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КОРРУПЦИЯ КАК ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

А.А. Сагирова, аспирантка Академии социального образования

Одной из причин совершения 
экологических преступлений в це-
лом и нарушений в сфере обраще-
ния экологически опасных веществ 
и отходов в частности является вы-
сокий уровень коррупции в стране. 
Коррупция существует постольку, 
поскольку должностное лицо может 
распоряжаться не принадлежащими 
ему ресурсами путем принятия или 
непринятия тех или иных решений. 
В число таких ресурсов могут вхо-
дить бюджетные средства, государс-
твенная или муниципальная собс-
твенность, государственные заказы 
или льготы и т. д. Собирая штрафы, 
налоги или иные предусмотренные 
законом платежи, должностное лицо 
также распоряжается не принадле-
жащими ему ресурсами: если штраф 
(сбор) законен, то его собственник – 
государственная казна, если не зако-
нен – то это собственность того лица, 
которого пытается обобрать долж-
ностное лицо. 

Известная международная органи-
зация Transparency International, спе-
циализирующаяся на исследованиях 
восприятия коррупции в различных 
странах, пришла к выводу, что уро-
вень коррупции в государстве всегда 
напрямую связан с состоянием окру-
жающей среды. Коррупция не только 
ведет к деградации окружающей сре-
ды, но и также препятствует посту-
пательному развитию общества и его 
движению по пути к открытости госу-
дарственного управления.

В настоящее время приобретают 
особое значение вопросы, связанные 
с хранением, переработкой и утили-
зацией отходов. Все чаще выявляются 
факты несанкционированного разме-
щения отходов, сверхнормативного 
загрязнения окружающей среды, от-
сутствия полигонов и паспортов на 
опасные виды отходов и так далее. 
Не ведутся государственные кадаст-
ры отходов производства и потребле-
ния, захоронений вредных веществ. 
Фактически отсутствует единая госу-
дарственная политика в организации 
обращения с отходами. Поведение 
должностных лиц, совершивших на-
рушения правил обращения эколо-
гически опасных веществ и отходов, 
находится в плоскости проявлений 
коррупции (например, дача взятки за 
положительные заключения эколо-
гической экспертизы полигонов ути-
лизации твердых бытовых отходов). 
Зачастую должностные лица своими 
действиями создают условия для кор-
рупции.

Тревожная обстановка складывает-
ся на полигонах твердых бытовых от-
ходов. Организации, имея лицензии и 
положительные заключения государс-
твенной экологической экспертизы, 
эксплуатируют полигоны с грубейши-
ми нарушениями природоохранитель-
ного законодательства. Предприятия 
федерального и краевого значения 
всех форм собственности в массовом 
масштабе нарушают природоохран-
ное, экологическое законодательство 
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и нормы «Санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов» (Сан-
ПиН). К обращению с опасными отхо-