью. Концепция зелёной экономики включает  
в себя идеи многих других направлений в экономической науке и фи-
лософии, таких как феминистическая экономика, постмодернизм, 
ресурсо-ориентированная экономика, экологическая экономика, 
экономика окружающей среды, антирост, антипотребительство, ан-
тиглобализм, зелёный анархизм, зелёная политика, теория междуна-
родных отношений и др.

Сторонники теории зелёной экономики базируют ее на трех ак-
сиомах: невозможно постоянно расширять сферу влияния в ограни-
ченном пространстве; нет возможности бесконечно удовлетворять 
растущие потребности в условиях ограниченности ресурсов; на по-
верхности земли  все ресурсы являются взаимосвязанными.

Сторонники зелёной экономики критикуют неоклассическую 
школу за то, что в её рамках природные и социальные факторы  
обычно рассматриваются в качестве внешних; они считаются фик-
сированными и не анализируются в динамике.

«зеленую» экономику можно рассматривать как средство для до-
стижения гибкой и эластичной экономики, которая позволяет улуч-
шить качество жизни населения. также она может рассматриваться 
как средство, позволяющее связывать экономические, экологические 
и социальные аспекты устойчивого развития и обеспечивать более 
гармоничное согласование между данными аспектами. Подразумева-
ется согласование, которое было бы приемлемо для всех групп стран –  
развитых, развивающихся и государств с переходной экономикой. 
По мнению специалистов в данной области, в краткосрочной пер-
спективе «зеленая» экономика способна обеспечить рост ВВП (вало-
вого внутреннего продукта), увеличение доходов на душу населения 
и занятости в таких же или даже более высоких темпах, чем тради-
ционная экономика. В средне- и долгосрочной перспективе «зеле-
ная» экономика даст намного больше преимуществ с точки зрения 
охраны окружающей среды и уменьшения социального неравенства. 
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К странам, которые поддержали предложения по развитию кон-
цепции «зеленой» экономики, относятся Коста-Рика, Китай, Бра-
зилия, Ботсвана, ЕС, Эфиопия, Гана, япония, Кения, Индонезия, 
таиланд, Нигерия, Непал, Филиппины, Россия и США. Страны, 
выступившие против данной концепции, – это Венесуэла и Боли-
вия. А для таких стран, как Гондурас, Карибский регион и Латин-
ская Америка зеленая экономика вообще не была упомянута в про-
грамме развития [5].

Пока масштабы «зеленого» сектора мировой экономики сравни-
тельно невелики, поэтому в специальной литературе наряду с поня-
тием «зеленая» экономика нередко используется термин «зеленое» 
рабочее место. 

Понятие «зеленое рабочее место» стало чем-то сродни символу 
более устойчивой экономики и общества, чьей целью является со-
хранение окружающей среды для настоящего и будущего поколений 
и более справедливого отношения между людьми во всех странах.

зеленые рабочие места дают надежду на то, что человечество бу-
дет готовым к встрече с двумя определяющими вызовами двадцать 
первого века: предотвратить опасность и потенциальную неуправля-
емость изменения климата и защитить окружающую среду, которая 
поддерживает жизнь на земле; обеспечить достойную работу и тем 
самым, создать перспективу для благополучной и достойной жиз-
ни для всех перед лицом повсеместного и быстрого роста населения  
и исключения из экономической и социальной жизни почти милли-
арда человек. Эти два вызова тесно переплетены между собой и не 
могут существовать отдельно друг от друга. зеленые рабочие места 
являются ключом к встрече с ними.

зеленые рабочие места снижают до устойчивых уровней воз-
действие предприятий и секторов экономики на окружающую сре-
ду. ЮНЕП определяет зеленые рабочие места как вид деятельности  
в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг и администра-
ции, который вносит свой вклад в сохранение или восстановление 
качества окружающей среды [6].

зеленые рабочие места созданы во многих отраслях экономики от 
энергоснабжения до переработки отходов и от сельского хозяйства и 
строительства до транспортировки. Благодаря зеленым рабочим ме-
стам и применению высокотехнологичных стратегий удается сокра-
тить потребление энергии, сырья и воды, освободить экономику от 
углеродосодержащих веществ и снизить выбросы тепличных газов, 
минимизировать любые формы загрязнений или сократить количе-
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ство отходов производства, защитить и восстановить экосистему и 
биологическое разнообразие.

зеленые рабочие места играют решающую роль при сокращении по-
следствий воздействия экономической деятельности на окружающую  
среду. Это сокращение является последовательным, и различные 
виды работ вносят в это различный вклад. Например, вклад рабо-
чих, занятых на производстве автомобилей с топливно-эффективны-
ми или гибридными двигателями, по снижению выбросов транспор-
та будет ниже, чем вклад тех, кто работает в системе общественного 
транспорта. Кроме того, то, что сегодня считается топливно-эффек-
тивным, через десять лет считаться таковым уже не будет. таким 
образом, понятие «зеленое рабочее место» не является абсолютным, 
но оттенок зеленого присутствует, и со временем данное понятие бу-
дет развиваться [7].

Большинство исследований показывает, что наибольшим потен-
циалом в плане создания новых зеленых рабочих мест обладают сле-
дующие основные сферы экономической деятельности: использова-
ние возобновляемых источников энергии, строительство, транспорт, 
переработка отходов, лесное и сельское хозяйство [8]. Первоначаль-
но рост в этих сферах отмечался в основном в промышленно разви-
тых странах и лишь в некоторых странах с формирующимся рынком, 
таких как Бразилия и Китай. Но в последние годы этот рост стал за-
метен и в остальных странах с формирующимся рынком, а также в 
развивающихся странах.

В последние годы в научных трудах стал появляться термин «зе-
леная» занятость, но трактовки этого термина не приводится. Одни 
его считают тождественным зеленому рабочему месту, другие ученые 
употребляют в качестве синонима «зеленая» экономика, но, с нашей 
точки зрения, есть существенные отличия. «зеленая» занятость – это 
следствие перехода политики страны на «зеленую» экономику. Про-
цесс перехода к «зеленой» экономике приведет к созданию новых 
рабочих мест, включая высококвалифицированные рабочие места  
в новых инновационных зеленых направлениях. Однако некоторые 
рабочие места окажутся под угрозой, поэтому есть потребность в со-
действии со стороны государства перераспределению работников из 
сокращающихся секторов экономики в растущие, которые заменя-
ют загрязняющие виды деятельности на более чистые альтернативы 
или оказывают экологические услуги.

целый ряд правительств уже подчеркивали значительный потен-
циал создания рабочих мест, которым обладают зеленые виды дея-
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тельности. Инвестиции в зеленые виды деятельности создадут мно-
го рабочих мест и потенциал создания рабочих мест для стратегий 
перехода на «зеленую» экономику в целом. Кроме краткосрочных 
макростабилизационных пакетов имеется и большой потенциал со-
здания рабочих мест, связанный с развитием возобновляемых источ-
ников энергии. 

К 2030 году в области производства и распределения возобновляе-
мой энергии в мире могут быть созданы до 20 млн рабочих мест. Воз-
обновляемые виды энергии будут развиваться в значительной степе-
ни за счет менее чистых источников энергии, что будет сопряжено 
с сокращением соответствующих рабочих мест. Однако такая поте-
ря рабочих мест наверняка коснется только небольшой доли общей 
рабочей силы. Действительно, в то время как на самые загрязняю-
щие отрасли приходится большая доля от общего количества выбро-
сов CO2, на них приходится только небольшая доля в общем числе 
рабочих мест. 

В целом, большинство исследователей сходятся во мнениях, что 
реструктуризация сектора энергии для получения более чистого энер-
гобаланса располагает потенциалом, способным принести весомые 
чистые выгоды в плане занятости. Это связано с тем, что сектор воз-
обновляемых видов энергии создает больше рабочих мест на один ме-
гаватт установленной мощности, на каждую произведенную единицу 
энергии и на каждый рубль инвестиций, чем сектор энергии, опираю-
щийся на ископаемое топливо. Если рассмотреть долгосрочную пер-
спективу, переход к «зеленой» экономике – это гораздо больше, чем 
смена источников выработки энергии. Он включает в себя системные 
изменения во всей экономике, которые могут быть оценены при по-
мощи комплексных моделей общего равновесия. В данном контексте 
все больше команд по экономическому моделированию применяют 
модели вычислимого общего равновесия для анализа экономиче-
ских последствий экологической политики, включая последствия 
для рынков труда. Поскольку политика в отношении рынков труда и 
институты сильно отличаются от одной страны к другой и сложным 
образом взаимодействуют с политикой на других рынках, в эколо-
гические модели вычислимого общего равновесия не просто ввести 
полное представление рынка труда. Для внесения большей ясности 
в эти вопросы ОЭСР также провела работу по иллюстративному мо-
делированию, рассматривая последствия политики, применяемой  
в отношении климата, используя свою модель связей межстраново-
го многосекторного общего равновесия ENV ОЭСР [9]. 
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Моделирование показывает, что можно существенно сократить 
выбросы парниковых газов, при этом не снижаются темпы роста за-
нятости. Дело в том, что результаты на рынке труда могут улучшить-
ся, если доходы от введения цены на углерод будут использоваться 
для продвижения спроса на рабочую силу. Например, в рамках обо-
снованного предположения того, какими будут схемы корректировок 
на рынке труда, занятость в ОЭСР может вырасти на 7,5 % в пери-
од 2013–2030 гг. по сравнению с 6,5 %, которые могут быть получе-
ны без смягчающих действий, при этом покупательная способность 
трудящихся не снизится [5]. 

Политика в области «зеленой» занятости должна позволить тру-
дящимся и предприятиям быстро адаптироваться к изменениям, свя-
занным с переходом к «зеленой» экономике, в том числе, восполь-
зовавшись новыми возможностями. Помогая трудящимся перейти 
с рабочих мест в сокращающихся секторах на рабочие места в рас-
тущих секторах, такая политика может также помочь обеспечить 
справедливое разделение стоимости корректировок, вызванных та-
ким переходом. Возникнет потребность в новых навыках, а для это-
го нужны будут соответствующие политические меры в области об-
разования и подготовки. Несмотря на то, что многие существующие 
навыки останутся востребованными, может возникнуть определен-
ное несоответствие навыков, а также пробелы. Программы обуче-
ния и переквалификации будут очень важны для того, чтобы помочь 
трудящимся стать активными участниками в быстро развивающей-
ся «зеленой» экономике.

Существенную помощь по продвижению «зеленой» экономи-
ки в России оказывает международный грант по проекту темпус 
«RECOAUD – экологический менеджмент в российских компани-
ях», над которым идет активная работа коллектива ученых россий-
ских, польских, словенских и германских вузов [5].

Экологические проблемы могут быть решены только в синергети-
ческом взаимодействии коллективом ученых на основе продуманной 
методологически и теоретически осмысленной экологической кон-
цепции с привязкой к конкретной отрасли экономики. 

Для нас, работников транспортного вуза, это вопросы экологиче-
ского менеджмента в транспортной отрасли. Для ученых из ченсто-
хова – в промышленности. Разрабатываемая нами концепция долж-
на ответить на ее вызовы. 

Время не ждет. Поэтому в основу настоящей монографии поло-
жено встречное движение ученых и практиков на основе индуктив-
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ного (от практики к теории) и дедуктивного подходов (от теории к 
реализации). 

Актуальность поднятых экологических проблем демонстрирует 
их обсуждение на правительственном уровне. Производство обору-
дования, соответствующего принципам наилучших доступных тех-
нологий, необходимо локализовать, для чего будут созданы необхо-
димые условия. Для компаний, работающих на старом оборудовании 
и применяющих устаревшие технологии, предлагается ввести сан-
кции в виде дополнительной налоговой нагрузки.  

Отметим, что отбор методов исследования в этой проблеме в свя-
зи с ее глобальностью и междисциплинарностью может оказаться и 
самостоятельной научной задачей. 

В категорию «экологический менеджмент» (ЭМ) вкладывается, 
например, такой смысл: ключевая доминанта устойчивого разви-
тия, высший приоритет промышленной деятельности и предприни-
мательства – это эффективный метод управления в области защиты 
окружающей среды [10]. В исследованиях прослеживаются подхо-
ды самые разные – от высших приоритетов до конкретного мето-
да управления.

здесь прежде всего важно рассмотреть понятийно-терминологи-
ческий аппарат проблемы исследования. Он в необходимой мере не 
разработан. Нужна его конкретизация в аспекте родовидовых отно-
шений, выделения категорий и понятий в их существенных призна-
ках, не забывать и имеющиеся международные стандарты, внедря-
емые в России.

На базе созданного понятийного аппарата возможен следующий 
алгоритм формирования методологии и введения новых понятий:

1) ноосфера и биосфера. Ноосфера – (греч. nous – разум и sphaira –  
шар) – это сфера взаимодействия общества и природы, в границах 
которой разумная человеческая деятельность становится определя-
ющим фактором развития; 

2) экосфера (греч. oikos – место обитания + sphaira – шар) – это 
экологическая оболочка земли, совокупность ее свойств как плане-
ты, создающих условия для развития биологических систем; поня-
тие «экосфера» включает в себя характеристику состояния окружа-
ющей среды, в которой находятся биологические системы, а также 
области, где могут находиться живые организмы (в том числе за пре-
делами естественной среды обитания);

3) понятие «экосфера» позволяет нам говорить об экосфере тер-
ритории (государства, субъекта федерации, муниципалитетов).
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В экосфере территории находятся конкретные предприятия, где 
возникают и решаются все экологические проблемы. Самый глав-
ный – экосфера конкретной личности.  

Сферы экологии как объекты междисциплинарного исследования  
и учебных дисциплин 

Сфера Сфера науки Объект научного 
исследования Дисциплина

Ноосфера Философия Космос «Концепции современ-
ного естествознания»

Биосфера Науки о природе Планета земля «Биология»
Экосфера государ-
ства 

Мировая экология Макросфера «Экологический ме-
неджмент: мировая 
экономика» 

Экосфера террито-
рии (отрасли) 

Региональная (от-
раслевая) экология

Мезосфера «Экологический ме-
неджмент: региональ-
ная экономика» 

Экосфера пред-
приятия (фирмы)

Экология предпри-
ятия (фирмы)

Микросфера «Экологический ме-
неджмент: экономи-
ка фирмы (предпри-
ятия) »

Экосфера лично-
сти

Экология личности Экология лично-
сти 

«Экологический ме-
неджмент: экология 
человека» 

Методология экологического менеджмента

Для решения методологических проблем экологического менеджмен-
та необходимо прежде всего определиться с понятийно-категориальным 
аппаратом. Общего понимания категорий и понятий пока нет, а родо-
видовые отношения в их существенных признаках в должной мере не 
прописаны. При определении экологического менеджмента чаще все-
го выделяется одна, по мнению того или иного автора, наиболее важная 
компонента экологического менеджмента. 

Например: «Совокупность реакций со стороны компаний на 
экологические проблемы при оценке их позиции по отношению  
к окружающей среде, разработке и воплощении политик и стратегии, 
направленных на улучшение этой позиции, сопровождающихся из-
менением систем управления, с целью обеспечения совершенство-
вания и эффективного управления». Еще «Экологически осознан-
ное управление предприятием» [11].
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Fischer H., Wucherer Q, Wagner B. Burschel С. указывают, что это 
«...разработка, внедрение, выполнение и соблюдение экологиче-
ской политики, Mueller К. считает, что это менеджмент отношений  
с окружающей средой» [12].

Экологический менеджмент – это «...экологически безопасное 
управление современным производством, при котором достигает-
ся оптимальное соотношение между экологическими и экономиче-
скими показателями» [13]. 

«Сферой и объектом экологического менеджмента является вза-
имодействие человека и природы».

«Экологический менеджмент представляет собой организацию 
охраны окружающей среды во всей ее совокупности».

«Экологический менеджмент (экологизация менеджмента) – ини-
циативная и результативная деятельность экономических субъектов, 
направленная на достижение их собственных экологических целей, 
проектов и программ, разработанных на основе принципов экоэф-
фективности и экосправедливости» [14]. 

Сегодня бытует представление, что экологический менеджмент – 
это управление, ограниченное потребностями защиты окружающей 
среды. Наивно думать, что достаточно ввести в управление ограни-
чители в виде нормативов или административных требований, и это 
будет уже экологический менеджмент.

Существует и такое представление, что экологический менед-
жмент – это управление природой, т.е. повышение ее способности 
адаптироваться и противодействовать современному производст-
ву, приспособление природы к производству. Надо помочь природе. 

Есть и другое представление, что экологический менеджмент – 
это управление в сфере общественного сознания, культуры, обще-
ственных отношений. Нельзя остановить прогресс технологий, и не 
может производство не иметь отходов, в том числе и опасных. Поэто-
му только общественные отношения и культура человека, понимание 
им опасности позволяет нейтрализовать отрицательные последствия 
современных технологий. В этом случае экологический менеджмент 
становится проблемой не столько управления, сколько политики.

Есть и отождествление экологического менеджмента с преиму-
щественно региональным развитием производства, следовательно, 
превращением его в региональное управление.

Мы очень часто грешим отрывочными или локализированными 
представлениями о тех или иных проблемах развития. Это обнаружи-
вает себя и в некоторых современных подходах к пониманию эколо-
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гического менеджмента. Необходимо усилить в определении эколо-
гического менеджмента концептуальную основу управления. В таком 
подходе экологический менеджмент: а) новая ветвь экономического 
знания, позволяющая сформировать и реализовать современный тип 
управления, ориентированный на формирование и развитие эколо-
гически ориентированного производства и экологической культуры 
всей жизнедеятельности человека; б) современная концепция управ-
ления производством и обществом по целям, критериям, приорите-
там и мотивам развития социоприродных процессов.

Необходимость экологического менеджмента определяется не 
только резким ухудшением экологической обстановки, кризисом 
окружающей среды, но и закономерными тенденциями развития 
современного производства, среди которых дифференциация реги-
онального размещения производства, увеличение производственных 
мощностей по потребностям новых технологий, обострение влияния 
производства не только на природу региональную, но и общее ми-
ровое пространство, разделение стран в мировой экономике на про-
изводителей опасных отходов и их поглотителей (концентрация от-
ходов), возникновение политического содержания экологического 
сознания и мировоззрения, тенденции научно-технического про-
гресса (биотехнологии, ядерные технологии и пр.).

Итак, экологический менеджмент – это отрасль менеджмента, 
определяющая методологию и теорию функционирования подсисте-
мы управления предприятием, отвечающая потребностям и особен-
ностям экологически ориентированного производства в его внеш-
ней и внутренней среде.

Имея понятийно-категориальный аппарат, можно приступать  
к разработке методологических основ экологического менеджмента. 
Но для этого следует определиться с еще одним фундаментальным 
понятием – «система экологического менеджмента» (СЭМ).

В соответствии с ISO 14000, система экологического менеджмента –  
это часть общей системы менеджмента, включающая организацион-
ную структуру, планирование деятельности, распределение ответствен-
ности, практическую работу, а также процедуры, процессы и ресурсы 
для разработки, внедрения, оценки достигнутых результатов реали-
зации и совершенствования экологической политики, целей и задач.

Внедрить СЭМ можно двумя способами: авторитарным или гиб-
ким, методологически выверенным.

Инструментарий воздействия в первом случае – это приказы, 
распоряжения, сертификация предприятия по стандартам ISO [15].
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Некоторое время авторитарный подход будет результативным и 
поможет решить экстренные экологические проблемы. Но такой 
подход не будет эффективным длительное время. Не отвергая этот 
вариант, мы настаиваем на необходимости разработки методологии 
формирования и развития экологического менеджмента как научной 
отрасли (экологический менеджмент как подсистема менеджмента) 
и подсистемы управления производством. 

Методологический подход предполагает гибкое встраивание раз-
работанной СЭМ как подсистемы целостной системы управления. 
Это так называемый интегрированный подход, т.к. появление нового 
элемента в системе управления обязательно приведет к изменению 
всех других элементов. Это встраивание не только изменит внутрен-
ние элементы системы, но и потребует пересмотра видения и мис-
сии развития предприятия, формирование политики в области ЭМ, 
обучение персонала работе в новых условиях. 

Интегрированный подход предполагает, что внедрение экологи-
ческого менеджмента на предприятии должно происходить на ос-
нове добровольности, т.е. должно быть мотивировано и иницииро-
вано самим предприятием и его коллективом на основе экономики 
знаний [16]. 

К преимуществам интегрированного подхода можно отнести ис-
пользование имеющихся ресурсов, активное участие сотрудников  
в преобразованиях, снижение издержек. 

Использование гибкого интегрированного подхода предполага-
ет наличие социальной ответственности бизнеса перед обществом за 
экологию внешней и внутренней среды предприятия. ЭМ в полной 
мере может быть реализован на производстве только в условиях со-
циально ориентированной экономики. Это внешняя среда эффек-
тивного решения экологических проблем. 

Гибкость внедрения СЭМ предполагает рассмотрение и возмож-
ное использование гибридных структур управления, использующих 
как традиционные, так и виртуальные, облачные и другие современ-
ные структуры.  

Разрабатываемая методология ЭМ должна учитывать не только 
внешнюю среду и соответственно на нее реагировать, но и внутрен-
нюю. А это прежде всего люди, человеческие ресурсы предприятия, 
их психология, отношение к изменениям, организационная культура. 

Это целый пласт проблем, т.к. люди по природе своей инерци-
онны. А здесь нужна целая революция: от мичуринской парадиг-
мы переделывания природы под себя нужно переходить к новой –  
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возвращению человека к природе и обучению жизни с ней в гармо-
нии. В этом направлении пока много лозунгов, мало дела. 

Если все-таки руководители предприятия занялись внедрением 
СЭМ, то тут же встает на уровне здравого смысла финансовый во-
прос: стоит ли внедрять систему ЭМ, если можно заплатить штраф  
и «отделаться» меньшей суммой? Налицо рассогласование интере-
сов бизнеса и общества. здесь поможет только социальная ответст-
венность бизнеса как неотъемлемая часть как внешней, так и вну-
тренней среды предприятия.

Социально ориентированная экономика автоматически снимет 
проблемы внедрения СЭМ, т.к. из разряда желательных она переве-
дет их в разряд обязательных к исполнению. Но такое время в нашей 
стране, к сожалению, пока не наступило.

Вся предыдущая история человечества в области развития про-
изводства заключалась в последовательном овладении им процесса-
ми функционирования природы, в стремлении превратить природу 
в служанку человеческого благосостояния. Управление в своих це-
левых и организационных параметрах было направлено на произ-
водство, на его развитие. Оно не учитывало и не учитывает до сих 
пор экологических последствий развития производства и измене-
ние образа жизни человека.

Сегодня уже ясно, что экология влияет не только на окружаю-
щую человека среду, но и на демографические, биосоциальные, со-
циокультурные, социоэкономические, природопреобразовательные 
процессы развития человека и человечества в целом. 

Экология все более политизируется, а политика экологизирует-
ся. Наглядный пример тому – деятельность Гринпис [17]. Экология 
все более влияет на человеческое измерение прогресса, обществен-
ную мораль, ценностные (аксиологические) подходы к управлению.

Сегодня необходимо на базе современной методологии создание 
системы экологического менеджмента, механизмов управления эко-
логическими процессами как вне, так и внутри предприятий, т.е. це-
лостное экологическое производство.  

Это производство должно быть построено на приоритетах 
обеспечения цивилизованной жизнедеятельности человека че-
рез гармонию своего развития в соответствии с законами разви-
тия природы. В этом аспекте современная стратегия управления 
экологическим производством – целостный комплекс решения 
проблем формирования новых технологий, нового общественно-
го сознания, новых тенденций развития производства, новых под-
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ходов и концепций управления, построенных на интеграции че-
ловека и природы.

Разрабатываемая система ЭМ носит глобальный характер. От нее 
не уйдет ни один человек, ни одна фирма и организация. Редкий 
случай, но экология своими проблемами объединяет ноосферу зем-
ли и конкретного человека на рабочем месте и в домашнем хозяйст-
ве. Она вышла на уровень своего глобального осмысления с реали-
зацией в каждом человеке. 

такая ситуация привела к необходимости введения еще одного 
понятия в науку: «глоболокализация». При рассмотрении проблем 
ЭМ оно более чем уместно, наряду с такими, уже широко использу-
емыми, как конвергенция, коэволюция  и др. Они активно дополня-
ют понятийный аппарат проблем ЭМ [4].

Развитие теории и методологии экологического менеджмента на 
современном этапе развития общества не вызывает сомнения. Од-
нако ключевым моментом для внедрения ЭМ остаются показатели 
экономической целесообразности.

Экономические аспекты устойчивого развития 
современного предприятия в условиях  
внедрения экологического менеджмента 

Основные черты «экологического производства»

целевая установка на факторы интеграции и гармонии взаимо-
отношения человека и природы.

Диверсифицированное производство по критерию безотходности 
производственных процессов.

Производство с развитой научной компонентой, позволяющей 
находить экологически благоприятные технологии.

Экологическая среда цивилизованного рынка, главный фактор 
экономического успеха – экологичность продукции.

Экологическая культура персонала, базирующаяся на менталите-
те, образовании и новом образе жизни.

Экологическое качество – определяющий фактор экономиче-
ского развития.

Перечисленное можно назвать существенными признаками поня-
тия «экологическое производство». А далее предложить замену тер-
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мина «экологического производства» на «экологически ориентиро-
ванное производство».

Экологически ориентированное производство и должна обес-
печить новая отрасль экономики – экологический менеджмент как 
методология и теория подсистемы управления предприятием, отве-
чающая потребностям и особенностям экологически ориентирован-
ного производства.

Существует множество доводов и причин в пользу разработки 
и внедрения систем экологического менеджмента (СЭМ): система 
экологического менеджмента – эффективный инструмент с помо-
щью которого организация может управлять всей совокупностью 
своих воздействий на окружающую среду и приводить собствен-
ную деятельность в соответствие с разнообразными требованиями; 
сертификация системы – требования рынка (потребителей), усло-
вия маркетинга; озабоченность сохранением и улучшением качест-
ва окружающей среды.

Три подхода предприятий к управлению  
природоохранной деятельностью

Никаких действий. Эти предприятия не обращают внимания на 
экологические возможности и угрозы до тех пор, пока не становит-
ся слишком поздно.

Реактивный подход. Руководство ожидает, пока кто-то вне пред-
приятия определит подходы и правила решения тех или иных вопро-
сов, прежде чем предприятие предпримет реальные шаги по их реше-
нию на своем уровне. такие предприятия могут получить какой-то 
выигрыш на непродолжительное время, но они никогда не смогут 
уверенно решать проблемы и оказываются слабо подготовленными.

Предупреждающий подход. Предприятия постоянно отслеживают 
экологические вопросы и формулируют подходы к решению возни-
кающих проблем до того как они приобретут критический характер. 

СЭМ ориентирует именно на третий упреждающий, превентив-
ный подход: дешевле предупредить возникновение проблемы, чем 
бороться с ее отрицательными последствиями.

СЭМ – это прежде всего ряд планируемых и скоординированных 
управленческих действий, процедур, документов и регистров инфор-
мации в рамках специальной структуры со своими функциями, от-
четностью и ресурсами, направленными на предупреждение отрица-
тельного воздействия на состояние окружающей среды, а также на 
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содействие проведению мероприятий по сохранению или повыше-
нию качества окружающей среды. 

Демонстрация устойчивости предприятия – это наличие  серти-
фиката по МС ИСО 14000. так поступает, например, ЕЭС, который 
объявил о своем намерении допускать на рынок стран Содружества 
только сертифицированные по ИСО компании. 

Например, одно из намерений экологической политики ОАО 
«Газпром» – учет экологических факторов при разработке полити-
ки закупок технологий, материалов и оборудования, выполнения 
работ и услуг подрядчиками, а механизм его реализации будет осу-
ществляться посредством закрепления в договорах с подрядчиками 
и поставщиками компании обязательств в области охраны окружаю-
щей среды в регионах, в которых предполагается осуществление де-
ятельности компании [18].

Социально ответственные предприятия уже сейчас озабочены со-
хранением и улучшением качества окружающей среды. Организации 
всех типов и масштабов все большее внимание обращают на уровень 
влияния своей деятельности, продукции или услуг на окружающую 
среду. Каждый руководитель любого предприятия осознает  высо-
кую степень ответственности за результаты  деятельности своей ор-
ганизации перед нынешними и будущими поколениями и, следова-
тельно, реализует  принцип устойчивого развития.

Устойчивое развитие общества позволяет удовлетворять потреб-
ности нынешних поколений, не нанося ущерба возможностям буду-
щих поколений по удовлетворению их собственных потребностей.

Роль делового сообщества в обеспечении устойчивого развития 
является одной из ключевых. Фактически именно бизнес реализует 
потребности человечества: обеспечивает их ресурсами, определяет 
эффективность использования ресурсов, выбирает между истощи-
мыми и восстановимыми ресурсами.

Экологический менеджмент в каждой организации должен быть  
внесен в число корпоративных приоритетов высшего порядка, пото-
му что именно он обеспечивает систематизацию подходов компаний 
к вопросам, связанным с состоянием окружающей среды, и включе-
ние экологически значимых целей в стратегию бизнеса как ее неотъ-
емлемых компонентов.

Существуют обоснованные причины – с точки зрения бизнеса – 
для развития устойчивых СЭМ. Негативные настроения заставляют 
организации противодействовать экологическим стандартам, кото-
рые могут повысить их конкурентоспособность. Но победят те орга-
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низации, которые настроены на упреждающую позицию в отноше-
нии экологических проблем. Политики, организации и руководители 
должны осознать, что внедрение и сертификация устойчивой систе-
мы экологического менеджмента по стандарту ИСО 14001 обеспечит 
предприятию экономические и конкурентные преимущества.

Авторское понимание методологии ЭМ заключается в следующем.
Экологический менеджмент – это современная отрасль научно-

го знания, находящаяся на второй стадии своего развития, научная 
категория данной отрасли знания. 

ЭМ граничит со многими науками, создавая эффект эмерджентности. 
Информационное поле исследований ЭМ – это необъятное ноос-

ферное пространство, включающее в себя и экологию человеческого 
разума, тем самым претендуя на глобальность, идеологическую плат-
форму развития многих наук. 

ЭМ – это важнейший раздел формируемой парадигмы развития че-
ловеческого общества, на базе отказа от идей общества потребления. 

Структура теоретических основ ЭМ включает в себя следующие 
элементы.

Определение объекта и предмета управления. 
Формулирование и реализация цели и задач – обеспечение ново-

го качества существования и жизнедеятельности человека.
Стратегии экологического менеджмента.
Глоболокализация  как взаимодействие и связь транснациональ-

ных и региональных проблем.
Функциональное содержание.
Принципы.
Организация.
Управление.
Инструментарий и механизмы управления (разделение функций, 

система мотивации, разработка и принятие управленческих решений 
и др.) и их документационное обеспечение. 

Управление рисками.
Контроллинг и мониторинг в системе ЭМ. Корректирующие и 

предупреждающие действия.
Стандарты ИСО и сертификация организаций.
Экологическая политика.
Экологический аудит.
Эффективность систем экологического менеджмента.
Экологическая безопасность производства. 
Жизненный цикл системы экологического менеджмента
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Персонал, ответственный за поддержание системы экологиче-
ского менеджмента.

Рассмотрим каждый из этих элементов. В качестве объекта управ-
ления выступает взаимодействие человека и природы. 

Предмет управления – это социально-экологические отношения 
между всеми участниками экологических процессов.   

цель и задачи экологического менеджмента – достижение нового 
качества жизнедеятельности и развития человека на земле. 

Для постановки экологических целей и задач оцениваются и ана-
лизируются (ранжируются, определяются приоритеты) следующие 
экологические аспекты деятельности предприятия:

– существующая система управления предприятием и система 
менеджмента в целом;

– существующая система экологического управления, ее место и 
роль в общей системе управления и менеджмента;

– существующая экологическая документация (внешняя и вну-
тренняя);

– готовая продукция (экологические аспекты);
– используемые сырье, материалы, энергоресурсы (экологиче-

ские аспекты);
– факторы воздействия на окружающую среду;
– источники выделения загрязняющих веществ и образования 

отходов;
– источники воздействия на окружающую среду и виды отходов;
– системы очистки сточных вод и отходящих газов;
– системы размещения и удаления (использования, переработки, 

ликвидации, захоронения) отходов;
– существующая система экологического мониторинга;
– эколого-экономические и эколого-правовые аспекты деятель-

ности предприятия;
– экологическая деятельность, осуществляемая предприятием на 

добровольной инициативной основе;
– существующая деятельность по предупреждению чрезвычайных 

экологических ситуаций и деятельность в условиях происходивших 
чрезвычайных экологических ситуаций;

– меры по снижению отрицательных экологических последствий 
предыдущей производственной деятельности;
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– формулировка экологических целей и постановка нерешенных 
предприятием экологических задач*.

Стратегии экологического менеджмента могут быть разными  
в зависимости от стратегических, тактических и оперативных целей 
организации, уровня развития данного производства, конкретного 
этапа жизненного цикла развития организации. 

От выбора стратегии зависит решение проблем инфраструктур-
ного обеспечения экологического менеджмента, учета взаимодей-
ствия и взаимосвязей транснациональных и региональных проблем 
экологического менеджмента (глоболокализация), обеспечение фун-
кционального содержания экологического менеджмента, его орга-
низации.

Функции экологического менеджмента

Первая группа – функции, связанные с управлением запаса-
ми природных ресурсов, их использованием, транспортированием,  
а также размещением производства.

Вторая группа – функции управления процессами технологиче-
ских инноваций и главным образом утилизацией и использованием 
отходов, у экологической безопасностью.

третья группа – управление социодинамикой культуры, урбани-
зацией и региональной экологической обстановкой.

* Экологическая цель – экологически значимое направление деятельности орга-
низации, установленное экологической политикой этой организации. Практически 
важно сформулировать ясные показатели, характеризующие эти цели.

Экологическая цель должна быть увязана с экологической политикой и обяза-
тельствами предприятия, быть конкретной, быть доступной и понятной для руко-
водства, пер сонала, внешних заинтересованных лиц и сторон. цель должна быть 
достижимой и иметь реальное обеспечение необходимыми ресурсами. Каждая цель 
должна быть мотивированной для руководства предприятия и персонала и связанной 
с получением определенных выгод и преимуществ.

Экологические цели в первую очередь направлены на развитие определенных 
процессов.

Экологическая задача – конкретизация экологической цели для определенных 
этапов ее достижения.

Для практической реализации экологических целей и задач разрабатывается си-
стема конкретных мероприятий и действий, составляющая основу программы или 
ряда программ экологического менеджмента на предприятии. В программах менед-
жмента для каждого действия или мероприятия указываются ответственные испол-
нители, сроки реализации и необходимые финансовые и материальные ресурсы, 
включая источники финансирования.
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Функции экологического менеджмента нельзя сводить только  
к управлению технологическими и производственными процесса-
ми. Это управление, расширенное до общественно значимых границ.

Планирование экологической деятельности является одной из 
важнейших функций экологического менеджмента, позволяющей 
упорядочить и систематизировать возможные многочисленные ме-
роприятия и действия, направленные на достижение экологических 
целей.

Принципы экологического менеджмента

Экологический императив, т.е. расстановка приоритета цели и 
задач.

Эколого-экономический баланс, учитывающий развитие произ-
водства на конкретной территории в соответствии с её природными 
возможностями.

Опора на экологическое сознание, формируемое и развивающе-
еся в процессах экологического менеджмента. В сознании человека 
кроются возможности использования наиболее эффективных меха-
низмов управления, опирающиеся на ценности, интересы челове-
ка, мотивы его деятельности. От системы ценностей может зависеть 
успешность достижения цели.

Экологическое мотивирование деятельности человека. Прин-
цип декларирует необходимость преимущественного использова-
ния средств мотивирования, направленных на решение экологи-
ческих проблем. Административные или сугубо организационные 
средства управления, как показывает практика, малоэффективны.

Опережение или предупреждение в решении проблем. В экологии 
многие процессы слишком быстро становятся необратимыми. Весь 
механизм экологического менеджмента необходимо ориентировать 
на предупредительные меры возникновения кризисных ситуаций. 

целеустремленность и стратегичность. цель экологического ме-
неджмента должна включать те компоненты, которые отражают про-
блемы экологии и увязывают их в системе общих проблем развития 
производства.

Последовательность в решении проблем. В любом управлении су-
ществует выбор первичных проблем для разработки управленческих 
решений. Но в основе этого выбора могут быть различные критерии, 
они-то и определяют построение последовательности, соответству-
ющей экологическим законам.
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Своевременность. Определить момент наиболее эффективно-
го решения экологической проблемы – это значит предупредить ее 
крайнее обострение, кризис, минимизировать последствия.

Функциональная интеграция. Нельзя управлять успешно, опи-
раясь только на функциональное решение проблем экологии. Необ-
ходимо все управление ориентировать на экологию, интегрировать 
функции управления по целям экологического развития.

Профессионализм заключается в необходимости специальной под-
готовки менеджеров, наличии соответствующих профессиональных  
компетенций. Профессиональная подготовка дает действующие уста-
новки управления и выделение приоритетов. 

Развитая и сбалансированная ответственность по факторам эко-
логической эффективности управления.

Эти принципы экологического менеджмента могут и должны дей-
ствовать только в системе, во взаимозависимости, так как каждый из 
них является дополнением и конкретизацией другого. 

Организация экологического менеджмента

Прежде всего это подсистема целостной системы управления 
предприятием*.

Иными словами, необходимо закрепить систему экологическо-
го менеджмента в организационной структуре предприятия. Орга-
низация структуры формируется таким образом, чтобы процессы, 
необходимые для реализации производственной экологической по-
литики, протекали на предприятии максимально эффективно и са-
мостоятельно. 

управление экологическим менеджментом

С нашей торчки зрения, экологическое управление – это деятель-
ность государственных органов и экономических субъектов, главным 

* Суть ее состоит в осуществлении запланированных и незапланированных (до-
полнительных) действий и мероприятий, направленных на минимизацию потребле-
ния материальных и энергетических ресурсов и сбросов загрязняющих веществ (вы-
бросов, отходов, использования особо опасных веществ и материалов и т.д.).

Система экологического менеджмента должна быть гибким, легко перестраива-
емым инструментом, который может применяться для решения производственных 
задач, делая упор на экологические аспекты.
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образом направленная на соблюдение обязательных требований при-
родоохранительного законодательства, а также на разработку и реа-
лизацию соответствующих проектов и программ.

Рассмотрим управление СЭМ на примере ОАО «РЖД».
В сложившейся практике управления природоохранной деятель-

ностью имеются следующие системные проблемы.
1. Проблемы в сфере управления и администрирования:
усложнение, ослабление связей между хозяйственными субъек-

тами холдинга в части природоохранной деятельности;
неактуальность либо отсутствие ряда организационных, норма-

тивно-методических документов, в т.ч. базовых стандартов, опре-
деляющих разделение зон ответственности природоохранных по-
дразделений как между собой (при нахождении на одном объекте, 
территории), так и с прочими подразделениями ОАО «РЖД», а так-
же с дочерними зависимыми обществами ОАО «РЖД»;

несоответствие регламентов взаимодействия в сфере природоох-
ранной деятельности новой схеме управления, возникающей в ходе 
структурных преобразований в ОАО «РЖД»;

отсутствие систематического управления результативностью  
и экономической эффективностью природоохранной деятельности 
на центральном уровне, включая оценку результативности и эконо-
мической эффективности природоохранной деятельности, ее влия-
ния на достижение целей холдинга; проведение системной работы 
по повышению результативности природоохранных мероприятий; 
бюджетирование природоохранной деятельности: формирование 
консолидированных бюджетов, проведение план-фактного анали-
за бюджета;

недостаток ресурсов для выполнения природоохранных функций  
в полном объеме в некоторых филиалах и их структурных подразде-
лениях.

2. Проблемы в сфере развития природоохранной деятельности:
недостаточный контроль хода планирования и осуществления ин-

вестиционных природоохранных проектов по причине нехватки ре-
сурсов у заказчика инвестиционных природоохранных проектов для 
осуществления такого контроля;

крайне низкие темпы разработки методического обеспечения в 
части организации природоохранной деятельности;

недостаточная проработка вопросов планирования создания  
и развития решений по автоматизации процессов природоохранной 
деятельности;
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недостаточные темпы внедрения автоматизированных систем  
в природоохранных подразделениях холдинга.

3. Проблемы в сфере реализации природоохранных мероприятий:
снижение результативности природоохранной деятельности в фи-

лиалах ОАО «РЖД»;
снижение управляемости и потеря (или снижение эффективно-

сти) контроля над деятельностью территориальных и структурных 
подразделений филиалов ОАО «РЖД» в области выполнения при-
родоохранных мероприятий;

снижение эффективности работы с отходами после разукрупне-
ния структурных подразделений ОАО «РЖД», отсутствие норматив-
но-регламентной базы по обращению с отходами в холдинге;

отсутствие четкого разделения ответственности за экологическую 
безопасность объектов и территорий между вновь созданными струк-
турными подразделениями (неопределенность балансовой принад-
лежности отдельных устаревших объектов из-за разграничения тер-
риторий, утраты функциональности объектов и др.);

неопределенность ответственности за загрязнения от хозяйствен-
ной деятельности прошлых лет на момент передачи объекта новому 
хозяйствующему субъекту, а также за санитарное состояние (по фи-
зическим параметрам: шуму, вибрации, электромагнитному излуче-
нию) территорий, примыкающих к жилому сектору;

отсутствие системы риск-менеджмента, методической базы по 
управлению рисками, включая идентификацию экологических ри-
сков, их анализ, оценку, мониторинг;

недостаточная регламентация взаимодействия природоохранных 
и производственных подразделений ОАО «РЖД» при ликвидации 
экологического ущерба от производственной деятельности и ава-
рийных ситуаций.

4. Проблемы в сфере экологического мониторинга и контроля:
отсутствие общего регламента проведения экологического мони-

торинга и контроля.
5. Проблемы в сфере взаимодействия с надзорными органами, ме-

ждународными финансовыми и иными институтами:
многочисленность структур холдинга, осуществляющих взаимо-

действие с надзорными органами на региональном уровне по различ-
ным аспектам природоохранной деятельности;

высокая трудоемкость и сложность подготовки материалов для 
получения разрешительной документации;
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недоработанная аналитика, трудности сбора и консолидации от-
четности, длительные сроки составления отчетности для внешних 
органов;

недостаточное участие ОАО «РЖД» в разработке новых норма-
тивных документов федерального и регионального уровней в обла-
сти охраны окружающей среды;

неопределенный для надзорных органов статус вновь созданных 
региональных корпоративных центров управления;

отсутствие документального подтверждения соответствия дейст-
вующей системы управления природоохранной деятельностью ОАО 
«РЖД» требованиям признанных международных стандартов по СЭМ.

Существующая на сегодняшний день модель системы управления 
ЭМ характеризуется следующими сильными и слабыми сторонами.

К сильным сторонам текущей модели управления ЭМ относятся:
обеспечение эффективного решения задач природоохранной де-

ятельности в условиях стабильной структуры ОАО «РЖД»;
обеспечение общей координации природоохранной деятельнос-

ти холдинга за счет наличия центральной и региональных комиссий 
по природоохранной деятельности;

наличие целевых ориентиров природоохранной деятельности, 
определенных Экологической стратегией ОАО «РЖД»;

опыт, навыки, квалификация персонала;
наличие квалификации и опыта центров по охране окружающей 

среды в составе железных дорог – филиалов ОАО «РЖД» по взаимо-
действию с надзорными органами в регионах;

материально-техническая база (экологические лаборатории, в 
т.ч. передвижные, с широким спектром возможностей по проведе-
нию исследований);

налаженная система производственно-экологического контроля.
К слабым сторонам текущей модели управления ЭМ относятся:
затруднения при решении природоохранных задач в условиях ре-

формирования холдинга «Российские железные дороги», вызванные 
ослаблением либо разрывом устоявшихся связей между хозяйствен-
ными субъектами;

затруднения в реализации взаимодействия природоохранных по-
дразделений ОАО «РЖД» в рамках осуществления текущей деятель-
ности, т.к. общая координация не подкреплена соответствующими 
соглашениями и регламентами взаимодействия, ослаблены комму-
никационные процессы;
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неполнота нормативно-регламентной базы, в частности, по си-
стеме управления отходами;

неполнота системы менеджмента: многие задачи либо не пред-
усмотрены, либо решаются фрагментарно, в частности, идентифи-
кация законодательных требований, управление инвестиционными 
природоохранными проектами и т.д.;

отсутствие системы актуализации целевых ориентиров на основе 
оценки достижимости целей;

не отработанная на практике проектная форма реализации от-
дельных стратегических целей, в частности, на текущий момент не 
утверждена программа работы с отходами.

таким образом, текущая система управления ЭМ не способна пол-
ноценно функционировать в условиях проводимых в холдинге ор-
ганизационных преобразований и подлежит совершенствованию.  
Однако опираться на текущую модель управления СЭМ целесообраз-
но, т.к. для полноценного функционирования в рамках холдинга до-
статочно адаптировать систему управления с учетом организационно-
го развития холдинга и компенсировать указанные слабые стороны.

Инструментарий и механизмы управления

К ним относятся  разделение функций, система мотивации, раз-
работка и принятие управленческих решений и др.

Экологический менеджмент представляет собой управление, ори-
ентированное на развитие и само являющееся развивающимся управ-
лением. Но надо знать, какие факторы определяют последовательное 
и неуклонное развитие ЭМ, от чего зависит появление нового каче-
ства управления, превращающее его в экологический менеджмент*.

* Можно назвать девять взаимосвязанных факторов, определяющих развитие 
экологического менеджмента и управление им.

Инфраструктура экологического менеджмента – совокупность внешних усло-
вий, благоприятствующих или препятствующих его появлению и развитию.

Менталитет – образ мышления, традиции поведения, характер деятельности.
Экологическая культура – понимание важности экологии, привычки поведения, 

отношение к экологическим проблемам. Организационная культура как критерий и 
результат внедрения СЭМ.  

Экологическое образование – знание природы и взаимодействия с ней человека, 
способность решать экологические проблемы, овладение навыками их анализа.

Мониторинг экологических ситуаций – последовательный и непре рывный 
контроль экологической обстановки.

Наличие ресурсов, отвечающих потребностям экологического менеджмента.
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Один из важнейших инструментариев СЭМ – это документация 
системы экологического менеджмента: определение экологической 
политики, задач и целей; подробное описание процессов, которые ох-
ватывает СЭМ, ведение документации; описание основных этапов си-
стемы экологического менеджмента и их взаимодействия между со-
бой, а также ссылки на необходимую документацию; документация, 
включающая записи, которые предусмотрены действующими в на-
стоящее время международными стандартами; документация, вклю-
чающая записи, которые необходимы организации для обеспечения 
грамотного и результативного планирования, контроля выполнения 
процессов, связанных с обеспечением экологической безопасности.

Основная цель разработки и осуществления системы экологиче-
ского менеджмента, а также соответствующие критерии их результа-
тивности и эффективности, отраженные в документации, связаны с 
этапами постоянного усовершенствования. такое усовершенствова-
ние, последовательно осуществляемое из года в год, достигается пра-
ктически во всех экологически значимых этапах деятельности про-
изводственных организаций и экономических субъектов, но только 
в том случае, если это достижимо. Подобное усовершенствование 
фальсифицировать или имитировать не удастся, что предоставляет 
хорошую возможность для создания основы для анализа экологиче-
ской состоятельности компаний.

Стандарты ISO и сертификация организаций

Различного рода организации становятся все более заинтересо-
ванными в том, чтобы добиться достаточной экологической эффек-
тивности и демонстрировать ее, контролируя воздействие своей дея-
тельности, продукции или услуг на окружающую среду с учетом своей 
экологической политики и целевых экологических показателей. Они 
делают это в условиях все большего ужесточения законодательства, 
развития экономической политики и других мер, направленных на 
охрану окружающей среды, а также в условиях общего роста озабо-

Система информационного обеспечения экологического менеджмента – струк-
тура информации, порядок ее получения, движения и использования.

Правовое обеспечение экологического менеджмента – наличие законодатель-
ных актов, позволяющих и заставляющих решать экологические проблемы.

Наконец, общая тенденция экологического развития общества – истоки, формы 
проявления экологических проблем, возможности их осмысления и потенциал об-
щественного сознания.
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ченности заинтересованных сторон вопросами окружающей среды, 
включая устойчивое развитие.

По мере того, как растет озабоченность сохранением и улучше-
нием качества окружающей среды и защитой здоровья людей, орга-
низации любого масштаба обращают все большее внимание на по-
тенциальные воздействия своей деятельности, продукции или услуг 
на окружающую среду. Экологическая эффективность организации 
приобретает все большее значение для внутренних и внешних заин-
тересованных сторон. 

Для достижения высокой экологической эффективности требу-
ется, чтобы организация приняла на себя обязательства применять 
систематический подход и постоянно улучшать систему управления 
окружающей средой.

В 1993 году на уругвайском раунде переговоров, посвященных 
Всемирному торговому соглашению, было принято решение о со-
здании международных стандартов по экологическому менеджменту. 
Международная организация по стандартизации (ISO) в своих рамках 
организовала технический комитет 207 (TC 207), который приступил 
к написанию стандартов серии ISO 14000, в которых определялись 
принципы функционирования систем экологического менеджмента. 
В 1996 г. был выпущен первый и основной стандарт ISO 14001 (пе-
ресмотрен в 2004 г.).

В 1998 г. Госстандарт опубликовал аутентичный текст на русском 
языке в качестве национального ГОСт Р ИСО 14001–98 (пересмо-
трен в 2007 году), а также со временем ввел в действие и остальные 
стандарты серии ISO 14000.

В 1993 году собственный стандарт экологического менеджмента 
ввел Европейский союз EMAS (схема экоменеджмента и аудита Ев-
ропейского Союза). В 2000 году он был пересмотрен и в части тре-
бований к системе экологического менеджмента предприятий стал 
прямо ссылаться на требования стандарта ISO 14001, в то же время 
предъявляя к организациям ряд дополнительных требований.

Существует четкая параллель между требованиями к организа-
ции системы «всеобъемлющего менеджмента качества» TQM (Total 
Quality Management) и системы экологического менеджмента EMS. 
Отметим, что ядром философии менеджмента в развитых странах 
считается всеобъемлющая система качества (тQM), которая нацеле-
на на эффективном получении качественной продукции и услуг (че-
рез весь жизненный цикл – от сырья через производство к жизни са-
мой продукции и окончательному размещению отходов).
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В российской литературе (в том числе, в переводах документов 
ISO 14000) термин «экологический менеджмент» заменен «управле-
нием качеством окружающей среды», а в некоторых случаях – «эко-
логическим управлением». Вместе с тем для этих понятий на основе 
анализа существующих нормативных документов, учебно-методиче-
ской литературы, практики деятельности можно выделить ряд сущест-
венных различий, определяемых субъектами экологического управле-
ния и экологического менеджмента, мотивацией деятельности, ролью 
ответственных лиц, отношением к результатам деятельности и др.

Экологический менеджмент – это инициативная и результатив-
ная деятельность экономических субъектов, направленная на дости-
жение их собственных экологических целей, проектов и программ, 
разработанных на основе принципов эффективности экологической 
деятельности субъекта.

Основные цели и соответствующие критерии оценки их достиже-
ния в экологическом менеджменте связаны с процессами постоянного 
улучшения. Последовательное из года в год улучшение должно дости-
гаться во всех экологически значимых аспектах деятельности экономи-
ческих субъектов, где это практически достижимо. Подобное улучше-
ние в целом невозможно имитировать и фальсифицировать, что создает 
необходимую основу для оценки экологической состоятельности эко-
номических субъектов. таким образом эффективный экологический 
менеджмент обеспечивает предприятию кредит доверия в отношени-
ях со всеми заинтересованными в его деятельности сторонами. В этом 
заключается основное преимущество экологического менеджмента в 
сравнении с традиционным формальным экологическим управлением.

центральным документом стандарта считается ISO 14001 «Спе-
цификации и руководство по использованию систем экологическо-
го менеджмента», который устанавливает требования к системе эко-
логического менеджмента, которые позволяют любому предприятию 
сформулировать экологическую политику и цели в соответствии с 
требованиями природоохранительного законодательства своей стра-
ны. В стандарте приведены основные термины и определения, а так-
же изложены рекомендации в области экологической политики, пла-
нирования, целей и задач, программы и системы экологического 
менеджмента. В соответствии с приведенными рекомендациями, лю-
бое предприятие может создать систему экологического менеджмен-
та, развивать функции экологического менеджмента и обеспечивать 
подтверждение соответствия системы экологического менеджмента 
требованиям стандарта.
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Система экологического менеджмента – часть общей системы ме-
неджмента, включающая организационную структуру, планирование 
деятельности, распределение ответственности, практическую работу, 
а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, 
оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования 
экологической политики, целей и задач. Основной принцип, зало-
женный в СЭМ, – постоянное последовательное улучшение (рис. 1).

Поддержка развития ЭМ должна быть построена на экономико-со-
циальном мотивировании взаимоотношений федерального, региональ-
ного и местного уровней с уровнем субъектов хозяйствования в сотруд-
ничестве с различными международными организациями. Успешное 
развитие экологического управления возможно только с помощью пос-
тоянно организуемой системы обучения на всех уровнях поддержки.
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Рис. 1. Модель функционирования системы 
экологического менеджмента

значение ЭМ для производства состоит в приобретении конкурен-
тных преимуществ и в возможности оценить производство со стороны 
и выработать подходы к его модернизации с целью повышения эконо-
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мической устойчивости и экологической безопасности. Организаци-
онно-экономические преимущества могут быть представлены резуль-
татами в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.

Прогнозируемая разовая экономия средств в результате осво-
ения ЭМ в кратко- и среднесрочном периодах может достигаться 
за счет сокращения производственных и эксплуатационных затрат 
(ресурсов), переработки отходов (включая экономию средств на их 
утилизацию), сокращения брака, снижения природоохранных пла-
тежей. Долгосрочные преимущества представлены повышением 
инвестиционной привлекательности и управляемости, что в боль-
шей степени влияет на стабильное и устойчивое функционирова-
ние производства. Разумный, социально ответственный производи-
тель выбирает не сиюминутную выгоду, а достижение долгосрочных 
преимуществ, в качестве основной стратегии он в большей степени 
ориентирован на создание успешного и стабильного производства.

Основа экономической эффективности и устойчивости на таких 
предприятиях лежит в получении дополнительных средств в резуль-
тате экономии ресурсов и платы за выбросы, что позволит повысить 
экономическую устойчивость промышленного сектора экономики 
и улучшить экологическую обстановку. Достижение экономическо-
го эффекта в дальнейшем позволяет распространить методику без 
внешних финансовых вливаний, что гарантирует устойчивость. Раз-
работка системы ЭМ должна рассматриваться руководством любого 
предприятия не как разовая, а как постоянная деятельность, посте-
пенно развивающаяся, корректируемая и дополняемая каждый год.

Экологический менеджмент предполагает, что на предприяти-
ях, внедряющих СЭМ, будет принята определенная взаимосвязь как 
между отдельными этапами, так и с окружающей средой. Как пра-
вило, даже на сегодняшний момент большинство предприятий при 
организации производства упускают или не хотят в должной мере 
проводить контроль и оценку на стадиях создания материальных объ-
ектов и осуществления деятельности.

При всей гибкости, относительности международных стандартов  
в области экологического менеджмента они содержат одно абсолютное 
требование: следование принципу последовательного улучшения. Не-
медленное декларирование полного соответствия деятельности всем 
внешним нормам и условиям, максимальная экологическая эффек-
тивность производства не являются обязательными требованиями. 

Стремление соответствовать и поэтапное приближение к этой 
заветной цели, выбор реальных целей и времени их достижения  
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более эффективны и результативны, особенно в условиях россий-
ской, с жестким и изменяющимся законодательством, нестабиль-
ной экономической ситуацией.

Управление окружающей средой охватывает весь диапазон про-
блем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспо-
собности. Демонстрация успешного внедрения этого стандарта мо-
жет быть использована организацией, чтобы заинтересованные 
стороны удостоверились в наличии у нее надлежащей системы управ-
ления окружающей средой.

Экологическая стратегия

Организация должна определить экологическую стратегию  
и обеспечить ее реализацию, т.е. совокупность основных принципов, 
намерений и обязательств предприятия, создающая основу для раз-
работки собственных экологических целей и задач. 

Это прежде всего заявление (декларация) о ее намерениях и прин-
ципах деятельности по отношению к общим характеристикам окру-
жающей среды. Она должна быть документирована, известна и по-
нятна персоналу, партнерам, заинтересованным сторонам. 

Стратегия подлежит периодической оценке и пересмотру с целью 
отражения изменяющихся условий и новой информации. Оценка  
и пересмотр стратегии, целей, задач, процедур должен осуществлять-
ся руководителями соответствующего уровня.

Экологическая стратегия является механизмом внедрения и улуч-
шения системы управления внутренней и внешней окружающей сре-
дой для организации, чтобы она могла поддерживать и повышать 
свою экологическую эффективность. Стратегия отражает обязатель-
ство высшего руководства соблюдать применяемые законы и посто-
янно улучшать систему управления окружающей средой. Она создает 
основу, с помощью которой предприятие устанавливает свои целевые 
и плановые показатели. Стратегия должна быть достаточно четкой, 
чтобы ее могли понять внутренние и внешние заинтересованные сто-
роны; она должна периодически анализироваться и пересматривать-
ся, с тем чтобы отражать изменяющиеся условия и информацию. Об-
ласть применения стратегии должна быть точно идентифицируемой.

Высшее руководство организации должно определить и докумен-
тально оформить экологическую стратегию предприятия. Это прин-
ципы и обязательства, связанные с экологическими аспектами дея-
тельности предприятия и обеспечивающие основу для установления 
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его экологических целей и задач, в том числе совмещение эколо-
гических целей и задач с целями и задачами развития предприятия  
в целом, осознанное принятие и активная поддержка экологической 
политики и обязательств руководством предприятия, экологическая 
культура производства, т.е. сознательное использование в практиче-
ской деятельности предприятия основ современной экологической 
культуры и экологической этики; разделенная ответственность; вклад 
в устойчивое развитие; цивилизованное предпринимательство; добро-
вольное расширение экологических обязательств предприятия; охрана 
здоровья и экологическая безопасность персонала и населения в зоне 
влияния предприятия; оценка отрицательного воздействия на окружа-
ющую среду и его минимизация; развитие более экологически чистого 
производства; поддержка экологических научных исследований и эко-
логического образования и просвещения, включая школьное экологи-
ческое образование; развитие добровольного экологического страхова-
ния; экологическая благотворительность; экономически эффективная 
экологическая деятельность (экоэффективность), т.е. достижение эко-
номической эффективности осуществляемой природоохранной дея-
тельности; повышение качества продукции и услуг за счет развития 
экологической деятельности, стремление к достижению и укрепле-
нию экологической репутации производства, рациональное использо-
вание ресурсов, стремление к экологическому лидерству, доступность 
экологической информации о деятельности производства для всех за-
интересованных лиц и сторон (экологическая «прозрачность» пред-
приятия), активная демонстрация результатов деятельности, незави-
симая оценка результатов экологической деятельности предприятия 
(осуществление систематического экологического аудирования), мо-
тивация и вовлечение всего персонала в экологическую деятельность 
предприятия, вовлечение поставщиков и смежников в экологическую 
деятельность предприятия, вовлечение потребителей товаров и услуг в 
экологическую деятельность предприятия, обязательное документиро-
вание предприятием экологической деятельности и подробная добро-
вольная отчетность о результатах деятельности («зеленая» отчетность 
предприятия), активное сотрудничество со всеми заинтересованны-
ми в экологических аспектах деятельности предприятия лицами и сто-
ронами, включая экологическую общественность, сотрудничество со 
средствами массовой информации, соответствие действующему при-
родоохранительному законодательству, экологическим нормам и пра-
вилам, разработка и использование собственных экологических норм 
и правил, дополняющих государственные требования.
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В настоящее время в мире уже накоплен опыт внедрения и функ-
ционирования систем экологического менеджмента, что позволило 
мировому сообществу выработать ряд документов, регламентирую-
щих процедуры его внедрения.

В соответствии с этими документами механизм внедрения систе-
мы экологического менеджмента имеет следующие этапы.

1. Оценка исходной ситуации.
2. Планирование внедрения системы экологического менеджмента.
3. Постановка целей, задач и разработка программ.
4. Мониторинг (система наблюдения).
5. Оценка результативности.
6. Внутренний аудит системы экологического менеджмента.
Предприятия могут осуществлять сертификацию прямо по меж-

дународному стандарту ISO 14001 или по аутентичному националь-
ному стандарту.

Анализ литературы показывает, что при обсуждении проблем ЭМ 
исследователи сбиваются на собственно экологические проблемы и 
сертификацию предприятия. Конечно, это неотъемлемый элемент 
СЭМ, но не самый главный. Ведущее звено СЭМ – это его методо-
логия, констатирующая равноправные отношения человека и при-
роды, это психология человека-партнера с природой, а не преобра-
зователя природы под себя, под свои нужды. 

Сказанное прописывается в понятие «экологическая стратегия» 
и реализуется механизмом СЭМ – сертификацией и другими норма-
тивными документами. В нашем понимании одним из основных ин-
струментов и механизмов СЭМ является сертификация предприятия. 

Объекты экологической сертификации в транспортном комплек-
се приведены в таблице.

Объекты экологической сертификации в транспортном комплексе

Объект Сертификационные требования

транспортная техника

Ограничения по эмиссии загрязняющих веществ, 
шуму и вибрации, истиранию материалов, расходу 
топлива, герметичности узлов и агрегатов, удель-
ному давлению на грунт, выделению летучих ве-
ществ от лакокрасочных и синтетических матери-
алов конструкций

топливо-смазочные материалы

Отсутствие тетраэтилсвинца в бензине, ограниче-
ние по количеству серы в дизельном топливе, на-
личие регенеративных и антифрикционных свойств 
масел
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Объект Сертификационные требования
Дорожно-строительная тех-
ника и технологический тран-
спорт

Ограничения по выбросам загрязняющих веществ

Ремонтные и вспомогательные 
производства Ограничения по выбросам загрязняющих веществ

В этом аспекте (назовем его технологическим) СЭМ базируется 
на следующих положениях:

– в основу экологического менеджмента положено сочетание пра-
вовых и экономических методов государственного регулирования де-
ятельности объектов транспорта в рамках рыночных структур;

– элементы транспортно-дорожного комплекса, связанные с по-
тенциальной опасностью загрязнения окружающей среды (транспор-
тные средства, топлива и масла, оборудование, технологии, дорожная 
сеть и т.д.), должны быть сертифицированы согласно действующим 
экологическим требованиям;

– деятельность предприятий и объектов транспорта должна быть 
регламентирована посредством выдачи лицензий. При этом в каче-
стве обязательных требований при выдаче лицензий учитываются 
экологические;

– экологический менеджмент должен использовать эффектив-
ную систему экономического стимулирования природоохранной де-
ятельности;

– должен развиваться рынок экологических услуг; требуется спе-
циальная экологическая подготовка работников транспорта.

Необходимость сочетания правовых и экономических методов 
регулирования деятельности подтверждается практикой зарубежных 
стран, которая показала, что только административные меры в управ-
лении защитой окружающей среды без экономической заинтересо-
ванности и ответственности руководителей транспортных органи-
заций оказываются малоэффективными. Развитие экономических 
методов управления должно осуществляться при сохранении рычагов 
государственного управления, к которым относятся нормирование, 
стандартизация экологических параметров, жесткая система контр-
оля, установление налоговых и иных льгот в качестве государственной 
поддержки экологически ориентированного предпринимательства.

целью экологической сертификации является уменьшение загряз-
нения окружающей среды за счет ограничения использования несовер-
шенных технологий и устаревшего оборудования. В основу процесса 
экологической сертификации положен комплекс экологических тре-
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бований (стандартов) к транспортным средствам и используемым то-
пливо-смазочным материалам. В связи с невозможностью установления 
в настоящее время отечественных экологических стандартов на уров-
не передовых международных требований планируется по этапное уже-
сточение стандартов. Для проведения сертификационных испытаний и 
выдачи сертификатов создаются специальные испытательные центры. 

Одной из форм контроля за деятельностью транспортных пред-
приятий и объектов является лицензирование. Лицензия пред-
ставляет собой документ, регулирующий взаимоотношения между 
специально уполномоченными природоохранными органами и при-
родопользователями. При выдаче лицензии учитывается обязательст-
во природопользователя выполнять природоохранные нормативы и 
требования. Владелец лицензии на право предоставления перевозоч-
ной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связан-
ной с транспортным процессом, обязан выполнять наряду с требо-
ваниями устава определенного вида транспорта, правил перевозок и 
технической эксплуатации подвижного состава, других специальных 
положений и правил также требования экологической безопасности. 
Лицензии выдаются на определенный срок: 3 месяца, 1 год или 5 лет.

Экономическое стимулирование природоохранной деятельности 
базируется на экологических ограничениях (нормативах допустимых 
выбросов и изъятия природных ресурсов), платежах и штрафных сан-
кциях за воздействие на окружающую среду и природопользование.

Развитие рынка экологических услуг, на который поступают фи-
нансовые средства, должно обеспечить повышение экологических 
характеристик используемой техники и технологии на транспорте, 
выполнение экологических требований в ходе строительства и ре-
конструкции объектов транспорта, замену подвижного состава на 
малотоксичные виды, освоение выпуска экологически безопасной 
продукции, контроль и мониторинг состояния окружающей среды, 
реализацию экологических программ, устранение последствий эко-
логических аварий и катастроф.

Экологическая подготовка работников транспорта связана с по-
лучением специальных знаний в данной области и формированием 
экологической культуры. Предусматривается уделять значительное 
внимание кадровой политике и формированию общественного мне-
ния по проблеме охраны окружающей среды от воздействия источни-
ков загрязнений, пропагандировать экологические знания мировоз-
зренческого, естественно-научного, инженерного и экономического 
характера, осуществлять подготовку специалистов в области эколо-
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гии транспорта по организационным, нормативно-правовым, эко-
номическим и техническим аспектам, связанным с охраной окружаю-
щей среды и здоровья человека.

Система экологического менеджмента ISO 14001 является частью 
общей системы управления предприятием, включающей все эле-
менты, необходимые для реализации его экологической политики.

Перечислим преимущества внедрения системы экологического 
менеджмента по ИСО 14001:

– систематическое снижение производственных и эксплуатаци-
онных расходов, рациональное использование сырья, энергии и про-
чих видов ресурсов, уменьшение издержек, связанных с воздействи-
ем предприятия на окружающую среду;

– повышение конкурентоспособности предприятия на внутрен-
нем и внешнем рынках;

– приведение деятельности предприятия в соответствие с требо-
ваниями природоохранного законодательства;

– повышение инвестиционной привлекательности;
– создание более благоприятного имиджа предприятия среди на-

селения и общественности;
– получение дополнительных возможностей быть признанным 

на международном уровне и на мировых рынках;
– использование дополнительных возможностей предотвраще-

ния развития чрезвычайных экологических ситуаций и аварий на 
предприятии, которые могут привести к существенному загрязне-
нию окружающей среды и финансовым потерям;

– снижение отрицательного воздействия на окружающую среду 
за счет более эффективного менеджмента, мотивации и вовлечен-
ности всего персонала в экологическую деятельность предприятия.

По существу, стандарты ИСО серии 14000 представляют собой ин-
струменты (методы и способы), с помощью которых можно:

– минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, 
вызванное действиями организации;

– выполнять требования законодательства;
– достигать постоянного улучшения своих показателей по окру-

жающей среде;
– улучшать показатели бизнеса  посредством эффективного ис-

пользования ресурсов.
После публикации первого издания ИСО 14001, в котором отра-

жены требования к системе экологического менеджмента, стандарт 
был внедрен во многих странах. 
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Помимо ИСО 14001, семейство стандартов 14000 включает много 
других стандартов, в которых говорится об анализе жизненного ци-
кла, идентификации, выбросах.

Организация ISO разработала более чем 650 международных стан-
дартов по мониторингу таких аспектов, как качество воздуха, воды, 
почвы и радиации. Эти стандарты представляют собой инструмен-
ты по обеспечению бизнеса и правительства научными, значимыми 
данными по влиянию экономической активности на окружающую 
среду. также стандарты могут быть использованы как техническая 
база для создания законодательной базы. 

Экологический аудит является неотъемлемой частью таких видов 
деятельности, как сертификация, оценка и надзор. Международные 
стандарты ИСО серий 9000 и 14000 подчеркивают значение ауди-
та как инструмента руководства организации по сбору объективных 
данных и подтверждению эффективного внедрения и функциони-
рования систем менеджмента качества и экологии.
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Экологический аудит является разновидностью оценки соот-
ветствия, под которой понимается деятельность, обеспечивающая 
доказательство того, что установленные требования, относящиеся  
к продукции, процессам, системам, персоналу или организации, вы-
полняются.

Экологический аудит – это независимая, комплексная оценка со-
блюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований 
в области охраны окружающей среды, национальных и международ-
ных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой де-
ятельности. Результаты экологического аудита должны быть задоку-
ментированы. В результатах экологического аудита заинтересованы 
владельцы предприятий, инвесторы, банки, страховые организации, 
контролирующие органы, налоговые органы, общественность.

Экологическая безопасность производства

В последнее время повсеместно наблюдается устойчивая тенден-
ция к увеличению негативного воздействия на окружающую обста-
новку и, естественно, к увеличению экологической опасности. Стоит 
заметить, что такое увеличение негативного воздействия может раз-
виваться равномерно, а может и скачкообразно, что связано с прове-
дением на промышленном предприятии природоохранных меропри-
ятий или возникновением каких-либо аварийных ситуаций. 

такое положение является типичным для большинства россий-
ских производственных предприятий, работающих в настоящее вре-
мя. Руководство таких предприятий совершенно не заинтересовано 
не только в ведении соответствующей документации и декларирова-
нии происходящих процессов, но и в проведении анализа фактиче-
ского воздействия на окружающую обстановку, а также в докумен-
тировании результатов экологической деятельности предприятия. 
Следовательно, все эти обстоятельства создают предпосылки ля воз-
никновения экологической катастрофы.

Однако справедливости ради стоит отметить, что в плане воздей-
ствия производственных предприятий на окружающую обстанов-
ку намечается тенденция к некоторой стабилизации, что и отражает 
документация системы экологического менеджмента. Это связано  
с тем, что в последнее время на производствах стали все чаще про-
водить природоохранные мероприятия, а руководство компаний 
и организаций требует неукоснительно соблюдать установленные  
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правила и нормы в плане экологической безопасности. Кроме того, 
значительно повышается эффективность производственного и госу-
дарственного экологического управления и контроля.

Вопросы экологической безопасности возникают не только в свя-
зи с резким ухудшением экологической обстановки, кризисом окру-
жающей среды, но и закономерными тенденциями развития совре-
менного производства. К ним относятся:

– дифференциация регионального размещения производства; 
– увеличение производственных мощностей по потребностям но-

вых технологий;
– обострение влияния производства не только на природу реги-

ональную, но и общее мировое пространство; 
– разделение стран в мировой экономике на производителей опа-

сных отходов и их поглотителей (концентрация отходов); 
– возникновение политического содержания экологического со-

знания и мировоззрения; 
– тенденции научно-технического прогресса (биотехнологии, 

ядерные технологии и пр.).
Экологическая безопасность производства нацелена на сниже-

ние техногенного воздействия на природу и минимизацию эколо-
гических рисков. Кроме того, экологическая безопасность является 
важным фактором качества окружающей среды. Экологическая без-
опасность обеспечивается за счет экологически и экономически ра-
ционального управления природоохранными и ресурсосберегающи-
ми сторонами деятельности предприятий и организаций.

Выстраивание и внедрение СЭМ на предприятии может быть ре-
ализовано на основе теории устойчивого развития [10] и саморазви-
тия организации [19], решения проблем экологической безопасно-
сти в организации (помимо экономической, кадровой и т.д.).

Особое место в создании концепции ЭМ занимает проблема со-
отношения внедрения инноваций в организации и внедрения СЭМ. 
что первично? Как должны идти эти процессы? Параллельно, в те-
сном контакте, с опережением какого-либо процесса? 

В нашем понимании эта проблема возникла в процессе работы 
над созданием и внедрением системы менеджмента качества (СМК)  
в УрГУПС и на Свердловской железной дороге [20]. С нашей точ-
ки зрения она должна быть решена только одним способом: сначала 
инновации, внедрение современной техники и технологий и лишь 
затем разработка и внедрение СМК, СЭМ и прочих дополнитель-
ных элементов. 
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Для поиска ответов на эти вопросы и использования современ-
ных экономических теорий в практике разработки и функциониро-
вания СЭМ необходимо современное экологическое мышление, раз-
вить которое можно лишь в системе образования. 

Вернемся к началу наших рассуждений и усомнимся на миг в их 
актуальности. Проведем мысленный эксперимент. Будем считать, 
что нет реальной проблемы экологического менеджмента. что это: 
выдумки фантазеров или оригиналов? А если и есть проблема, то она 
еще не созрела для практического ее решения. Нам не следует тра-
тить время на бессмысленные рассуждения о невозможном. Мы не 
можем как следует управлять производством в том виде, в каком оно 
существует сегодня. А тут – рассуждения об экологическом производ-
стве, предложения о новых реорганизациях, образовательных про-
граммах, экологическом менеджменте. Давайте встанем на землю, 
оценим свои нереализованные потребности, задумаемся о насущном.

Да, давайте встанем на землю. Она и есть олицетворение приро-
ды, маленькой частицей которой является человек, и не только ча-
стицей, но и опасным вирусом ее прогрессирующей болезни.

Экологический менеджмент – это довольно емкая и многогранная 
деятельность, которую можно трактовать в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле слова это тип управления, принципиаль-
но ориентированный на формирование и развитие экологического 
производства и нового экологического качества жизнедеятельности 
людей, с целью сохранения качества природной среды, обеспечения 
здоровья населения и экономного расходования ресурсов. Опреде-
ление же этой деятельности в узком смысле подразумевает выделе-
ние различных ее аспектов, их комбинацию и разные уровни управ-
ленческой иерархии.

Определение нами в качестве субъекта экологической деятель-
ности экономических субъектов, а именно, предприятия объясняет-
ся тем, что понятие «экологический менеджмент» применимо имен-
но к уровню промышленного предприятия, поскольку классические 
условия возникновения и реализации менеджмента предполагают 
наличие частной собственности и материальной ответственности за 
принимаемые решения и реализуемые мероприятия. таким обра-
зом, «экологический менеджмент» – это экономически эффектив-
ное управление экологической составляющей подсистем промыш-
ленного предприятия, направленное на предотвращение загрязнения 
окружающей природной среды на протяжении всего жизненного ци-
кла самого производства и производимой продукции.
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Экологические менеджмент ориентирован на то, чтобы все под-
системы, составные части промышленного предприятия соответст-
вовали, гарантировали защиту окружающей среды от их негативно-
го воздействия через управление их экологической составляющей. 
Он рассматривает и реализует варианты решения производственных 
задач с минимальными отрицательными воздействиями на окружа-
ющую природную среду. Экологический менеджмент способству-
ет рассмотрению экологических проблем в совокупности с други-
ми видами деятельности предприятия: закупочной, транспортной, 
производственной, финансовой и т.п. Он позволяет найти предпри-
ятию слабые места в технологиях, организационной структуре. Эко-
логический менеджмент не предполагает замену существующего го-
сударственного административного экологического управления, он 
дополняет его, являясь самостоятельной, инициативной деятельнос-
тью предприятия.

Концепция экологического менеджмента включает в себя: обо-
снование возможности и необходимости управления экологическими 
процессами; определение сферы и объекта управления в экологиче-
ском менеджменте – взаимодействие человека и природы; форму-
лирование и реализация цели экологического менеджмента – новое 
качество существования и жизнедеятельности человека; соответст-
вие масштаба проблемы и масштаба управления. 

Предложенный подход к промышленному предприятию как эле-
менту эколого-экономической системы позволит рассматривать 
традиционные производственные подсистемы – техническую, со-
циальную и экономическую в совокупности с экологической со-
ставляющей, т.е. дополнить подсистемы элементами, которые прямо 
или косвенно оказывают влияние на состояние окружающей при-
родной среды.
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Эколого-ориентированное развитие 
предприятия. Наилучшие доступные  
технологии как основа модернизации 

Рост потребностей  человечества, увеличение численности насе-
ления планеты, ограниченность и неравномерность нахождения при-
родных ресурсов на земле приводят к проблемам в их распределении 
и использовании. Экологи обращают внимание не только на кризи-
сы в обеспечении топливом, продовольствием, изменения климата  
и генофонда, но и на все большее имущественное расслоение наро-
донаселения земли, различное отношение к вопросам ресурсосбе-
режения. человечество в целом по-прежнему крайне недальновидно 
продолжает строить свои взаимоотношения с Природой [1].

Промышленные производства постиндустриального общества от-
личаются значительным вовлечением в технологические циклы различ-
ных ресурсов, разбалансированностью, высоким энергопотреблением 
и т.п. Создавая внутри биосферы особую оболочку – техносферу –  
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производства не только частично изымают компоненты биосферы, 
но и концентрируют экологически опасные вещества, делая их бо-
лее доступными для биологического поглощения, движения по пи-
щевым цепочкам и попадания в конечном счете в организм человека. 

Масштабы антропогенного воздействия на окружающую природ-
ную среду в разных странах и регионах зависят от развития тех или 
иных отраслей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, 
а также характера использования достижений научно-технического 
прогресса, размеров средств, выделяемых на природоохранную дея-
тельность. Однако очевидно, что в современном мире трансгранич-
ные массопереносы, в том числе межконтинентальные заставляют за-
думаться над необходимостью международных программ действий,  
обеспечивающих снижение негативного воздействия. 

Формирование систем экологического менеджмента, обучение 
предпринимателей, руководителей предприятий различных форм 
собственности основам эколого-ориентированного управления 
должно обеспечить смещение акцентов природоохранной деятель-
ности с улучшения показателей «на конце трубы» на обеспечение 
экологичности производства в целом. 

Эколого-ориентированный подход к развитию предприятия мо-
жет быть обусловлен одной или несколькими из причин:

– стремление предприятия выйти на мировой уровень, постав-
лять свою продукцию за рубеж;

– международное сотрудничество, участие зарубежных партнеров 
в управлении предприятием, технологические связи;

– развитие корпоративной культуры, в том числе экологической;
– реализация экологических стратегий развития отдельных от-

раслей;
– эколого-ориентированная позиция руководства предприятия 

либо руководителей муниципальных или государственных органов 
управления.

Экологизация хозяйственной сферы реализуется на различных 
уровнях государственного управления и является одним из главных 
условий реализации концепции устойчивого развития общества. На 
межгосударственном и национальном уровнях отрабатываются реше-
ния глобальных вопросов,  региональный, местный уровни несут от-
ветственность за обеспечение комфортной жизнедеятельности насе-
ления, сохранение устойчивого состояния окружающей среды (рис. 2).

В целом процесс экологизации должен основываться на эффек-
тивном взаимодействии между государством, бизнесом и обществом. 
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Хоть в России эколого-ориентированное управление на предпри-
ятиях и возведено в ранг национальных приоритетов, но существуют 
проблемы, мешающие его эффективному внедрению. Особо актуаль-
ны эти проблемы для малого предпринимательства [3].

 

Государственный уровень

Региональный уровень

Местный уровень

Экологизация населенного пункта

Экологизация в масштабах региона

Экологизация в масштабах всей страны

ЛюдиПредпри-
ятие

Цели экологизации: обеспечение надлежа-
щего уровня жизни населения и его социаль-

ная защита

Цели экологизации: забота о человеке 
и сфере его деятельности

Цели экологизации: создание развитого, 
социально ориентированного, независимого 
государства на базе формирования современ-

ной эффективной рыночной экономики

Рис. 2. Схема процесса реализации эколого-экономической политики 
конкретной территории («экологическая матрёшка») [2]

Переход к устойчивому развитию в решающей степени будет зави-
сеть от формирования критической массы эколого-ориентированных 
предприятий, способных обеспечить разрешение обостряющихся 
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противоречий между экономической, социальной и экологической 
сферой общества, снизить техногенное воздействие на окружающую 
природную среду, содействовать сохранению ассимилирующих воз-
можностей природы [4].

Постепенно происходит трансформация политики предприятий 
по отношению к экологическим вопросам: от защитной и нейтраль-
ной к активной и опережающей. На этом фоне и государство начи-
нает менять свои методы воздействия на природопользователей. На 
смену методам принуждения и наказания должны прийти методы со-
действия и помощи. Все это должно стимулировать внедрение эко-
логической модернизации, появление эколого-ориентированных 
предприятий, которые характеризуются экологизацией всех сторон 
деятельности*. 

Ужесточение требований экологического законодательства, уве-
личение платежей стимулирует руководство предприятий принимать 
меры по улучшению экологической обстановки. При комплексном 
анализе ситуации (экономические, экологические, технологические, 
социальные аспекты) может оказаться, что к устаревшему морально 
и физически оборудованию трудно подобрать совершенные вариан-
ты технических решений, индивидуальный проект может оказаться 
весьма затратным. Поэтому при наличии инвестиций целесообраз-
ней законсервировать старые объекты и приобрести новые модуль-
ные установки, к которым уже предлагается типовое экологическое 
решение, например, основанное на наилучших доступных техноло-
гиях (НДт).

Философское осмысление аспектов взаимодействия природы  
и общества, при котором обеспечивалось бы неразрушительное по-
ступательное развитие интересов человека и окружающей среды, ста-
новится все чаще предметом исследований ученых-экологов. Стано-
вится очевидным, что при планировании той или иной деятельности 
человек (в каждом конкретном случае антропогенного воздействия –  

* так, например, можно подумать, что ввод приборов учета в водоснабжении 
вызовет негативное отношение работников водоканалов в связи с экономией рас-
хода воды населением и предприятиями и уменьшением коммунальных платежей за 
воду. Однако, несмотря на кажущееся противоречие между интересами предприятия  
и интересами потребителей его услуг, есть масса экологических и экономических 
плюсов, которые сглаживают результаты деятельности, сближая позиции. так, при 
экономии воды населением и предприятиями, Водоканал меньше затрачивает реа-
гентов и электроэнергии на водоподготовку и на очистку сточных вод, на прокачку 
воды по трубам и т.п. таким образом, в целом снижается уровень антропогенной на-
грузки, а ресурсосбережение превращается в тренд развития целого ряда предприя-
тий.
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специалист), помимо грамотного владения особенностями приме-
няемых процессов, технологий, должен иметь представление о тех 
самых законах природы, в соответствии с которыми и происходит 
непрерывное движение вещества и энергии в биосфере, обеспечи-
вающее ее динамическое равновесное состояние [5]. 

Экологичность производства, рациональное использование при-
родных ресурсов и поддержание экологического равновесия стано-
вятся императивами любой отрасли экономики. В настоящее время 
могут быть приемлемы только экотехника и экотехнологии. Необ-
ходим культурно-нравственный переход от практики «консумизма» 
к природосберегающему хозяйствованию, настоятельно требуется 
смена парадигмы покорения, истощения природы, агрессивно-по-
требительского подхода на гармонизацию отношений с ней. Для ре-
ализации этого потребуется достаточно высокий уровень экологиче-
ской культуры природопользователей [5].

По-прежнему большой проблемой остается прогнозирование эф-
фективности механизмов природопользования вследствие трудно-
стей при расчете экономических показателей этих процессов. Слож-
ность состоит в необходимости интеграции большого количества 
факторов при расчете таких показателей [6].

С учетом правительственного курса на экологизацию общества 
большинство предприятий России внедряют в производство СЭМ. 
На многих предприятиях они действуют по принципу «галочки», 
часть организаций ограничиваются внедрением стратегии «береж-
ливого» производства – экономят на ресурсах, некоторые работают 
по принципу «безопасного» производства. Все эти пути ведут в целом  
к улучшению экологической ситуации, но в разной степени. Рассмо-
трим внедрение СЭМ в холдинге «РЖД».

В настоящее время в условиях совершенствования системы управ-
ления холдинга «РЖД» железные дороги выполняют функции Регио-
нального центра корпоративного управления для организации взаи-
модействия структур холдинга «РЖД» в регионе. Учитывая требования 
законодательства и факторы риска, центр охраны окружающей сре-
ды наделен функциями по координации всех направлений приро-
доохранной деятельности в границах дороги, а имеющаяся развитая 
лабораторная база для проведения мониторинга загрязнения окру-
жающей среды используется для решения единых целей и задач всех 
структурных подразделений, расположенных на полигоне дороги [7].

При разработке проектов, направленных на внедрение системы эко-
логического менеджмента, большое внимание уделяется анализу ситу-
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ации, включая текущее и целевое состояние природоохранной деятель-
ности. В качестве примера рассмотрим ранжирование по важности в 
настоящий момент основных проблем в области охраны окружающей 
среды (таблица) и изучение баланса сил (рис. 3) из проекта «Обеспече-
ние экологической безопасности на Куйбышевской железной дороге».

Ранжирование проблем по методике SMART

Проблема Важность проблемы
Своевременность подготовки и представления статистиче-
ской документации

Высокая

Своевременность подготовки и представления отчетной до-
кументации

Высокая

Проведение производственного экологического контроля за-
грязнения атмосферного воздуха, поверхностных водных объ-
ектов, стоков в систему канализации, почву

Высокая

Проведение экологического контроля радиационной обста-
новки в структурных подразделениях Дороги и на прилежа-
щей территории

Низкая

Проведение экологического контроля уровня шума и электро-
магнитного излучения

Низкая

Реализация мероприятий в рамках инвестиционной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности»

Средняя

Реализация природоохранных мероприятий по предписани-
ям надзорных органов

Средняя

Восстановление загрязненных территорий Высокая
Внедрение современных ресурсосберегающих и экологиче-
ски чистых технологий

Средняя

Обучение, переподготовка и повышение квалификации руко-
водителей структурных подразделений и специалистов-эколо-
гов по программам экологического менеджмента

Средняя

Внедрение принципов экологического менеджмента в дея-
тельность структурных подразделений дороги

Высокая

Соблюдение требований природоохранного законодательства Высокая
Снижение риска возникновения аварийных ситуаций, приво-
дящих к негативным экологическим последствиям

Высокая

Уменьшение сверхнормативных платежей за загрязнение 
окружающей среды

Средняя

Создание новых лесозащитных насаждений Низкая
Внедрение нового оборудования, поступающего по инвести-
ционным программам

Средняя

Своевременная подготовка и заключение договоров со сто-
ронними организациями

Средняя

Информационное обеспечение природоохранной деятель-
ности

Низкая
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ЧТО БУДЕТ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ЧТО БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

Лидерство руководителей 
и участников проекта 
в процессах совершенствования 

Недостаток знаний 
в области экологического 
менеджмента 

Загрузка персонала 
предприятий «текучкой» 
и работами, не связанными 
с реализацией проекта 

Несоответствие между 
возможностями качественного 
выполнения работы 
и обеспеченностью ресурсами 

Ориентация 
системы контроля 
на наказания 

Ориентация 
системы поощрений 
на оперативные результаты 

Отсутствие личной 
заинтересованности 
привлекаемого персонала 
в результатах проекта 

Изношенность основных 
фондов

Осознание необходимости 
совершенствования 
большинством работников 

Использование современных 
технологий управления 

Поддержка проекта 
со стороны высшего руководства 

Финансовая обеспеченность 
основных запланированных 
мероприятий 

Обучение персонала 
по программам экологического 
менеджмента 

Совпадение функций 
исполнителей проекта 
с должностными обязанностями 

Рис. 3. Анализ баланса сил

Анализ баланса сил показывает достаточно большое количество 
препятствующих и способствующих факторов, влияющих на дости-
жение цели функционального проекта, – улучшение экологической 
безопасности на Куйбышевской железной дороге путем внедрения  
в практику принципов системы экологического менеджмента.
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задачи, решение которых направлено  
на достижение поставленной цели

В сфере охраны атмосферного воздуха:
– снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от стацио-

нарных источников на 60 т/год за счет перевода котельных с жидко-
го топлива на газообразное;

– снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от передвиж-
ных источников (тепловозов и самоходного специального подвиж-
ного состава) на 15 т/год за счет регулирования работы двигателей.

В сфере охраны и рационального использования водных ресурсов:
– сокращение потребления водных ресурсов на 10 % за счет вне-

дрения приборов учета потребляемой воды;
– увеличение объема оборотной и повторно используемой воды 

на 5 %;
– снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты на 20 % за счет реконструкции очистных сооружений;
– недопущение сброса загрязненных сточных вод без очистки.
В сфере охраны и рационального использования земель, сниже-

ния негативного воздействия на почву:
– создание новых лесозащитных насаждений; 
– применение новых технологий и экологически чистых матери-

алов при строительстве и ремонте пути, замена деревянных шпал на 
железобетонные;

– использование в пассажирских вагонах биотуалетов.
В сфере обращения с отходами производства и потребления:
– вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве сырья 

и материалов;
– внедрение новых экологически чистых технологий использо-

вания и утилизации отходов;
– ликвидация экологического ущерба от предыдущей хозяйст-

венной деятельности.

В сфере физического воздействия на живые организмы и природу:
– обеспечение соответствия уровня шума и вибрации от подвиж-

ного состава действующим нормативам.
В сфере экологического менеджмента:
– внедрение единых корпоративных принципов и норм экологи-

ческого управления, соответствующих природоохранному законода-
тельству и стандарту ГОСт Р ИСО 14001;
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– приоритетный учет экологических факторов при принятии 
управленческих решений;

– снижение риска возникновения аварийных ситуаций и повыше-
ние оперативности при ликвидации их экологических последствий;

– повышение экологических требований к подвижному составу, 
топливу, транспортной инфраструктуре;

– снижение сверхнормативных платежей за превышение норм 
концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружаю-
щую среду;

– обеспечение производственного экологического мониторинга, 
внедрение экологического аудита, совершенствование системы эко-
логического страхования.

Природоохранная деятельность Куйбышевской железной дороги 
неоднократно отмечалась различными наградами, что формировало 
имидж эколого-ориентированного предприятия.

Определенные трудности экологической модернизации предпри-
ятий могут возникнуть при наличии объектов накопленного эколо-
гического ущерба. техногенное воздействие на окружающую среду, 
которое приняло глобальные масштабы во второй половине XX в.,  
привело к тому, что на территории длительно действующих про-
мышленных предприятий в настоящее время существуют объекты 
прошлого, или накопленного экологического ущерба (НЭУ). К таким 
объектам относятся земли, загрязненные опасными химическими от-
ходами, радиоактивными элементами, нефтепродуктами, тяжелыми 
металлами и пр. Собственники земель сменились, а предприятия, 
использующие территорию с НЭУ в настоящее время, не хотят не-
сти финансовые затраты на оздоровление экологической ситуации, 
предотвращение последствий нанесенного ранее вреда окружающей 
среде. Накопленные же в результате многолетнего нерационального 
отношения к ресурсам эффекты могут приводить к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, требующих оперативного реагирования [8].

Для предприятий инфраструктуры ОАО «РЖД» наличие объектов 
НЭУ весьма актуально. В результате перевозки грузов и пассажиров 
по железным дорогам при потерях груза из-за дефектов вагонов, из-
носа рельсов и колес, выбросов в атмосферный воздух из магистраль-
ных тепловозов, протечек цистерн и т.д. Не прекращается загрязне-
ние железнодорожного полотна и полосы отвода. Кроме того, вокруг 
локомотивных депо со стратегическими запасами дизельного топли-
ва формируются техногенные загрязнения земель нефтепродуктами, 
которые часто представляют собой компактные скопления («нефтя-
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ные линзы»), формирующиеся на зеркале грунтовых вод и способ-
ные мигрировать вместе с подземными водами в сторону разгрузки, 
попадая при этом в поверхностные водоемы [8].

В ОАО «РЖД» сложилась довольно эффективная система приро-
доохранной деятельности, основанной на данных оперативного мони-
торинга [7; 9; 10]. Однако объекты НЭУ, особенно связанные с заста-
релыми нефтезагрязнениями территорий, имеют ряд особенностей в 
оценке возможных рисков для населения и окружающей среды [11].

Вступление России во ВтО (2012 г.) требует от предприятий 
приведения технологии производства и продукции в соответствие 
с требованиями международных экологических стандартов. Конку-
рентоспособные предприятия будут вынуждены в сжатые сроки мо-
дернизировать производство [12]. 

В связи с внесением изменений с 1 января 2015 года в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты РФ установлены новые требования к экологическому 
нормированию на основе технологических нормативов.

В рамках проведенных реформ предприятиям, ведущим хозяйст-
венную деятельность, необходимо оперативно внедрять на производ-
стве наилучшие доступные технологии (НДт). Внедрение НДт пред-
полагает эффективную замену устаревших ресурсоемких производств 
и технологий на современные; от этого также зависят и размер пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду, и объемы эко-
номического стимулирования со стороны государства.

Утвержденный перечень областей использования таких техноло-
гий включает в себя два раздела: 1) деятельность, оказывающая зна-
чительное негативное воздействие на окружающую среду (добыча не-
фти, производство неорганических кислот, минеральных удобрений, 
крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение текстильной 
продукции, очистка сточных вод с использованием централизован-
ных систем водоотведения поселений, городских округов); 2) техно-
логические процессы, оборудование, технические способы и мето-
ды, применяемые в хозяйственной деятельности. 

При определении технологических процессов, оборудования, тех-
нических способов, методов в качестве НДт будут использоваться 
следующие критерии: а) наименьший уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объ-
ем производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги либо соответствие другим показателям воздействия на 
окружающую среду, предусмотренным международными договора-
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ми Российской Федерации; б) экономическая эффективность вне-
дрения и эксплуатации; в) применение ресурсо- и энергосберега-
ющих методов; г) период внедрения; д) промышленное внедрение  
в Российской Федерации технологических процессов, оборудования, 
технических способов, методов на двух и более объектах, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду [13].

Распоряжением правительства России предусмотрено создать  
47 справочников наилучших доступных технологий (справочники 
НДт) [14]. Предполагается, что абсолютное большинство этих спра-
вочников и будут базироваться на справочниках BREF [15], разрабо-
танных и используемых Евросоюзом.

Опыт развитых стран показывает, что эффективным инструмен-
том регулирования деятельности промышленных предприятий яв-
ляется выдача комплексных разрешений на выбросы и размещение 
отходов, основанных на использовании норм, определенных в соот-
ветствующих справочниках по наилучшим доступным технологиче-
ским методам (так называемым BREF-документам). Использование 
данных разрешений позволяет минимизировать все виды негативно-
го воздействия на окружающую среду [16].

Привязка  экологических  стандартов к НДт имеет основной 
положительный эффект: модернизация производства однозначно 
включает природоохранные мероприятия. В ряде случаев, наоборот, 
необходимость во внедрении НДт в соответствии с программой эко-
логической ответственности бизнеса и стандартами ISO14000 толка-
ет организацию на модернизацию производства [17]. 

таким образом, эколого-ориентированное развитие предприя-
тий и  их модернизация на основе наилучших доступных техноло-
гий (НДт) становятся основой обеспечения устойчивого развития  
в современных условиях. Одной из ключевых технологий НДт явля-
ется технология рециклинга (утилизация отходов).
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Экологические аспекты утилизации отходов 
промышленных предприятий

Отходы – это всякие субстанции или предметы разных категорий, 
которые их обладатель утилизирует, собирается утилизировать или 
обязан провести утилизацию. типы отходов сгруппированы и ката-
логизированы в зависимости от места их происхождения или влия-
ния на окружающую среду [1–4].

Основное деление отходов на группы представлено на рис. 4 [1].

 

 

 

 

Отходы 

Коммунальные Опасные Промышленные Остальные 

Рис. 4. Деление отходов на основные группы

Коммунальные отходы подлежат биологическому разложению, 
это также собираемые селективно вторичные ресурсы (например, бу-
мага, пластик, стекло). К этой же группе относятся жидкие и полу-
жидкие отходы коммунальной деятельности (стоки и осадки).

Опасные отходы содержат субстанции, имеющие высокий уровень 
негативного воздействия на окружающую среду, на жизнь и здоро-
вье людей (химические вещества, люминесцентные лампы, аккуму-
ляторы и масла).

Промышленные отходы составляют наибольшую часть в общем 
потоке отходов для государств, имеющих развитую добывающую про-
мышленность, переработку полезных ископаемых и энергии на ос-
нове твердого топлива. К этой группе относятся минералы, связан-
ные с добычей бурого и каменного угля, металлических руд, а также 
зола от электростанций. В меньшем количестве в данной группе со-
держатся отходы промышленного производства.

Утилизация отходов состоит из передачи вещества или объекта их 
владельцем на пункты сбора отходов или соответствующим компани-
ям с последующим их возможным вторичным использованием или 
обеспечением их безопасного захоронения; вторичного использова-
ния или обеспечения их безопасного захоронения непосредственно 
владельцем собственными силами; выброса отходов, их закапывания 
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или неконтролируемой утилизации предметов или субстанций, что 
является запрещенными действиями, которые, тем не менее, нагляд-
но демонстрируют намерение их ликвидировать.

Утилизация отходов представляет собой процесс, включаю-
щий использование отходов в целом или частично или приводящий 
к восстановлению (возврату) полезных веществ, материалов или 
энергии с их последующим использованием.

Складирование отходов – это временное хранение отходов в спе-
циально отведенных зонах или контейнерах.

Отходы складированные – это отходы, отправленные на специ-
альные склады и свалки (мусорные свалки, осадочные резервуары и 
пр.), которые принадлежат к собственным предприятиям или внеш-
ним фирмам.

Вклад различных видов отходов, генерируемых в Евросоюзе пред-
приятиями и домашними хозяйствами, представлен на рис. 5 [6]. 
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Рис. 5. Отходы в ЕС, связанные с хозяйственной деятельностью 
и домашним хозяйством, %
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Величины потоков различных видов отходов представлены в та-
блице 1 [6]. Количественные изменения в способах обработки от-
ходов в 2008–2012 г. – в таблице 2 и на рис. 5. В общем количестве 
отходов учитывается количество утилизированных отходов, подвер-
женных рециклингу или термической переработке [7].

Таблица 1 

Вид деятельности и количество отходов в ЕС

Хозяйственная или бытовая деятельность Количество отходов, 
тыс. тонн

Доля 
 отходов, %

Сельское хозяйство 40 410 1,6
Энергетика 96 480 3,9
Сфера услуг 113 490 4,6
Стоки 197 150 7,9
Домашние хозяйства 213 410 8,6
Производственная сфера 269 690 10,8
Горная промышленность 733 980 29,5
Строительство 821 160 33,0

Таблица 2 

Способы обработки отходов в ЕС, 2004–2012 г.

Способ 
2004 2008 2010 2012

млн т
Утилизация отходов (без сжигания) 1 116 997 1 058 1 112
Рециклинг (без получения энергии) 890 1 087 1 056 1 053
Сжигание или получение энергии 108 130 131 138
Итого 2 114 2 214 2 245 2 303

Промышленные отходы

К числу возникающих в больших количествах промышленных от-
ходов относятся, например, отходы горнодобывающей промышлен-
ности, металлургической промышленности, энергетики. Отдельную 
группу составляют отходы сельского хозяйства и животноводства 
(биомассы), которые в значительной части могут быть использова-
ны снова (рециклинг), а частично требуют утилизации в связи с се-
рьезной угрозой для почвы и грунтовых вод; классифицируются как 
биоразлагаемые отходы [12].
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Максимальные промышленные отходы:  остатки промышленных 
процессов, например, шлаки и т.д.; остатки процессов, связанных 
с борьбой с загрязняющими выбросами, например, отходы работы 
газоочистителей, пыль из воздушных фильтров, сами отработанные 
фильтры и т.д.; отходы после механической обработки, например, 
фрезерования или сверления, отходы после термомеханической об-
работки, например, прокатки, штамповки и пр.; отходы процессов 
добычи и переработки полезных ископаемых, например, горноруд-
ной отрасли и т.д.; различные материалы, субстанции и продукты, 
использование которые запрещено законодательно.

Отходы горнодобывающей промышленности

Распределение отходов горнодобывающей промышленности в 
связи с их техническими характеристиками, а также производствен-
ными процессами и технологиями выглядит следующим образом [8].

Непосредственные отходы добычи – пустая порода; составляют в 
среднем приблизительно 20 % от общей массы отходов горнодобы-
вающей промышленности.

Отходы переработки – пустая порода, добытая вместе с полезным 
продуктом и отброшенная в процессе обогащения главного матери-
ала (при сортировке, измельчении, промывке, флотации и др.). Их 
составляющая в общей массе производимых отходов горнодобыва-
ющей промышленности приближается к 80 %.

твердые отходы, или шламы, которые остаются после переработ-
ки полезных ископаемых с помощью механических, физических, 
биологических, термических или химических процессов, а также их 
комбинации.

Вторичные отходы переработки (обогащения) – остатки основ-
ной переработки минерального сырья, появляющиеся в производст-
венных процессах, а также при подготовке коммерческих продуктов.

Предварительные отходы добычи – отходы, связанные с поиском, 
разведкой, первичной добычей, переработкой и хранением полезных 
ископаемых из месторождений.

Полезные ископаемые, при добыче которых появляются отходы, 
нечасто обладают свойствами, позволяющими их непосредственное 
использование. Природные свойства минералов (минеральный со-
став, физико-механические свойства, содержание полезных компо-
нентов, способ появления в залежах (пластах)) очень редко могут 
удовлетворить экономические потребности и технологические тре-
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бования в полной объеме. значит, минеральное сырье необходимо 
перерабатывать на всех этапах их промышленного использования 
(эксплуатация района добычи, обогащение во время предваритель-
ной переработки, окончательная переработка на необходимое сырье).

Во время добычи и переработки полезных ископаемых происхо-
дит выделение части породы, подходящей для дальнейшей перера-
ботки (или непосредственного использования), а также части, ко-
торая не пригодна для использования и является отходами. Уголь 
существует в природе в больших количествах. В 2008 году суммар-
ная мировая добыча каменного угля составила около 580 Мт, а сум-
марная мировая добыча бурых углей более 960 Мт. В 2007 году Евро-
пейская ассоциация продуктов сжигания угля  (ECOBA) оценивала 
общее количество побочных продуктов сжигания угля в ЕС на более 
чем 100 миллионов тонн в год во всех странах Европейского Союза. 
В качестве побочных продуктов сгорания угля можно выделить сле-
дующие: 68,3 % зольная пыль, 17,7 % – гипс, вырабатываемый вслед-
ствие десульфуризации дымовых газов, 9,4 % – пепел колосниковых 
решеток, 2,4 % – шлаки колосниковых решеток, 1,5 % – зола от кот-
лов с кипящим слоем, 0,7 % – продукты газоочистки при примене-
нии метода полусухой абсорбции [17].

Основные виды использования продуктов сжигания угля вклю-
чают:

производство цемента и бетона. зольная пыль используется в ка-
честве связующего вещества в бетоне;

обезвреживание при помощи затвердевания опасных отходов;
использование золы колосниковых решеток в асфальтобетонных 

смесях для дорожного строительства;
использование гипса, полученного при десульфуризации дымо-

вых газов, в сельском хозяйстве;
производство строительных материалов – гипсокартонных ли-

стов и гипсовой штукатурки;
зола колосниковых решеток используется для производства об-

ычного и отделочного кирпича. Кирпич с добавкой зольной пыли не 
требует сушки и может содержать большой процент материалов по-
сле рециклинга;

использование зольной пыли для очистки стоков от тяжелых ме-
таллов, таких как кадмий или никель.
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Отходы энергетики

Очередной значительной группой промышленных отходов явля-
ются отходы энергетической отрасли, которые образуются при про-
изводстве электрической и тепловой энергии от сжигания твердого 
топлива на электростанциях и тЭц. Эти отходы возникают вследст-
вие сжигания топлива в печах и в процессе десульфурации дымовых 
газов. К ним относятся шлаки, получаемые в процессе сжигания ка-
менного и бурого угля, зольная пыль вследствие того же производ-
ственного процесса, смесь золы и шлаков из печи мокрого удаления 
отходов процессов горения, твердые отходы десульфурации дымо-
вых газов на основе использования гашеной извести, продукты де-
сульфурации при использовании полусухого способа, продукты де-
сульфурации при использовании сухого метода, смеси зольной пыли 
и твердых отходов десульфурации дымовых газов, полученные с ис-
пользованием гашеной извести в соответствии с методами сухой или 
полусухой десульфуризации дымовых газов, а также при сгорании  
в камерах с псевдоожиженным слоем. В качестве побочных продук-
тов сгорания указываются зола, шлак, смеси зольной пыли и шлака, 
продукты сгорания в камерах с псевдоожиженным слоем, которые 
являются результатом сжигания каменного и бурого угля в энерге-
тических котлах. Их свойства зависят в главной степени от вида то-
плива и технологии подготовки процесса сгорания. В свою очередь 
качество продуктов процесса десульфурации дымовых газов зависит 
от используемой технологии. Их последующее использование в пер-
вую очередь зависит от физических, химических и геотехнических 
свойств и, следовательно, вида сжигаемого угля, способа собирания 
золы, а также хранения отходов [12].

Отходы, возникающие в энергетическом секторе, в частности, 
зольная пыль и шлак, благодаря своим свойствам широко использу-
ются в различных отраслях промышленности, в основном для произ-
водства строительных материалов, цемента, в дорожном строитель-
стве для различных дорожных подструктур, формирования насыпей, 
стабилизации грунтов, в горнодобывающей промышленности в ка-
честве закладочного материала шахт, теплоизоляционного, бесце-
ментного связующего, а также для засыпания зон добычи полезных 
ископаемых (карьеров) и рекультивации, в том числе и биологиче-
ской рекультивации нарушенных земель или их частей.

В настоящее время в среднем 70 % отходов энергетики поддает-
ся возврату в той или иной форме, а также рециклингу. В случае та-
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ких отходов, как зольная пыль, шлаки, пепел колосниковых реше-
ток, пыль из котлов, а также смеси зольной пыли и твердых отходов, 
полученных при десульфурации дымовых газов с использованием 
гашеной извести, уровень возврата достигает, а иногда и превыша-
ет 90 %. Отходы энергетики в особенности используются для произ-
водства строительных материалов, а также в горнодобывающей про-
мышленности [15].

Отходы металлургической промышленности

Среди отходов, образующихся в металлургической промышлен-
ности, можно выделить две группы: первая из них – это отходы, 
образующиеся непосредственно в результате применяемой техноло-
гии (например, металлургические шлаки или серная кислота, кото-
рая образуется в качестве побочного продукта в металлургии меди) 
и в результате действий по защите окружающей среды (в результа-
те очистки газового потока отходов, например, шлам и пыль из пы-
леулавливателей, отходы десульфуризации дымовых газов или шлам 
после нейтрализации кислотных отходов). Основные направления 
использования этих отходов – это технологии выравнивания повер-
хности выработок, а также производство строительных материалов. 
Металлургические отходы также используются в качестве составляю-
щих закладочных материалов и могут быть использованы для запол-
нения заброшенных горных выработок. зольно-водная смесь исполь-
зуется в горнодобывающей промышленности для предотвращения 
пожаров в недействующих горных выработках [8].

Железистые отходы из металлургических процессов использу-
ются для производства клинкера во всех предприятиях цементной 
промышленности, потому что цементы, производимые с их ис-
пользованием, имеют ряд предпочтительных свойств по сравнению  
с технологическими свойствами обычного портландцемента. Ме-
таллургические шлаки представляют собой ценный матери-
ал, который заменяет многие натуральные материалы (например, 
камень). Шлаки цветной металлургии после раздробления на опре-
делённые фракции используются как для строительства дорог, так  
и в качестве компонентов поверхностных покрытий. Мелкозерни-
стый гранулированный шлак из электропечей используется в про-
цессах пескоструйной обработки, т.е. очистки металлических по-
верхностей. Гранулированный шлак в качестве абразивного агента 
используется в основном для очистки корпусов судов на судоремон-



70

тных заводах. Кроме того, этот материал также используется в каче-
стве заполняющего материала при гидравлическом способе закры-
тия горных выработок для медных шахт. Пыль и шламы, содержащие 
свинец, получаемые в процессах на медеплавильных заводах, пере-
рабатываются на сырой свинец, и в настоящее время большая часть 
данных отходов используется в качестве щелочного флюса (вещест-
ва, которое облегчает пайку путем химической обработки при пайке 
металлов в металлургических процессах), шахтных печах и др. Про-
водятся также исследования в целях использования данного мате-
риала в других отраслях промышленности. Серная кислота, которая 
появляется в качестве побочного продукта, например, в медной ме-
таллургии, нейтрализуется концентрированными флотационными 
отходами. Вследствие химической реакции кислоты с карбонатами 
кальция и магния, которые содержатся в отходах флотации, нейтра-
лизуется приблизительно 90 % массы кислоты [12].

Складирование отходов

Хранение отходов зависит от их вида, места происхождения и ве-
личины потока материала. В обрабатывающих предприятиях, а также 
таких, которые имеют сравнительно небольшую производительность, 
для отходов производства используются различного типа контейне-
ры. чаще всего это контейнеры типа «лодка» или закрытые контей-
неры. Они представлены на рис. 6 [2, 3].

   
Рис. 6. Контейнер типа лодка (слева)  
и закрытый контейнер типа «roll off» 

На предприятиях, где возникает значительная часть отходов (горно-
добывающая, металлургическая промышленность, энергетика), скла-
дирование осуществляется в специальных помещениях, площадках, 
отстойниках или терриконах. На рис. 7 представлены способы скла-
дирования в буртах на открытых площадках и закрытых помещениях.
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Рис. 7. Складирование отходов в буртах на внешнем складе  

и закрытых складских помещениях

Складирование имеет временный характер. затем должна быть 
выполнена транспортировка на предприятия, занимающиеся перера-
боткой, рециклинговые предприятия, на внешние склады или свалки.

Методы транспортировки промышленных отходов

Промышленные отходы предприятий, в которых поток материа-
лов относительно невелик, могут транспортироваться с использова-
нием автотранспортных средств – контейнеровозов (бункеровозов) 
с крюковым или портальным погрузчиком. загрузка может быть осу-
ществлена также с использованием дополнительных погрузчиков. 
Пример загрузки контейнера с помощью бункеровоза с крюковым 
погрузчиком, а также загрузка отходов с использованием погрузоч-
ного устройства (экскаватора) показана на рис. 8.

     
Рис. 8. Контейнеровоз (бункеровоз) с крюковым погрузчиком и погрузчик 

(экскаватор), используемые для погрузки и транспортировки отходов
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Отходы, которые производятся в больших количествах, должны 
вывозиться транспортными средствами с большей загрузочной вме-
стимостью. Это могут быть, например, железнодорожные вагоны. 
загрузка отходов металлургических предприятий, а также использу-
емые для этого технические средства показаны на рис. 9.

       
Рис. 9. загрузка железнодорожных вагонов  

и кран с гидравлическим захватом

Для транспортировки отходов от переработки руды, подземных 
шахт и карьеров, а также в энергетике широко используется конвей-
ерная транспортировка (рис. 10). Этот вид транспорта характеризует-
ся высокой эффективностью, но имеет ограниченное расстояние, на 
которое отходы можно транспортировать. Поэтому отходы зачастую 
сваливаются в бурты на территориях, расположенных непосредствен-
но на предприятии или недалеко за его пределами. Для предприятий 
горнодобывающей промышленности количество отходов настолько 
велико, что возникают высокие терриконы, которые после завер-
шения их эксплуатации должны быть подвергнуты рекультивации.

     
Рис. 10. транспортировка отходов  

с использованием ленточных конвейеров
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Из-за отрицательного воздействия на окружающую среду сыпучих 
материалов, в частности, зольной пыли, гипса и шлака, разработаны 
различные методы для уменьшения пыления [14]. Метод, используе-
мый в зонах загрузки конвейеров или перегрузки материала, это так 
называемый «сухой туман», который нейтрализует пыль. Этот спо-
соб позволяет существенно ограничить пыление не только в окру-
жающую среду, но и, прежде всего, на рабочих местах. Это решение 
базируется на системе уменьшения пыления Dustex [5]. Конструк-
ция корпуса ленточного конвейера с соплами показана на рис. 11. 
Общий принцип эксплуатации системы Dustex – это достаточно 
длительное непосредственное воздействие в местах генерации пыли 
водяного тумана с размером капель менее 20 мкм (которые не за-
мерзают). Это достигается с использованием герметизации корпуса 
конвейера в местах загрузки и перегрузки материала.

Рис. 11. Сопла и корпус системы Dustex в зоне загрузки материала 
на ленточный конвейер

Другой формой обеспечения герметизации транспортировки ма-
териалов является выполнение закрытого корпуса на всей трассе кон-
вейерной транспортировки. Однако это достаточно дорогостоящий 
способ, который, тем не менее, дает возможность отделения пыля-
щего материала от атмосферного воздействия (рис. 12).
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Рис. 12. закрытый ленточный конвейер 

значительно лучшим способом является использование нового 
типа конвейеров с лентой, которая замыкается в виде трубы (так на-
зываемый трубчатый конвейер) [9]. такое решение экономически 
оправдано там, где планируется монтаж новой транспортной систе-
мы или капитальный ремонт существующей. Конвейеры с замкну-
той лентой благодаря круговому поперечному сечению ленты могут 
транспортировать на маршруте материал по горизонтальным, непря-
мым, а также достаточно крутым траекториям (рис. 13) [10].

    
Рис. 13. Направляющие ролики, а также трасса трубчатого конвейера  

для транспортировки пепла из тЭц
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Это устраняет зоны загрязнения окружающей среды, каковыми 
являются перегрузочные бункеры, которые должны быть установ-
лены для скребковых конвейеров в случае отказа от прямолиней-
ной трассы [11]. В случае необходимости транспортировки матери-
ала с определенным углом подъема трубчатые конвейеры позволяют 
транспортировку материалов под сравнительно бо`льшим углом, чем 
скребковые конвейеры (таблица 3) [16]. Различные системы замыка-
ния конвейерных лент показаны в таблице 4.

Таблица 3

Сравнение углов подъема для транспортировки отходов  
при помощи трубчатых и ленточных скребковых конвейеров

Материал трубчатый
конвейер

Конвейер ленточный
скребковый

Шлак 250 150

Руда 250 150

Спрессованный мул, стоки 300 200

Гипс 250 150

Таблица 4 

Избранные системы трубчатых конвейеров

Система Схема Производитель Описание
трубчатый конвей-
ер с замкнутой лен-
той типа

PIPE CONVEYOR

NEW PIPE 
CONVEYOR

Bridgestone Corp.
(япония)

Лента замыкается с 
перекрытием и дви-
жется по трассе при 
помощи направля-
ющих узлов, состо-
ящих из 6 роликов 
установленных гек-
сагонально

трубчатый конвей-
ер с замкнутой лен-
той типа

MITSUI PIPE 
CONVEYOR

TUBULAR 
CONVEYOR

Mitsui (япония)

Beumer/Clouth
(Германия)

Систем является по-
добной предыдущей. 
Отличие в узле роли-
ков, которые уста-
навливаются по три 
с каждой стороны
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Система Схема Производитель Описание
трубчатый конвей-
ер с замкнутой лен-
той типа

ROLLGURT 
CONVEYOR

PWH/
CONTINENTAL
(Германия)

Иное решение для 
конструкции опор-
ного узла роликов, 
который имеет фор-
му трубы. Роли-
ки устанавливаются 
подобно конструк-
ции конвейера фир-
мы Beumer

Пример использования трубчатого конвейера  
для транспортировки гипса с узла десульфурации  
отработанных газов электростанции Połaniec

Приведём пример  пущенного в эксплуатацию в 1998 г. на элек-
тростанции Połaniec трубчатого конвейера. Он используется для ци-
клической транспортировки гипса, который производится в процес-
се мокрой десульфуризации дымовых газов, на внешний буферный 
склад (рис. 14). Гипс на конвейер загружается альтернативно: из си-
стемы обезвоживания гипса в количестве min 40 т/ч (в случае ава-
рии системы складирования) или из емкости Eurosilo в количествах 
приблизительно 250 т/ч. Решение об использовании такого средст-
ва транспортировки было принято с мыслью о выполнении эколо-
гических нормативов, относящихся к загрязнению природных зон 
вокруг энергетических предприятий как альтернатива для организа-
ционно сложного железнодорожного или автодорожного транспор-
та [13]. Далее с внешнего склада гипс увозится автомобильным тран-
спортом на предприятия строительной отрасли.

Его основные технические параметры:
длина конвейера, м – 1260;
максимальная производительность, т/ч – 300;
диаметр трубы, мм – 400.

Окончание табл. 4
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Рис. 14. трасса трубчатого конвейера электростанции Połaniec

Способы использования терриконов, образующихся 
вследствие отходов горнодобывающей промышлен-
ности – карьер Bełchatów и Góra Kamieńska

С добычей полезных ископаемых неразрывно связана проблема 
генерации больших количеств отходов из вскрышных пород, пока 
не будет достигнут верхний уровень угленосных пластов. Это при-
водит к появлению терриконов вокруг таких карьеров, которые не 
только превращают окрестность в «лунный ландшафт», но и отри-
цательно воздействует на окружающую среду. Вся территория тер-
риконов должна быть впоследствии рекультивирована. тем не менее 
эта производственная деятельность не всегда оказывает отрицатель-
ное воздействие на местную окружающую среду и ландшафт. В ка-
честве примера комплексного подхода к использованию отходов от-
крытого угольного карьера может быть приведен случай компании 
Bełchatów, добывающей бурый уголь открытым методом, и огромно-
го террикона, который был преобразован в искусственную гору (Góra 
Kamieńska) [17]. С 1975 года шли подготовительные работы, связан-
ные с началом добычи и эксплуатации угля, которая началась с 1980 
г. Реальный вид на горные разработки и электростанцию на дальнем 
плане представлен на рис. 15.

Станция выгрузки
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Рис. 15. Разработка бурых углей открытым способом компании Bełchatów 
и электростанция на заднем плане

Одновременно проводились работы, связанные с отсыпкой внеш-
них терриконов. В результате были насыпан террикон высотой бо-
лее 200 м и площадью более 1400 га. Процесс рекультивации с 1993 г.  
выполнялся в двух фазах.

Основная: формирование профиля террикона, строительство си-
стемы дорог и склонов, строительство системы поверхностного осу-
шения, нейтрализация грунтов непригодных для рекультивации.

целевая: посадка зеленой растительности – трав, кустарников, 
посадка древесных пород, уход за посадками.

В результате на территории Горы Каменьск (Góra Kamieńsk) мож-
но было открыть две главные инвестиции, которые имели большое 
значение для локальной общественности и энергетики. В частности, 
открыты зона спорта и отдыха Góra Kamieńsk* и ветровая электро-
станция Kamieńsk (рис. 16).

Ветровая электростанция Kamieńsk была запущена в эксплуата-
цию в 2003 году. Данная электростанция находится на горе Kamieńsk 

* центр спорта и отдыха оснащен лыжным подъемником. Во время зимнего сезона 
здесь можно кататься на горных лыжах, а во время летнего сезона популярен велоси-
педный и пеший туризм. Действуют три рекреационные трассы (суммарная длина –  
42 км). Канатный подъемник с креслами на четыре человека имеет пропускную спо-
собность две тысячи человек в час. Длина подъемника – 760 м. также построена сан-
ная трасса (620 м) – единственная в центральной Польше.
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и состоит из 15 ветровых турбин E-70 с мощностью 2 МВт каждая. 
Соответственно, ее суммарная пиковая мощность составляет 30 МВт.

         
Рис. 16. Лыжные склоны на Горе Каменьск и турбины  

ветровой электростанции 

Выводы

Использование промышленных отходов относится к наиболее 
важным заданиям, которые имеют большое значение для охраны 
окружающей среды, здоровья и жизни людей. В многих случаях ис-
пользование промышленных отходов может быть эффективно с эко-
номической точки зрения и целесообразно для многих отраслей на-
родного хозяйства.

В представленной части проанализированы главные проблемы, 
связанные с появлением промышленных отходов, их транспорти-
ровкой и складированием. При соответствующем проектировании 
звеньев в цепи процесса устранения отходов и дальнейшего их ис-
пользования минимизируется их влияние на окружающую среду.  
В качестве одного из примеров эффективной транспортировки отхо-
дов представлена транспортировка гипса, появляющегося вследст-
вие процесса десульфуризации дымовых газов, при помощи экологи-
ческого трубчатого конвейера. Другим примером является создание 
центра спорта и отдыха, а также ветровой электростанции в районе 
открытых разработок бурых углей компании Bełchatów.

Важно понимать, что, несмотря на комплексный подход, включа-
ющий теоретические, экономические и даже экологические вопро-
сы, экологический менеджмент не может быть эффективно внедрен 
в современной компании без успешной кадровой политики в этой 
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области. Поэтому авторами монографии большое внимание уделе-
но вопросам управления персоналом.
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Глава 2. ПСИхОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ОцЕНКИ ПЕрСОНАЛА

Прежде чем спорить, договоримся о терминах. 
Ф. Энгельс 

В самом общем виде понятие «экология» используется как систе-
ма взаимодействия природы и человека, вернее последствия этого 
взаимодействия от не всегда разумной деятельности человека.

Экология (от др.-греч. οἶκος – обиталище, жилище, дом, иму-
щество и λόγος – понятие, учение, наука) – наука о взаимодействи-
ях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей 
средой. В этом определении взят односторонний аспект воздейст-
вия: человек влияет на природу, на окружающую среду. В действи-
тельности же это взаимодействие человека и окружающего его мира.  

термином «экологичность» обозначен мир природный, а мир эко-
номики, мир рукотворный –  через термины «ойкос» – дом, «но-
мос» – правила, закон. Это предполагает соблюдения правил веде-
ния домашнего хозяйства, т.е. организации труда и производства.  
А последствия такой организации могут быть экологичными и не-
экологичными, приносить вред человеку и вред от человека, причем 
в разных средах. При использовании термина «экологичная среда», 
как правило, подразумевается внешняя обстановка, которая отно-
сится к привычным призывам охранять, не загрязнять окружающую 
среду, при этом создают безопасное производство, очистные соору-
жения и тому подобное.

Как объект изучения будет выступать внутреннее состояние че-
ловека (как отклик на удовлетворение или неудовлетворение соци-
умом его профессиональных потребностей).

В данном случае понятие «экологичность» распространяется на 
психологический аспект деятельности человека в экономической 
среде, что позволяет рассмотреть его в качестве психо-экологиче-
ского аспекта трудовой деятельности. 

трудовая деятельность – это важная сфера, элемент жизни чело-
века. В ней проявляется и реализуется потенциал человека (профес-
сиональный, лидерский эмоциональный, управленческий). Возмож-
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ность или невозможность реализовать свой потенциал формирует 
психологический комфорт человека, или психолого-экологический 
элемент успешности работника.

Психо-экологический аспект деятельности персонала в реальной 
жизни может быть проявлен и изучен на примере адекватности ис-
пользования его профессионального и личностного потенциала, вы-
строенной системы развития и карьерного продвижения работника 
и, как следствие, удовлетворенности работника условиями труда и 
производства, удовлетворенности профессией, возможностями са-
мореализации, которая происходит в том случае, когда человек зани-
мается любимым делом, соответствующем его потребностям и цен-
ностным ориентациям.

тем самым мы переместим аспект изучения проблемы из внеш-
ней среды во внутреннюю (от аспекта действий, которые возникают 
вне человека во внешней среде, до реакции, которая возникает вну-
три него, в ответ на воздействия). 

Речь идет о формировании, создании среды комфортной для тру-
довой деятельности человека с точки зрения психологического состо-
яния, формировании среды, дающей работнику возможность заявить 
о себе, быть понятым в профессиональных устремлениях. Реализу-
ется эта потребность через выполнение трудовых функций, соответ-
ствующих потенциалу и ценностным установкам работника, через 
участие в проектах и при использовании возможностей карьерного 
роста. Одним словом, возможность максимально полной личност-
ной и профессиональной самореализации, например, в отношении 
использования природных свойств, качеств личности, что делает си-
стему использования труда более экологичной, так как идет в соот-
ветствии с его природой, ценностями, предрасположенностью. 

В этом случае необходимо изучить требования должности к ком-
петенциям работника, возможности рабочего места (должность, вы-
полняемые функции). С другой стороны, нужно максимально точно 
определить потенциал претендента на должность, его деловые и лич-
ностные качества, как проявленные, так и не реализованные.

Грамотная система оценки – это начальное действие для получе-
ния базовой информации о потенциале работника [1]. Она должна 
быть организована таким образом, чтобы максимально выявить до-
стоверную информацию для реализации так называемого, экологи-
ческого подхода к использованию человеческого ресурса. При этом 
работник успешно может реализовать в практической деятельности 
свой потенциал и получать удовольствие от работы, одновременно 
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принося пользу организации. В этом и реализуется экологический 
подход в кадровом менеджменте.

В управлении персоналом есть ключевая функция, которая сопро-
вождает практически все кадровые процессы: оценка персонала [2]. 
Ее выполняют при «входе» в организацию, отборе, аттестации, пла-
нировании карьеры и кадрового резерва, управляя процессом разви-
тия и обучении персонала. такая массовая потребность в этой фун-
кции определяет актуальность всех проблем, связанных с оценкой.

И ученые, и практики в решении проблемы оценки персонала вы-
деляют процедурный и содержательный аспекты, то есть решают во-
прос: как оценивать (методы) и что оценивать (качества, свойства)? 

Экологичность профессионального использования потенциала 
личности состоит в том, чтобы трудовые функции, выполняемые ра-
ботником, максимально совпадали с его ценностями [3].

В основе поведения любого человека лежат его глубинные цен-
ности. ценность приводит к функции, а функция – в профессию [4].

Определение методов оценки и создание персонал-технологий 
основано на изучении трудов классиков по психологии личности 
(Д. Кеттелла, К. Юнга, и А. Маслоу). Эти тесты надежны, достовер-
ны и широко используются в HR-практике [2].  

Оценка качеств личности при помощи первого теста (16-факторный 
опросник Кеттелла, выявляет 16 интегральных качеств личности). На 
первом выявлялась степень проявления всех 16 качеств. Для проверки 
устойчивости признака в группе результаты опроса обрабатывались ме-
тодами математической статистики (так как основная задача исследова-
ния – создание обобщенного портрета специалиста – комплекса ПВК, 
комплекса компетенций) [5]. Результаты расчетов приведены в таблице 5.

Таблица 5

Распределение факторов структуры компетенций работников  
финансовой службы (стены)

Шифр 
респон-

дента

Факторы

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

1 3 1 6 4 2 10 5 3 4 1 8 4 5 7 9 4
2 3 3 10 7 2 8 6 1 2 4 6 1 8 7 10 1
3 8 10 6 7 6 8 7 5 5 2 6 5 6 4 7 5
4 6 10 9 8 5 8 8 2 2 5 5 1 9 5 9 1
5 10 6 6 8 7 9 10 6 6 4 5 5 5 2 8 5
6 6 7 9 8 5 8 7 2 1 1 4 2 8 5 9 2
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Шифр 
респон-

дента

Факторы

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

7 8 4 10 8 6 8 9 2 2 4 3 1 8 4 10 2
8 7 7 8 7 5 9 8 3 5 4 6 4 7 2 9 3
9 5 1 8 6 4 7 6 2 2 3 6 2 7 5 7 3

10 7 1 9 7 4 10 8 3 1 1 6 1 6 4 10 1
11 6 2 7 6 3 9 6 4 5 3 7 4 5 5 8 4
12 6 10 9 7 5 7 7 2 3 3 5 3 7 4 9 3

Сред-
нее 6,25 5,17 8,08 6,92 4,50 8,42 7,25 2,92 3,17 2,92 5,58 2,75 6,75 4,50 8,75 2,83

∑ или σ 2,01 3,64 1,51 1,16 1,57 1,00 1,42 1,44 1,75 1,38 1,31 1,60 1,36 1,57 1,06 1,47
v 0,32 0,70 0,19 0,17 0,35 0,12 0,20 0,49 0,55 0,47 0,23 0,58 0,20 0,35 0,12 0,52

Содержательная характеристика факторов приведена на рис. 17.

При анализе индивидуальных результатов обнаруживается раз-
брос баллов по разным факторам. Но так как индивидуальные каче-
ства в данном исследовании нас интересуют только с позиции груп-
пообразующих, то будем рассматривать наиболее типичное их 
проявление, то есть отберем только максимально проявленные факто-
ры. Из 16 факторов выделены шесть, максимально проявленные у ис-
пытуемых. Следовательно, можно сделать статистически обоснован-
ный вывод об однородности этих шести факторов для данной группы; 
они составляют ядро структуры личности респондентов (таблица 6).

Таблица 6

Комплекс (типичных) факторов личности специалистов (стены)

C E G H Q1 Q3
+ – ++ – – ++

++ + ++ + ++ ++
+ + ++ + + +

++ ++ ++ ++ ++ ++
+ ++ ++ ++ – ++

++ ++ ++ + ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
++ + ++ ++ + ++
++ + + + + +

Окончание табл. 5
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C E G H Q1 Q3
++ + ++ ++ + ++
+ + ++ + – ++

++ + + + + ++

Обозначение  проявления факторов ++  от 7 – 10 стенов; + от 5,5 до 7 
стенов; – от 1 до 4,5 стенов; –от 4 до 5,5.
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Организованный,
контролирующий себя 

Напряженный,
озабоченный планами

Мечтательный,
немного рассеянный

Проницательный,
изысканный
Уязвимый, неуверенный, 
обидчивый 
Свободомыслящий,
эксперементирующий

Самостоятельный, предп. 
собственные решения 

Подозрительный, 
не дает себя провести 

Сентиментальный, 
чувствительный 

Смелый, дерзкий, 
авантюрист 

Совестливый, 
аккуратный, степенный 

Беззаботный, 
жизнерадостный

Упрямый, склонный 
к лидерству 

Общительный, 
открытый, легкий 

Умный,
абстрактномыслящий
Спокойный, реально
оценивающий обстановку

Зависимый от группы, 
несамостоятельный 

Расслабленный, 
невозмутимый 

Консервативный, 
уважающий традиции 

Безмятежный, 
уверенный в себе 

Наивыный, прямой, 
откровенный 

Прагматичный, 
занятый

Доверчивый, приним.
условия от других

Реалистичный, жесткий,
рациональный 

Робкий, несмелый,
застенчивый

Морально независимый,
практичный 

Серьезный, трезвый,
молчаливый 

Уступчивый, мягкий,
послушный 

Тревожный, эмоцио-
нально неустойчивый

Недалекий, 
несобранный

Замкнутый, необщи-
тельный, критичный 

Рис. 17 . Интегральный профиль компетенций специалистов

Окончание табл. 6
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Итак, нашим испытуемым присущи базовые характеристики, вы-
являемые тестом Кеттелла [5]. 

Это законопослушность, исполнительность, смелость, объектив-
ность, расчетливость, внимательность, эмоционально-волевая устой-
чивость, честность, коммуникабельность. 

также им свойственна самостоятельность, доминантность, высо-
кий самоконтроль, толерантность, стрессоустойчивость, реалистич-
ность в оценке окружающих фактов.

Для большей наглядности табличный материал представлен в гра-
фической форме, что позволяет проанализировать как тенденции  
в проявлении деловых и личностных качеств специалиста, так и их 
сочетаниеесочетание.

Далее выявлялись факторы лидерского потенциала респонден-
тов (таблица 7). 

Таблица 7

Показатели лидерского потенциала специалистов

Необходимые качества
Дополнительные

 качества (эмоцион.)Социальная 
активность

Деловая 
направленность Интеллект

А+ H+ C+ E+ Q3+ G+ B+ Q1+ Q4− I− L−
− − − + − + + + + − − − − − − −

– + + + + + + + + − − + + − − − − − −
+ + + + + + + + + + + − – –

+ + + + + + + + + + + + + + + − − − − − −
+ + + + + + + + + + + + − − + +

+ + + + + + + + + + + + + − − − − − −
+ + + + + + + + + + + + − + + − − − − − −

+ + + + + + + + + + + + − − − − –
− + + + + + + − − + − − − − − −
+ + + + + + + + + + − − + − − − − − −
+ + + + + + + + − − − − − −
+ + + + + + + + + + + − − − − − −

 «+» или «–»  – желаемая форма проявления фактора 

42 % испытуемых обладают всеми необходимыми задатками ка-
честв лидера, которые включают социальную активность (это сово-
купность факторов А+Н+С+), деловую направленность своего по-
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ведения (Е+Q3+G+), высокие интеллектуальные способности, то 
есть способность к логическому мышлению и готовность реализо-
вать ее в практической деятельности (B+Q1+). Кроме этого, имеют 
важные дополнительные качества, которые обусловливают их эмо-
циональное состояние (стрессоустойчивость, реалистичность, до-
верчивость, ненапряженность). 

Половина респондентов, прошедших исследование, обладает ли-
дерским потенциалом [4].

На следующем этапе проанализированы функциональные обязан-
ности респондентов, закрепленные в их должностных инструкциях.  
В результате сформированы основные компетенции, необходимые 
специалисту для успешного выполнения своей работы.

Общие результаты теста оценены методами математической ста-
тистики на устойчивость признака; отобраны типичные для данной 
группы показатели (таблица 8).

Таблица 8

типичные социотипы работников 

Социотип Количество людей,  
относящихся к типу, %

Логико-сенсорный рациональный экстраверт  
(Управитель) 33

Логико-сенсорный рациональный интроверт  
(Инспектор) 33

Логико-интуитивный рациональный экстраверт 
(Предприниматель) 17

Этико-сенсорный рациональный интроверт  
(Хранитель) 8

Этико-интуитивный рациональный экстраверт  
(Наставник) 8

Результаты оценки соционического типа личности подтвердили 
наличие компетенций, выявленных ранее; можно сказать, что они 
сделали картину компетенций более объемной.

Респондентам свойственны рациональный тип мышления, рас-
судительность, следование правилам, эмоциональная стабильность.

Практически все испытуемые – рационалы, они строго выполня-
ют правила и регламенты, дисциплинированны, обладают эмоцио-
нальной стабильностью, для них характерна логичность мыслей и 
действий.  Им присущ аналитический склад ума. Необходимую ин-
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формацию они получают при помощи глубокого анализа и синтеза 
фактов и поступков, что в соционической структуре личности выде-
ляет «сенсориков». 

Следующий шаг оценки предполагает определение мотиваци-
онного комплекса личности. Наличие этого этапа позволяет обна-
ружить/не обнаружить так называемую энергетическую составля-
ющую личности [6–7]. Эта характеристика оценивает возможную 
активность личности при возникновении вакансии, возможности 
реализации.  

В качестве такого инструмента взят тест А. Маслоу [6]. Результа-
ты представлены на рис. 18.
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Рис. 18. Интегральная характеристика распределения уровня 
удовлетворенности потребностей респондентов, баллы

По результатам оценки мотивационного комплекса респондентов 
обнаружены зоны актуальной активности: потребность в признании 
(4 балла) и самореализации (творчестве) (5 баллов).

В своем исследовании мы использовали методы математической 
статистики, подтвердившие устойчивость и типичность признаков 
для исследуемой группы [17].

Интегральный портрет – комплекс компетенций сотрудинков 
представлен на рис. 18.

Результаты нашего исследования можно использовать в качестве 
модели желаемого работника (таблица 9).

Представленная информация будет инструментом калибровки 
претендентов в работе отдела кадров.

Для соискателя, претендующего на замещение вакансии, нали-
чие такого «инструмента» будет гарантией качественного отбора 
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и дальнейшей успешной реализации своего потенциала.  Это увели-
чит его вовлеченность, лояльность к фирме, отдачу и положительно 
скажется на удовлетворенности работника процессом и результатом 
трудовой деятельности, положительно повлияет и на эффективность 
работы в целом.  

Таблица 9

Сводная характеристика психологического комплекса  
компетенций специалиста 

Степень выраженности черт личности по Кеттеллу в стенах
фактор показатель 

А 6,3
В 5,2
С 8,1
Е 6,9
F 4,5
G 8,4
H 7,2
I 2,9
L 3,2
M 2,9
N 5,6
O 2,8

Q1 6,8
Q2 4,5
Q3 8,8
Q4 2,8

Степень выраженности элементов структуры  социотипов, %
E – экстраверсия 67
I  – интроверсия 33

T – логика 83
F – этика 17

S – сенсорика 75
N – интуиция 25

J –  рациональность. 100
P – иррациональность 0

Степень удовлетворения потребностей  по Маслоу, баллы
Материальные потребность. 13,7
Потребность в безопасность 19,1

Социальные потребности 17,9
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Степень выраженности черт личности по Кеттеллу в стенах
фактор показатель 

Потребность в признании 29,5
Потребность в самовыражении 24,8

«Экологичное» отношение к результатам психологической оцен-
ки наличных компетенций работника предполагает последующее со-
здание условий для успешной реализации этих качеств в реальной 
трудовой деятельности. В связи с вышесказанным, авторами моног-
рафии выдвинута гипотеза о необходимости внедрения принципов 
бережливого производства, или принципов «тойоты» в экологиче-
ский менеджмент предприятия любой сферы деятельности, но акцент 
сделан на предприятия транспортной отрасли, как отрасли, присут-
ствующей в любом регионе мира. 
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Концептуальные основы экологического аудита 
в системе управления предприятием

Реализация концепции устойчивого развития предполагает пере-
смотр институтов государства в области его социально-эколого-эко-
номической безопасности. Большое значение в этом имеет  государ-
ственная экологическая политика, одним из направлений которой 
выступает  механизм управления природопользованием. 

Механизм управления природопользованием представляет собой 
целостную совокупность методов и инструментов управления, с по-
мощью которых организуются и координируются процессы природо-
пользования вместе с производственными и социально-экономиче-
скими процессами, обеспечивается должный уровень экологической 
безопасности производства и потребления, воспроизводится качест-
во окружающей среды как специфическое общественное благо [1].

затраты организаций и бюджетной системы РФ на природоох-
ранную деятельность, агрегированные натуральные и стоимостные 
показатели уровня региональной и национальной экономики пред-
ставлены на рис. 19.
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Рис. 19. Система статистических показателей, характеризующих 
природоохранную деятельность организаций и учреждений
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Одним из обобщающих показателей зеленой экономики высту-
пают затраты на охрану окружающей среды, которые представляют 
собой общую сумму «расходов государства (бюджетов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований), предприятий (организаций, учреждений) и индивидуаль-
ных предпринимателей, имеющих целевое природоохранное значе-
ние, которая включает как целевые капитальные вложения, текущие 
(эксплуатационные) затраты, затраты на капитальный ремонт, так и 
операционные бюджетные расходы по содержанию государственных 
структур, основная деятельность которых связана с охраной окружа-
ющей среды …» [2].

Динамика этого совокупного информационно-аналитического 
показателя представлена в таблице 10.

Таблица 10

затраты на охрану окружающей среды России  
в 2010–2013 гг., млн руб. [3]

Год 
затраты  

в фактических 
ценах

цепной индекс–
дефлятор ВВП, %

затраты  
в сопоставимых 

ценах

темп роста, %

базисный цепной

2010 372382 114,2 372382 – –
2011 412014 115,9 355490,9 95,5 95,5
2012 445817 107,5 357820,1 96,1 100,7
2013 479384 105,9 363325,3 97,6 101,5

Объем затрат в фактических (рыночных) ценах увеличивался в 
среднем на 8,8 % ежегодно, а в 2013 г. по сравнению с уровнем 2010 г.  
возрос на 28,7 %. Для исчисления реальной динамики затрат на ох-
рану окружающей среды нами взят такой макроэкономический по-
казатель, как индекс-дефлятор ВВП, отражающий изменение цен  
и тарифов в процентном выражении в декабре текущего года по срав-
нению с декабрем предыдущего.  

В результате элиминирования инфляционных процессов, т.е.  пе-
ресчета показателей в сопоставимые цены (цены 2010 г.) можно го-
ворить о совершенно противоположной тенденции затрат на приро-
доохранные мероприятия (рис. 20). 

так, в 2011 г. значение исследуемого показателя снизилось на 4,5 %  
относительно уровня 2010 г. Далее величина затрат на охрану 
окружающей среды хотя и увеличивалась (в 2012 г. по сравнению  
с 2011 г. – на 0,7 %, а в 2013 г. по сравнению с 2012 г. – на 1,5 %), но 
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все таки не превысила уровень 2010 г. Средний темп снижения ре-
ального объема природоохранных затрат российских организаций 
и учреждений, выраженный в ценах 2010 г., составил за изучаемый 
период 0,8 % ежегодно. Неблагоприятная динамика величины при-
родоохранных затрат организаций РФ требует, на наш взгляд, сроч-
ного государственного вмешательства как с позиций нормотворче-
ства, так и с точки зрения принятия ряда управленческих решений 
в области природопользования. 
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Рис. 20 Номинальный и реальный тренды затрат на охрану окружающей 
среды в РФ в 2010–2013гг., млн руб. [3]

Механизм управления природопользованием имеет сходную струк-
туру с системой управления экономикой в целом и является её состав-
ной частью. При этом особенности объекта управления определяют 
конкретные методы осуществления основных функций управления, 
выбор организационных структур и механизмов. Для сферы при-
родопользования и охраны окружающей среды (как объекта управ-
ления) Н. В. Пахомова и К. К. Рихтер выделяют ряд особенностей:

– инфраструктурный характер данной сферы (качества окружаю-
щей природной среды, её экосистем и ресурсов). Методы экологиче-
ского управления должны распространяться на экономику в целом, 
т. к. в продукции сферы природопользования и охраны окружающей 
среды нуждаются все сектора экономики и хозяйствующие субъекты;

– длительность основных воспроизводственных процессов как ре-
зультат переплетения их экономических и естественных сторон, об-
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условленный значительным временным разрывом между  издержками 
на природоохранную и природовосстановительную деятельность и по-
лучаемыми результатами, а также довольно высокая степень неопреде-
ленности и риска, сопровождающая многие управленческие решения;

– особая комбинация общественной и частной систем имущест-
венных прав, т. к. многие объекты природопользования принадле-
жат к общественным  экологическим благам и ресурсам совместно-
го применения;

– специфика сочетания рыночных и административно-контр-
ольных инструментов управления, определяемая наличием много-
численных «рыночных пробелов» в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды;

– более высокая, по сравнению с другими секторами экономики, 
роль государства и его институтов в механизме управления природо-
пользованием и охраной окружающей среды.

В современном механизме природопользования и охраны окру-
жающей среды основными звеньями являются административно-
контрольные и экономические инструменты (рис. 21).
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Рис. 21. Основные звенья механизма управления природопользованием 
и экологической безопасностью
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В концепции данной работы среди представленных инструментов 
управления рассмотрим экологический аудит. Экологический аудит от-
носится к административно-контрольным инструментам управления 
природопользованием.

В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-Фз «Об охране окру-
жающей среды» экологический аудит трактуется как «независимая, 
комплексная, документированная оценка соблюдения юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем требований, 
в том числе нормативов и нормативных документов, в области ох-
раны окружающей среды, требований международных стандартов 
и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности» [4]. 

В России экологический аудит стал развиваться ещё до введения 
этого закона, а именно, в 1990-х гг. В литературных источниках вы-
деляют несколько причин потребности России в экологическом ау-
дите, основные из которых приведены на рис. 22.
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Рис. 22. Основные причины востребованности  
экологического аудита в России

Несмотря на высокую потребность России в развитии экологи-
ческого аудита, до настоящего момента не выработано единого под-
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хода к  определению его сущности, роли и места в системе государ-
ственного управления. Экологический аудит позволяет достоверно 
оценить влияние экологических аспектов деятельности на отчетность 
аудируемого лица. Экологические активы и обязательства при ауди-
торской проверке будут оцениваться с точки зрения влияния на по-
казатели финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Понятие «экологический аудит» в настоящее время по-разному 
трактуется  в законодательных актах. так,  согласно Указу президен-
та РФ от 15.03.2000  № 511, экологический аудит определен и как вид 
аудиторской деятельности (080.160.000), и как вид деятельности в об-
ласти охраны окружающей природной среды (110.010.100). Рассмо-
трим это понятие с различных точек зрения. 

Экологический аудит как вид экологического контроля устанав-
ливается нормативно-правовыми документами РФ (Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды», приказами Госкомэколо-
гии России). Согласно п. 3 приложения к приказу Госкомэкологии 
России № 181, «экологический аудит – предпринимательская дея-
тельность экологических аудиторов (экоаудитор) или экологических 
аудиторских организаций по осуществлению независимых вневе-
домственных проверок хозяйственной деятельности, оказывающей 
влияние на окружающую среду, и выработке рекомендаций по сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения». Этим документом установлены и виды экологическо-
го аудита – обязательный и инициативный. Однако исследование 
нормативных актов в области охраны окружающей среды позволя-
ет сделать вывод, что в настоящее время в нашей стране не установ-
лена обязанность проведения обязательного экологического аудита. 
Сейчас экологический аудит проводится только по инициативе хо-
зяйствующего субъекта [5].

Далее рассмотрим экологический аудит как один из видов эконо-
мической деятельности. так, аудиторская деятельность регулируется 
Федеральным законом № 307-Фз, в котором указано, что «аудит –  
это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности та-
кой отчетности». 

Экологический аудит является одним из направлений специ-
ального аудита, т.е. такой аудит предусматривает проверку не всей 
финансовой отчетности для выражения мнения о степени её до-
стоверности, а  только экологических аспектов деятельности аудиру-
емого лица. По нашему мнению, экологическому аудиту можно дать  
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следующее определение: экологический аудит – это независимая 
проверка деятельности аудируемого лица с точки зрения экологиче-
ских аспектов с целью выражения мнения о достоверности отражения  
в его отчетности следующих моментов:

– экологических вопросов;
– соблюдения определенных процедур и правил;
– эффективности функционирования хозяйственной системы  

в области экологии;
– правильности исчисления платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду.
Операции, касающиеся экологических аспектов деятельности хо-

зяйствующего субъекта, могут иметь существенное влияние на пока-
затели бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Для сни-
жения риска ошибок при выражении мнения о достоверности этой 
отчетности, аудитору необходимо применять методику аудита, благо-
даря которой, прежде всего, можно получить достаточное количество  
доказательств для установления достоверности данных об экологиче-
ских активах и обязательствах аудируемого лица. Достижение этого 
возможно лишь при четком соблюдении законодательно установлен-
ной методики проведения экологического аудита. Однако в настоя-
щее время такой методики нет. В результате не представляется воз-
можным в полной мере достоверно оценить влияние на отчетность 
хозяйствующего субъекта экологических аспектов его деятельнос-
ти, что может привести к выражению недостоверного мнения в ау-
диторском заключении. 

Процедурные этапы проверки определяются подходами к сегмен-
тированию учетной информации. В литературных источниках пред-
ставлены пообъектный (хозяйственные операции рассматриваются  
с точки зрения отдельных счетов бухгалтерского учета) и  цикличе-
ский (в рамках цикла производства) подходы. Оценке таких подходов 
посвящены работы Л. В. Масько [6], Л. В. Гусаровой [7], Р. Н. Сун-
гатуллиной и Е. А. Клиновой [8], И. Н. Богатой [9], А. Д. Шеремета  
и В. П. Суйц [10], Н.В. Парушиной и С. П. Суворовой [11]. 

трактовка подходов к аудиторской проверке у этих исследовате-
лей имеет существенные различия, которые приведены в таблице 11.  

Масько Л. В. предлагает применять комплексный подход при про-
ведении экологического аудита. так, по её мнению,  методика ауди-
та операций с экологическими активами и обязательствами с учетом 
циклического подхода охватывает два хозяйственных цикла: природо-
пользование и природоохранную деятельность, а также их подциклы [6]. 
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Таблица 11

Оценка подходов к сегментированию учетной информации 

Авторы трактовка подходов к аудиторской проверке
Н.В. Парушина и С.П. Суворова Аудиторам в практической деятельности целесо-

образно комбинировать пообъектный и цикли-
ческий подходы к аудиту при проведении ауди-
торских процедур

Л.В. Гусарова циклический подход более предпочтителен, 
так как он, являясь основным в международ-
ной практике аудита, позволяет выделить наи-
более крупные циклы из общей массы хозяйст-
венных операций 

И.Н. Богатая целесообразно применять процессно-объек-
тный подход к планированию и проведению ау-
диторской проверки, который содержит эле-
менты как циклического, так и пообъектного 
подхода.

А.Д. Шеремет и В.П. Суйц Проверку типовых многочисленных операций 
проводить по циклам хозяйственных операций, 
а разовых существенных операций - пообъектно.

Сначала рассмотрим указанные циклы в части операций с эколо-
гическими активами. В законодательстве отсутствует понятие «эко-
логический актив», поэтому его необходимо обозначить.

В соответствии с принципами МСФО, активы — это ресурсы, контр-
олируемые компанией в результате прошлых событий, от которых 
компания ожидает экономической выгоды в будущем. тогда понятие 
«экологические активы», по нашему мнению, можно определить как 
ресурсы, контролируемые компанией в результате прошлых событий, 
упреждающие или предотвращающие загрязнение окружающей среды. 

В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-
зации», утвержденным приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 06.07.99 № 43н активы делятся на оборотные  
и внеоборотные.

Внеоборотные активы — это активы организации, предназначен-
ные для использования в финансово-хозяйственной деятельности  
в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный опера-
ционный цикл, если он превышает 12 месяцев.

Оборотные активы включают в себя активы организации, кото-
рые предполагается обратить в денежные средства или использовать 
(потребить) в течение 12 месяцев или в течение обычного операци-
онного цикла, если он превышает 12 месяцев.
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цикл природопользования в части операций с экологическими 
активами включает подциклы по видам деятельности в пользовании 
ресурсами. По нашему мнению, объектами аудита в этом случае бу-
дут являться следующие операции.

1. Операции с внеоборотными экологическими активами приро-
допользования, к которым относятся:

– ресурсы растительного и животного происхождения; 
– земельные участки; различные права на ресурсы природного 

происхождения;
– оборудование и установки природопользования водой, недра-

ми, лесами;
– другие объекты, приобретенные для долгосрочного использо-

вания.
2. Операции с оборотными экологическими активами природо-

пользования, к которым, в свою очередь, относятся:
– ресурсы растительного и животного происхождения в соста-

ве запасов; 
– текущие затраты по земельным участкам и ресурсам природо-

пользования на ремонт, поддержание в рабочем состоянии, благо-
устройство и озеленение; 

– затраты на рекультивацию земель;
– платежи по лицензиям и договорам аренды ресурсов природо-

пользования;
– другие объекты краткосрочного использования.
3. Операции с экологическими активами природопользования на 

забалансовом учете: 
– текущие затраты по земельным участкам и ресурсам природо-

пользования на ремонт, поддержание в рабочем состоянии, благо-
устройство и озеленение; 

– затраты на рекультивацию земель; 
– платежи по лицензиям и договорам аренды ресурсов природо-

пользования;
– другие аналогичные объекты учета.
цикл природоохранной деятельности в части операций с эколо-

гическими активами также будет состоять из подциклов по видам де-
ятельности. Объектами аудита будут являться следующие операции.

1. Операции с внеоборотными экологическими активами приро-
доохранной деятельности, к которым относятся:

– оборудование и установки природоохранных мероприятий, упре-
ждающие или предотвращающие загрязнение окружающей среды;
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– различные права на ресурсы природоохранных мероприятий; 
– другие аналогичные объекты.
2. Операции с краткосрочными экологическими активами при-

родоохранной деятельности: 
– текущие затраты на ремонт оборудования и установок приро-

доохранных мероприятий, упреждающих или предотвращающих за-
грязнение окружающей среды;

– резервы по упреждению или предотвращению загрязнения 
окружающей среды; 

– страхование ответственности за нанесение ущерба; 
– штрафы, пени по возмещению ущерба;
– другие аналогичные объекты учета.
3. Операции с экологическими активами природоохранной дея-

тельности на забалансовом учете:
– текущие затраты на ремонт оборудования и установок приро-

доохранных мероприятий, упреждающих или предотвращающих за-
грязнение окружающей среды; 

– резервы по упреждению или предотвращению загрязнения 
окружающей среды;

– страхование ответственности за нанесение ущерба; штрафы, 
пени по возмещению ущерба;

– другие аналогичные объекты учета.
Далее перейдем к рассмотрению циклов природопользования  

и природоохранной деятельности в части операций с экологически-
ми обязательствами. 

Обязательством считается существующая на отчетную дату за-
долженность организации, которая является следствием свершив-
шихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты по кото-
рой должны привести к оттоку активов [12]. Обязательство может 
возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также  
обычаев делового оборота.

тогда, с нашей точки зрения, экологическое обязательство – это 
существующая на отчетную дату задолженность организации, кото-
рая является следствием осуществления ей проектов  в области при-
родопользования и природоохранной деятельности и расчеты по 
которой должны привести к оттоку активов. К объектам аудита в дан-
ном случае, можно отнести следующее.

1. Краткосрочную кредиторскую задолженность перед поставщи-
ками экологических активов и по платежам за негативное воздей-
ствие на окружающую среду перед бюджетами различных уровней:
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– краткосрочные кредиты и займы по приобретению оборудова-
ния и установок для осуществления природоохранных мероприятий 
и различных прав на них;

– обязательства в части текущих затрат на осуществление этих 
мероприятий;

– краткосрочные обязательства по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду перед бюджетами различных уров-
ней и др.

2. Долгосрочную кредиторскую задолженность перед поставщи-
ками экологических активов и по платежам за негативное воздейст-
вие на окружающую среду перед бюджетами:

– долгосрочные кредиты и займы по приобретению оборудова-
ния и установок для осуществления природоохранных мероприятий 
и различных прав на них;

– обязательства в части капитальных затрат на осуществление 
этих мероприятий;

– долгосрочные обязательства по платежам за негативное воздей-
ствие на окружающую среду перед бюджетами различных уровней;

– другие аналогичные обязательства.
Кредиторская задолженность по платежам за негативное воздей-

ствие на окружающую среду перед бюджетами различных уровней 
возникает вследствие обязанности по уплате таких платежей, пред-
усмотренной Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-Фз «Об охра-
не окружающей среды» [4]. Этот закон устанавливает, что негатив-
ное воздействие на окружающую среду является платным. К видам 
негативного (вредного) воздействия на окружающую среду в соот-
ветствии с федеральным законом относятся:

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
– сбросы загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в по-

верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на во-
досборные площади;

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и потребления;
– загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромаг-

нитными, ионизирующими и другими видами физических воздей-
ствий;

– иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Как отмечено выше, на сегодняшний день в нашей стране нет 

официальной, законодательно установленной методики проведения 
экологического аудита. Для разработки такой методики сначала не-
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обходимо выделить основные этапы проведения экологического ау-
дита. Исходя из вышесказанного проведение экологического аудита 
должно осуществляться по двум группам операций: с экологически-
ми активами и с экологическими обязательствами. 

Нам видится следующий алгоритм проведения экологического 
аудита.

1. Подготовительный этап: определяются подциклы и объекты ауди-
та по циклам, в рамках которых будет проводиться проверка (рис. 23). 

2. Основной этап: непосредственно процедура проведения эко-
логического аудита (рис. 24), в ходе которого:

– проводится аудит первичных документов и регистров синтети-
ческого и аналитического учета операций, связанных с экологиче-
ской деятельностью организации;

– осуществляется аудит бухгалтерской отчетности, а также отчет-
ности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.

Возможность составления отчетности напрямую зависит от кор-
ректности ведения учета тех или иных аспектов деятельности орга-
низации.

В целях проведения экологического аудита необходимо изучить 
два вида отчетности:

– бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
– отчетность по платежам за негативное воздействие на окружа-

ющую среду.
что касается информации для составления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, необходимо отметить следующее. В настоящее 
время активно производится реформирование российской системы 
бухгалтерского учета, в результате чего корректируются теория и мето-
дология бухгалтерской науки. Для дальнейшего развития учетной со-
ставляющей в нашей стране необходима детализация видов учета, для 
чего должна быть изменена сама структура бухгалтерского учета. так, 
отражение в отчетности экологических аспектов деятельности может 
быть произведено только по данным так называемого экологическо-
го учета. В нашей стране возникла объективная необходимость дета-
лизации существующей системы бухгалтерского учета.

Этот факт подчеркивается в трудах многих отечественных иссле-
дователей. так, чайковская Л.А. отмечает, что «бухгалтерский учет 
представляет собой систему, гораздо более широкую, чем приня-
то считать сегодня, поскольку институциональная среда, в которой 
он осуществляется, во многом зависит от многочисленных условий  
и факторов развития экономики и управления» [13].
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В. Ф. Палий считает, что «разработки в области теории бухгал-
терского учета отстают от объективно возникающих практических 
проблем» [14].

Нам видится, что наиболее точную оценку современному состо-
янию бухгалтерского учета представили я. В. Соколов и В. я. Соко-
лов [15]. Они характеризуют его следующим образом: «…вместо од-
ной теории советского учета появилось множество самых разных 
теоретических и практических компетенций. В целом превалирова-
ли старые подходы, но они размывались, и часто весьма существен-
но, в новых веяниях, взятых из переводных книг».

В настоящее время необходим обособленный учет информации, 
касающейся экологических аспектов деятельности хозяйствующе-
го субъекта и обеспечивающей возможность проведения процедур  
в рамках экологического аудита. Учетная информация об экологи-
ческих активах и обязательствах является основой принимаемых хо-
зяйствующим субъектом решений в процессе осуществления при-
родопользования и природоохранной деятельности. Аудит данных 
структурных элементов помогает выработать целесообразные реше-
ния проблем формирования рационального природопользования  
и природоохранной деятельности. Мнение аудиторов позволяет су-
дить о правильности принятых решений, своевременности и резуль-
тативности их выполнения.

Сообщение сведений об экологических обязательствах, рисках  
и природоохранной деятельности по всему миру осуществляется мно-
гими компаниями. Бухгалтерская экологическая отчетность осо-
бенно развита в Северной Америке, Северной и западной Европе. 
Однако необходимо отметить, что в большинстве стран мира пред-
ставление отчетности и обнародование результатов деятельности  
в области охраны окружающей среды в настоящее время является до-
бровольным. При этом в отдельных государствах, например, в Дании 
и Нидерландах, требование предоставлять информацию об экологи-
ческих аспектах деятельности является обязательным и закреплено 
законодательно. Все это свидетельствует о начале процесса форми-
рования бухгалтерского экологического учета, в который уже вовле-
чены или будут вовлечены подавляющее большинство стран мира, 
в том числе и Россия.

По нашему мнению, можно дать следующее определение поня-
тию «бухгалтерский экологический учет»: это систематизированный 
и документально оформленный процесс получения и обработки дан-
ных по экологическим аспектам деятельности хозяйствующего субъ-
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екта в целях соблюдения норм действующего законодательства и эко-
логической политики этого субъекта. Данное определение содержит 
следующие важные моменты:

во-первых, оно характеризует бухгалтерский экологический учет 
с точки зрения контроля за деятельность предприятия в области эко-
логии;

во-вторых, рассматривает бухгалтерский экологический учет в со-
вокупности с бухгалтерским финансовым и управленческим учетом;

в-третьих, в качестве предмета бухгалтерского экологического 
учета установлена природоохранная деятельность предприятия.

 Далее остановимся на отчетности по платежам за негативное воз-
действие на окружающую среду. чтобы начать разговор об этом виде 
отчетности, необходимо обозначить понятие «негативное воздейст-
вие на окружающую среду». 

В соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 
№7-Фз «Об охране окружающей среды», негативное воздействие – 
это влияние хозяйственной и иной деятельности, последствия кото-
рой приводят к негативным изменениям качества окружающей сре-
ды. К видам негативного влияния на окружающую среду относят: 

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных веществ;
– сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганиз-

мов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и 
на водосборные площади;

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и потребления;
– загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромаг-

нитными, ионизирующими и другими видами физических воздей-
ствий;

– иные виды негативного воздействия на окружающую среду [4].
Поскольку достоверно установлено, что деятельность отдельных 

хозяйствующих субъектов оказывает негативное воздействие на окру-
жающую среду, то возникает необходимость в регулировании такого 
воздействия. Это можно путем введении каких-либо мер наказания  
и пресечения отрицательно влияющей на природу деятельности 
предприятий и, напротив, поощрения тех субъектов, отрицательное 
влияние которых на окружающую среду сведено к минимуму.

такой мерой влияния на организации стал всё тот же закон №7-Фз,  
который гласит, что в случае негативного влияния деятельности 
субъектов-природопользователей на окружающую среду, они обя-
заны вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.  
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В этом случае действует правило: «больше негативное влияние – 
больше плата».  Рассчитывать эту плату нужно руководствуясь соот-
ветствующими  нормативными документами, приведенными в та-
блице 12.

Таблица 12

Виды негативного влияния на окружающую среду и плата за них

Виды негативного влияния  
на окружающую среду в соответствии  

с законом «Об охране окружающей среды»

Нормативные документы для расчета 
платы за негативное влияние  

на окружающую среду 
Выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих и иных веществ

Федеральный закон №96-Фз от 4.05.1999 
«Об охране атмосферного воздуха»

Сбросы загрязняющих веществ, иных ве-
ществ и микроорганизмов в поверхност-
ные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади

Постановление правительства РФ от 
23.07.2007 № 469 «О порядке утвержде-
ния нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объ-
екты для водопользователей»

загрязнение недр, почв Постановление правительства РФ от 
04.07.2013 № 564 «Об утверждении Пра-
вил расчета размера вреда, причинен-
ного недрам вследствие нарушения за-
конодательства Российской Федерации  
о недрах»»

Размещение отходов производства и по-
требления

Федеральный закон №89-Фз от 
24.06.1998 «Об отходах производства  
и потребления»

загрязнение окружающей среды шумом, 
теплом, электромагнитными, ионизиру-
ющими и другими видами физических 
воздействий
Иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду

Как видно из таблицы, в законе №7-Фз приведен более широ-
кий перечень видов негативного воздействия, то есть на сегодняш-
ний день не установлена нормативно-правовая база для взимания 
платы за загрязнение окружающей среды различными видами фи-
зических воздействий, таких как шум, тепло, электромагнитное, ио-
низирующее и др.

Среди нормативных документов, поощряющих сокращение хо-
зяйствующим субъектом негативного воздействия на окружаю-
щую среду, можно отметить постановление правительства РФ от 
17.04.2013 № 347 «Об утверждении Правил уменьшения платы за не-
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гативное воздействие на окружающую среду в случае проведения ор-
ганизациями, осуществляющими водоотведение, абонентами таких 
организаций природоохранных мероприятий».

Итак, на сегодняшний день экологический аудит регулируется 
разными нормативными актами в зависимости от вида природоох-
ранной деятельности: с одной стороны, он является одним из видов 
аудиторской деятельности, а с другой, вид деятельности в области 
охраны окружающей природной среды. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что в России существует по-
требность в дальнейшем  развитии экологического аудита. Для этого 
прежде всего необходимо четкое разделение целей и задач экологиче-
ского аудита в сферах экологической и экономической деятельности, а 
затем уже переход к следующему этапу развития экологического ауди-
та – определению его сущности и места в аудиторской деятельности.

Концепция экологического аудита нацелена на контроль, который 
должен выявлять качество экономико-экологических управленческих 
решений до возникновения потерь, так как превышение издержек про-
изводства (в том числе и из-за загрязнения окружающей среды) или 
выпуск экологически грязной продукции ведут к потере рынков сбыта.
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Экологический аудит как экономический  
инструмент управления природопользованием

Промышленное производство и предпринимательство должны 
внести решающий вклад в стабильное развитие как отдельных стран, 
так и всего мирового сообщества. Стабильное развитие предполага-
ет возможности роста объектов промышленного производства, по-
вышение жизненного уровня людей при одновременном сохранении  
и качественном улучшении среды обитания.

Стабильное развитие нельзя свести только к решению отдельных 
экономических, социальных или технологических задач. Прежде все-
го необходимо формирование и развитие новой промышленной эко-
логической культуры и культуры предпринимательства, где охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ре-
сурсов рассматриваются среди высших приоритетов. 

В России правовая и нормативная база экологического аудита 
только начинает формироваться.
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Экологическое аудирование способно сыграть исключительную 
роль в разрешении экологических проблем, особенно в условиях вы-
хода России из социально-экономического кризиса. так, благодаря 
этому виду деятельности в относительно короткие сроки можно: по-
высить эффективность использования сырьевых и энергетических 
ресурсов, уменьшая тем самым отрицательное воздействие действу-
ющего производства на окружающую среду там, где это сегодня воз-
можно, главным образом за счёт уже имеющихся методов и средств,  
а также за счёт методов и средств, не требующих значительных допол-
нительных затрат; обосновать необходимость и возможность концен-
трации усилий и средств на наиболее приоритетных и результатив-
ных в настоящее время направлениях экологической деятельности, 
в том числе связанных с приватизацией и инвестициями в экономи-
ку страны; уменьшить экономические риски и предотвратить разви-
тие чрезвычайных ситуаций.

Проблема совершенствования отношений по природопользова-
нию обусловлена экологическими трудностями экономического ро-
ста, а также ухудшением природных условий воспроизводства рабо-
чей силы: во-первых, растут затраты совокупного труда на получение 
элементов природной среды, используемых в производстве, во-вто-
рых, происходят большие потери общественного труда в результате 
нерационального использования сырья, материалов, топлива, со-
ставляющих элементы природной среды, в-третьих, возникает необ-
ходимость выделения значительного количества совокупного труда 
для ликвидации негативных последствий воздействия производства 
на природную среду, в-четвертых, возрастает дефицит природных 
условий производства.

Все это ставит на повестку дня вопрос о необходимости совершен-
ствования экономического механизма защиты окружающей среды.

В последнее десятилетие в мировой практике наметились пози-
тивные тенденции, направленные на решение проблем охраны при-
родных ресурсов и экосистем для обеспечения дальнейшего эколо-
гически устойчивого социально-экономического развития регионов. 
Определяющим фактором в институциолизации такого подхода, по-
мимо социально-политических преференций, сложившихся в со-
знании наций, является новое экологическое мышление. Его фор-
мирование особенно важно на этапе крупных преобразований  
в экономике. В период рыночных преобразований особенно акту-
альны проблемы устойчивого экономико-экологического развития 
для многих территорий, где остро стоят назревшие проблемы охраны 
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природных ресурсов и экосистем. Для их успешного практического 
решения необходимо расширение и обогащение средств механизма 
экономического природопользования на основе разработки и вне-
дрения его новых элементов и инструментария, в том числе природо-
охранного регулирования. Одним из наиболее эффективных инстру-
ментов экономико-экологического контроля в процессе становления 
рыночной экономики должен стать экологический аудит. Еще недав-
но был незыблем постулат, что рыночная экономика базируется толь-
ко на материальных интересах ее участников. Однако в современ-
ных условиях обострения экологических проблем рынок побуждает 
к рациональному хозяйствованию и совмещению бизнеса с решени-
ем экологических проблем. По утверждению представителей круп-
ных фирм Европы, «зеленый имидж» вызван коммерческой необхо-
димостью, способностью фирмы смотреть далеко вперед. Это способ 
защитить свой бизнес. Многие фирмы считают, что своевременная 
политика экологически обоснованного подхода к бизнесу является 
своего рода капиталовложением, ориентированным в том числе и на 
завоевание обширного рынка. Представители многих крупных фирм 
осознали, что обязаны работать с большей ответственностью по от-
ношению к окружающей среде. Экологический аудит (ЭА) ‒ эконо-
мический инструмент управления природопользованием.

Экономический механизм экологического регулирования ‒ слож-
ная многоуровневая система отношений субъектов хозяйствования 
между собой и с выше стоящими органами. Связующим рычагом этих 
отношений должен стать экологический аудит.

ЭА ‒ инструмент, включающий в себя организационно-экономи-
ческие факторы защиты окружающей среды. Он позволяет выбрать 
оптимальный вариант природоохранных сооружений, организовать 
информационно-аналитический контроль за состоянием и степенью 
эксплуатации природоохранной техники, дать экономическую оцен-
ку намечаемых технических и технологических усовершенствований.

Исходя из задач, особенностей составления программ и методи-
ки проведения предлагаются следующее его определение: ЭА ‒ не-
зависимое исследование всех аспектов хозяйственной деятельнос-
ти промышленного предприятия любой формы собственности для 
установления размера прямого или косвенного воз действия на со-
стояние окружающей среды. Его цель ‒ приведение природоохран-
ной деятельности в соответствие с требованиями законодательства 
и нормативных актов, оптимизация использования природных ре-
сурсов, снижение и упорядочение энергопотребления, уменьшение 
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отходов, предотвращение аварийных сбросов, выбросов и техноген-
ных катастроф.

Поскольку речь идет об исследовании всех аспектов хозяйствен-
ной деятельности предприятия, ЭА должен объединить и расширить 
программы и методики уже существующих видов аудита ‒ производ-
ственного, финансовой деятельности и т.д.

Разработка механизма, стимулирующего природоохранные ме-
роприятия на предприятиях-загрязнителях и способствующе-
го накоплению финансовых и материальных ресурсов в регионе, 
необходимых для обеспечения его социально-экономического и эко-
логического развития, связана с решением двух задач: во-первых, 
нужно сформировать его структуру, т.е. выделить основные элемен-
ты и их взаимосвязи, определяющие перечень прав и обязанностей 
предприятий и региональной системы управления; во-вторых, оце-
нить наиболее рациональные уровни природоохранных нормативов, 
выплат, штрафов, поощрений, определяющих конкретное содержа-
ние такого механизма.

Один из важных факторов, способствующих развитию ЭА в мире, –  
процедура реализации программы. В процессе проведения экоауди-
рования установление и наказание виновных далеко не главная цель. 
Гораздо важнее для руководства компаний выявление узких мест во 
всех сферах деятельности объекта, оказывающих в той или иной сте-
пени негативное влияние на окружающую среду, и содействие в его 
уменьшении. Проведение объективного исследования невозможно 
без тесного сотрудничества с администрацией и производственным 
персоналом предприятия, т.е. без превращения его из подконтроль-
ного в полноправного партнера, мнение и аргументация которо-
го учитывается на всех этапах проведения экологического аудита. 
ЭА предупреждает ситуацию, когда экологические проблемы волну-
ют лишь руководство компании, вынужденное на свой страх и риск 
скрывать негативные последствия производственной деятельности 
до предела, за которым их сокрытие станет невозможным, а устра-
нение повлечет судебные разбирательства и санкции. С этой целью 
целесообразно привлечение к решению экологических проблем кон-
кретного предприятия научного потенциала региона, сотрудников 
природоохранных служб, финансовых учреждений.

По данным Всемирного банка, возможное повышение стоимо-
сти проектов, связанное с проведением оценки воздействия на среду  
и последующим учетом экологических ограничений, окупается в 
среднем за пять-семь лет. Включение экологических факторов в про-
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цедуру принятия решений еще на стадии проектирования обходится 
в три-четыре раза дешевле последующей установки дополнительно-
го очистного оборудования, а затраты на ликвидацию последствий 
от использования неэкологической технологии и оборудования ока-
зываются в 30‒35 раз выше расходов, которые потребовались бы для 
разработки экологически чистой технологии и применения эколо-
гически совершенного оборудования. Объективное исследование 
комплексного влияния экоаудируемого предприятия на состояние 
окружающей среды с учетом мнений всех заинтересованных сторон 
поможет избежать дальнейшего усугубления эколого-экономическо-
го кризиса и определиться в методах учета экологического фактора 
при разработке стратегии и тактики хозяйственной деятельности. 
Это позволит повысить производственную безопасность предприя-
тия, следовательно, его инвестиционную привлекательность. Для ре-
ализации такого подхода хозяйствующий субъект должен осуществ-
лять эффективные меры по планированию производства не только 
на основании данных служб менеджмента и маркетинга, но и дан-
ных служб независимого экологического аудита. Агентство по ох-
ране окружающей среды США было ведущим по внедрению эколо-
гического аудита. здесь изданы директивы экополитики, которые 
рекомендуют, учитывая нормативные требования, идентифициро-
вать фактические и потенциальные проблемы охраны окружающей 
среды. Международная торговая палата также составила контроль-
ные директивы, которые обеспечивают саморегулирование со сто-
роны делового сообщества в духе экологической ответственности.

Экологический аудит должен быть полным и перманентным, т. е.  
давать полную оценку того, как выполняются требования к состоя-
нию окружающей природной среды зарегистрированным лицом. Ау-
дит проводится независимыми экспертами.

Комплексный контроль должен выявлять качество экономико-эко-
логических управленческих решений до возникновения потерь, так как 
превышение издержек производства (в том числе и из-за загрязнения 
окружающей среды) или выпуск экологически грязной продукции ведут 
к потере рынков сбыта. Формирование рыночных отношений, появле-
ние разных форм собственности в производстве, обмене и потреблении 
необходимого для общества продукта вносит существенные измене-
ния в систему управления микроэкономикой и ее функции, в частно-
сти, финансово-хозяйственного контроля и экологического контроля.

Около 30 лет назад страны с рыночной экономикой дополни-
ли организационную схему хозяйственно-финансового контроля 
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экологическим аудитом. Экологический аудит внедрили в практи-
ческий механизм деятельности, основанной на законодательной и 
нормативно-методической базе. Аудит имеет развитую организаци-
онную инфраструктуру и оснащен квалифицированными кадрами 
экоаудиторов.

В США, японии, в странах Европейского Союза процедура эко-
логического аудита направлена на повышение эффективности эко-
логической политики компаний или промышленных предприятий. 
Международной организацией стандартизации принят проект меж-
дународного стандарта 150/DIS 1410, который содержит основные 
указания по экологическому аудиту в составе основных положений, 
процедуры аудит систем экологического менеджмента и квалифи-
кационные критерии экологических аудиторов. До его утвержде-
ния, в качестве аналога рекомендуется использовать Стандарт Ев-
ропейского банка реконструкции и развития, которым разработан 
протокол экологического аудита для промышленных предприятий 
общего типа, стандартный формат аудиторского отчета, рабочее ру-
ководство для аудиторов по вопросам окружающей среды, здоровья 
населения и экологической безопасности. Характерной особенно-
стью этих стандартов является их комплексная направленность на 
оценку состояния окружающей среды, охраны труда и здоровья ра-
ботников предприятия, которые предусматриваются в инвестици-
онном проекте развития.

Общая модель экологического аудита

Экологический аудит, как и всякий вид деятельности, следует рас-
сматривать с точки зрения системного подхода и системного процес-
са, в центре которого имеется независимая экоаудиторская фирма 
или служба. Для того чтобы созданная организация могла эффек-
тивно функционировать, она должна опираться на законы и прави-
ла современного экологического менеджмента. На основании си-
стемного подхода к процессу управления экологической аудиторской 
деятельностью разработан алгоритм, согласно которому все этапы 
управления в зависимости от выполняемых функций разделены на 
основные блоки: планирование, организация, операционная фун-
кция, контроль и мотивация. Общие принципы аудита систем эко-
логического управления и менеджмента. Экологическое аудирование 
системы экологического менеджмента в соответствии со стандартом 
ISO 14001 определяется как систематический и документированный 
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процесс получения объективных доказательств для определения, со-
ответствует ли система экологического менеджмента предприятия 
критериям, которые предъявляются к таким системам. Предприятие 
должно развивать и поддерживать периодическое проведение аудитов 
систем экологического менеджмента. Во время проведения экологи-
ческих аудитов определяется, соответствует или не соответствует дей-
ствующая система экологического менеджмента требованиям меж-
дународного стандарта ISO 14001 (или его национального аналога), 
а также насколько обеспечивается и поддерживается ее функциони-
рование. Программа экологического аудита системы экологическо-
го менеджмента должна быть основана на настоящей экологической 
деятельности предприятия и результатах предыдущих аудитов. Про-
ведение экологического аудирования должно быть выгодным руко-
водству предприятия, так как результаты аудитов информируют его, 
работает ли система экологического управления и менеджмента так, 
как она должна работать в соответствии с заявленной экологической 
политикой и целями. Предприятие может также заказывать проведе-
ние экологического аудита с иными целями, например, с целью сер-
тификации системы экологического менеджмента третьей стороной 
в соответствии с национальным или международным стандартами.

Программы и процедуры экологического аудирования должны 
учитывать:

– приоритетные экологические аспекты деятельности предпри-
ятия;

– периодичность проведения аудитов;
– эффективное планирование и эффективную организацию ра-

боты аудиторской команды;
– активное использование результатов аудита;
– компетенцию аудиторов;
– общую методологию экологического аудирования и методику 

осуществления аудитов.
Экологический аудит систем экологического менеджмента может 

быть внутренним и/или внешним. В случае внутреннего аудита руко-
водство предприятия поручает ответственным специалистам из числа 
персонала формирование аудиторской команды, куда могут входить 
и специалисты со стороны. В случае внешнего аудита заключается 
договор со специализированной аудиторской фирмой или специа-
листом, имеющими лицензию на данный вид деятельности и фор-
мирующими аудиторскую команду, в состав которой могут входить  
и представители предприятия. В любом случае специалисты, осу-
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ществляющие экологический аудит, должны быть квалифицирован-
ными, беспристрастными и объективными.

Создать и обеспечить эффективное функционирование системы эко-
логического менеджмента непросто, поэтому можно проводить эколо-
гическое аудирование с целью выявления тех направлений и аспектов 
деятельности, которые еще недостаточно развиты. заключение эколо-
гического аудирования должно содержать квалифицированные реко-
мендации по развитию экологического менеджмента на предприятии 
и быть направлено на создание эффективной системы экологического 
менеджмента. Аудит предприятия может проводиться для представле-
ния информации государственным органам экологического контроля 
и управления в целях официальной сертификации системы экологи-
ческого менеджмента. такой аудит выполняется внешними незави-
симыми аудиторами или аудиторскими фирмами, имеющими лицен-
зию на данный вид деятельности. также всегда является внешним 
экологическое аудит, который проводится для банков или инвесторов.

Алгоритм управления экологической аудиторской  
деятельностью

Операционная функция охватывает процесс проведения эколо-
гического аудита, его технику и технологию и состоит из несколь-
ких этапов:

– ознакомление с бизнес-планом предприятия;
– заключение договора на проведение аудиторской проверки  

и определение аудиторского риска;
– оценка системы учёта природопользования предприятия, оцен-

ка природоохранных мероприятий и внутреннего контроля;
– проверка внутреннего контроля;
– соблюдение принципов экологического учёта;
– предварительный аналитический учёт использования природ-

ных ресурсов и природоохранной деятельности на предприятии;
– оставление отчёта и заключения о проверке;
– оказание консультационных услуг; 
– контроль реализация определённых правил, процедур по отно-

шению к материальным и природным ресурсам;
– определение показателей результативности;
– сравнение результатов со стандартными действия.
Неотъемлемым этапом любой деятельности является контроль её 

хода и оценка полученных результатов. В процессе контроля эколо-
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гической аудиторской деятельности используются стандарты, нор-
мативы, измерения фактически достигнутых результатов, базовые 
показатели и корректировки, если полученные результаты сущест-
венно отличаются от стандартов. Контроль является фундаменталь-
ным элементом управления. В управлении экологической аудитор-
ской деятельностью целесообразно использовать три основные вида 
контроля: предварительный, текущий и заключительный. Проце-
дура контроля включает сопоставление полученных результатов со 
стандартами, нормативами, критериями и принятие соответствую-
щих корректирующих действий. затем осуществляется сравнитель-
ная оценка результатов со стандартами. Именно здесь фиксируются 
возможные отклонения, измеряются результаты, оценивается ин-
формация. Эффективность контроля определяется не только пове-
дением аудитора, который может по результатам проделанной рабо-
ты выбрать одну из трёх линий поведения: ничего не предпринимать, 
устранить отклонение, пересмотреть стандарт. Однако для достиже-
ния целей организации необходима ориентация на результативность, 
стратегическую направленность, простоту и экономичность.

Мотивация как элемент управления это процесс организации 
коллектива на достижение поставленных целей. Побудительными 
мотивами здесь должны выступать такие факторы мотивации, как 
высокая ответственность, материальное вознаграждение, успех, ре-
ализация творческого потенциала и делового роста. Ещё один ас-
пект совершенствования организации экологического аудита состоит  
в документировании аудиторских проверок. Большинство иссле-
дователей одним из основных информационных документов о со-
стоянии проверяемого объекта называют анкету для опроса руково-
дителей по организации экологической аудиторской деятельности.  
С помощью анкеты можно составить общее представление об эколо-
гическом состоянии исследуемого предприятия, выявить особенно-
сти управления природопользованием, проблемы в экологическом 
учёте и информационном обеспечении. Аудиторам такая анкета по-
может определить спрос на их услуги, будет способствовать форми-
рованию научного подхода к процессу управления и осуществления 
деятельностив области экологического аудита. В процессе экологи-
ческого аудита оцениваются система экоменеджмента предприятия, 
технологические процессы, экологическая безопасность объекта, его 
производственная территория, прилегающая территория (до 5 км по 
периметру), основные технологические и вспомогательные процессы, 
здания, оборудование и сооружения. В научной литературе получили 
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освещение вопросы организации экологического аудита, его места 
и роли в структуре государственного контроля. Определены задачи, 
цели, критерии, объекты и субъекты экоаудита. Нашли отражение 
вопросы методологии и концепции экологического аудита. Пред-
ставлен широкий обзор зарубежного опыта проведения экологиче-
ского аудита. Особенно детально проработаны вопросы, касающи-
еся процедуры осуществления экологического аудита предприятия.  
В короткий срок специалисты Минэкобезопасности осуществили 
разработки, направленные на становление и внедрение в практи-
ку хозяйствования инструмента, позволяющего регулировать эко-
лого-экономические отношения хозяйственного объекта и природ-
ной среды в условиях рынка. Однако экологический аудит как форма 
контроля в рыночных условиях только тогда окажется эффектив-
ным, когда будет оснащён научно обоснованной нормативной ба-
зой и методическим инструментарием. Роль экологического аудита 
в реформировании экономики региона может быть выявлена в сле-
дующих направлениях управленческой деятельности:

– аудит вывода предприятий из эксплуатации при реструктури-
зации отрасли; · 

– аудиторская экологическая оценка оздоровления приватизи-
руемых предприятий;

– аудиторская оценка экологических издержек;
– аудиторские рекомендации по ресурсосбережению;
– аудиторская оценка условий экологического страхования;
– аудиторская эколого-экономическая оценка инвестиционной 

привлекательности объекта;
– аудиторский учет экологических факторов в стоимостной оцен-

ке приватизируемого предприятия;
– аудиторская оценка нормативной базы природопользования 

предприятия;
– аудиторская защита корпоративных интересов;
– аудиторская экологическая оценка инновационных и инвести-

ционных проектов и др.
таким образом, экологический аудит характеризуется своей ком-

плексностью с выполнением исследовательских и инжиниринговых 
процедур. В значительной мере он важен в предынвестиционной ста-
дии. При рассмотрении сложных инвестиционных программ и про-
ектов экологический аудит может предвосхищать экологическую эк-
спертизу. Это сопоставимо с финансовым аудитом, который крупные 
фирмы проводят перед проверкой финансовой деятельности нало-
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говой инспекцией. В условиях формирования рыночных отноше-
ний выявляется новое направление развития функций внутреннего  
и внешнего прогнозного экоаудита как средства оптимизации и ак-
тивизации предпринимательской деятельности на основе соблю-
дения принципов экологической безопасности. Одновременно  
с контрольными функциями экоаудит и хозяйственный аудит долж-
ны выполнять экономическую и экологическую экспертизу по при-
влечению капитала, развитию инвестиций, внедрению ноу-хау, ре-
сурсосбережению, снижению экологических издержек и т. д.

Экспертная функция всех видов аудита является важным на-
правлением развития финансово-хозяйственного и экологического 
контроля в эффективном использовании капитала в условиях сво-
бодного предпринимательства. Рыночная экономика обусловила по-
явление предпринимателя и предпринимательства, которые в совре-
менных условиях представляют собой совокупность экономических, 
нормативно-правовых, политических и экологических отношений. 
В настоящее время получение прибыли возможно только при наи-
более эффективном использовании всех видов ресурсов, в том числе 
природных, их защите от загрязнения и деградации, а также эконо-
мическом риске и соблюдении условий экологической безопасности. 
Это побуждает предпринимателей применять все виды предваритель-
ного контроля на стадии принятия управленческих решений. таким 
образом, независимый экологический аудиторский контроль в усло-
виях рыночных преобразований приобретает функции катализатора 
для активизации предпринимательской деятельности на принципах 
экологически безопасного и устойчивого развития.

Методика комплексной оценки эффективности  
функционирования систем экологического  
управления

Для оценки эффективности систем производственного экологи-
ческого управления и менеджмента возможно использование сле-
дующей методики, разработанную с учетом требований и рекомен-
даций международного стандарта ISO 14001. Методика включает  
в себя следующие этапы.

1. Оценка соответствия требованиям экологического законода-
тельства Российской Федерации.

2. Оценка соответствия общим формальным требованиям стан-
дарта ISO 14001.
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3. Качественная оценка соответствия расширенным требовани-
ям стандарта ISO 14001.

4. Оценка динамики изменения основных количественных пока-
зателей экологической деятельности предприятия.

5. Качественная оценка деятельности предприятия в области эко-
логического управления и менеджмента.

Оценка эффективности производственного экологического 
управления и менеджмента на первом этапе может носить формаль-
ный характер и проводиться несколькими способами.

1. Получение подтверждений от всех государственных контроли-
рующих организаций, что деятельность данного предприятия соот-
ветствует требованиям законодательства. Получение такого подтвер-
ждения может проводиться на предварительном этапе при сборе всех 
необходимых материалов для проведения оценки эффективности си-
стемы экологического менеджмента.

2. Получение общего заключения о выполнении государст-
венных экологических требований. так, в Московской области 
приказом Комитета по охране окружающей среды от 02.09.2006 г.  
утверждена форма заключения о соблюдении норм экологиче-
ской безопасности на химически опасных объектах Московской  
области.

Выдачу заключения осуществляют государственные органы по 
охране природы на основе выполнения предприятиями определен-
ных требований.

3. Подтверждение соответствия всем законодательным требова-
ниям может проводиться методом от противного, т.е. путем получе-
ния соответствующих данных, характеризующих:

– отсутствие сверхлимитных сбросов и выбросов, правильность 
хранения отходов на промплощадке;

– наличие всей необходимой документации по воздействию на 
окружающую среду;

– наличие всех необходимых лицензий на комплексное приро-
допользование, наличие разрешений на выброс и сброс загрязняю-
щих веществ;

– наличие справок о платежах, разработанной и утвержденной до-
кументации, например, проектов нормативов предельно допустимых 
выбросов и сбросов, проектов лимитов размещения отходов и др.;

– наличие порядка на промышленной площадке.
Если выполнение требований экологического законодательства 

подтверждено одним из выше перечисленных способов, то по пер-



вому этапу оценки эффективности системы экологического менед-
жмента делается положительное заключение.

На втором этапе оценивается соответствие деятельности предпри-
ятия в области экологического менеджмента формальным требова-
ниям стандарта ISO 14001:

– наличие экологической политики, которая доведена до сведе-
ния населения и общественности;

– наличие экологических целей и задач;
– наличие руководства и программы по системе экологическо-

го менеджмента;
– четкое распределение обязанностей персонала, включая его 

обучение;
– проведение предварительного аудита (обзора) для определения 

экологических аспектов существующей деятельности предприятия;
– ведение необходимой документации;
– осуществление систематического аудита для подтверждения ра-

ботоспособности системы экологического менеджмента.
При положительных ответах на все поставленные вопросы дает-

ся итоговое положительное заключение по второму этапу оценки.
На третьем этапе проводится оценка соответствия системы эко-

логического управления и менеджмента на предприятии расширен-
ным требованиям стандарта ISO 14001 по следующим направлениям:

– экологическая политика и планирование деятельности в обла-
сти экологического менеджмента;

– организация деятельности в области экологического менед-
жмента; 

– оценка результатов и последовательное совершенствование де-
ятельности в области экологического менеджмента.

При соответствии реальной ситуации на предприятии требовани-
ям стандарта ISO 14001 делается итоговое положительное заключе-
ние по третьему этапу оценки.

На четвертом этапе оценки используются разнообразные коли-
чественные критерии и показатели как уже применяемые предпри-
ятием, так и дополнительно предлагаемые в рамках проводимой 
программы аудита. При этом важно показать динамику изменения 
показателей как минимум за три последних года. В основу оценки 
при анализе динамики изменения количественных показателей за-
кладывается принцип их последовательного улучшения за анализи-
руемый период. Система экологического менеджмента на предприя-
тии считается достаточно эффективной (при условии, что соблюдены 
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все вышеперечисленные требования и критерии), если подтвержда-
ется тенденция непрерывного улучшения во всех аспектах экологи-
ческой деятельности предприятия, где это практически достижимо.

На последнем, пятом, этапе качественно оценивается разноо-
бразная, преимущественно инициативная деятельность предприя-
тия в области экологического менеджмента, включая намерения к 
осуществлению подобной деятельности и полученные промежуточ-
ные результаты.

Методы и средства, используемые в практике экоаудита, долж-
ны постоянно развиваться и совершенствоваться, что требует по-
становки и проведения соответствующих научно-методических и 
научно-исследовательских работ. В России исследования в области 
экологического аудирования ведутся в ряде университетов и науч-
ных центров.

Однако изучение зарубежного опыта способствует более быстро-
му продвижению идей экологического менеджмента в практику сов-
ременных российских предприятий. В качестве примера в моногра-
фии приводится опыт польских коллег.
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зАКЛюЧЕНИЕ

На базе полученных теоретических и экспериментальных резуль-
татов авторский коллектив УрГУПС вместе с учеными СамГУПС 
(Россия), Politechnika Czestoshowska и Силезского технического уни-
верситета (Польша) создали программу подготовки кадров и повы-
шения их квалификации в рамках проекта «RECOAD – экологиче-
ский менеджмент в российских компаниях». Настоящая монография 
представляет собой не только базис теоретического осмысления эко-
логического менеджмента, но и современное учебное пособие.

Однако авторы понимают, что внедрение методологии экологиче-
ского менеджмента в реальные социально-экономические отноше-
ния – это не завершающий этап его развития как вне, так и внутри 
любой современной организации, на ее базе, в соответствии с Про-
граммой ООН по окружающей среде, провозгласившей новый гло-
бальный «зеленый курс» (2008),   уже сейчас активно выстраивается 
«зеленая» экономика.

Приведенные и обоснованные в монографии теоретико-мето-
дологические подходы к трактовке «зеленой» экономики с разных 
сторон отражают идею: «зеленая» экономика во всех случаях вы-
ступает как синтетический вызов времени. Максимально полно его 
сущность, по мнению авторов настоящей монографии, передает 
нравственно-технологический подход. Именно он требует перехо-
да общества от концепции экологизации производства к концепции 
экологизации всей жизнедеятельности человека.

Сказанное – это базис методологического осмысления роли эко-
логического менеджмента, «зеленой» экономики в развитии обще-
ства, затронутой в монографии. Однако и это лишь фиксированный 
этап в развитии теории и методологии менеджмента. Впереди видит-
ся развитие циркулярной (циклической) экономики. 

Развитию зеленой экономики и ее части (циркулярной экономи-
ки) способствует распространение Интернета, с помощью которого 
как отдельные предприятия, так и города, регионы и целые страны 
могут оперативно получать информацию о новых производственных 
и технологиях жизнедеятельности людей.
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Первая из пяти указанных в Стратегии «Инновационная Рос-
сия-2020» ключевых задач для решения – изменить людей, повы-
сить восприимчивость к новому, расширить класс инновационных 
предпринимателей, создать атмосферу терпимости к риску. Для ин-
новационной экономики нужен инновационный человек, тот, кто 
ориентирован на создание и внедрение инноваций во всех сферах 
общественной жизни, с эффективным внедрением в теорию и эко-
номическую практику основных положений «зеленой» экономики. 
Или циркулярной. Возможно, это всего лишь чистка понятийного 
аппарата без изменения сути проблемы ноосферного развития на-
шей планеты.

Но так или иначе, для ученых-авторов настоящей монографии –  
это лишь первый этап рассмотрения проблемы формирования и раз-
вития человеческого капитала (образовательного потенциала) в це-
почке «экологический менеджмент – «зеленая» экономика – цирку-
лярная (циклическая) экономика».

Безусловным достоинством предлагаемой работы является ее ин-
тегративный характер и наличие творческого коллектива, способно-
го ее выполнить. Однако в этом заключается и проблема: как урав-
новесить позиции различных наук, не давая преимущества ни одной 
из них, отрабатывая базовую методологию исследований? Но мы не 
сомневаемся в необходимом наличии и единстве как минимум трех 
наук – институциональной экономики, психологии и педагогики 
профессионального образования. Они возьмут на себя ответствен-
ность за формулировку видения модели специалиста и соответству-
ющих профессиональных компетенций, востребованных «зеленой» 
экономикой и той технологией (институциональным механизмом), 
которая позволит его сформировать в аспекте конкретного «зелено-
го» рабочего места специалиста XXI века.
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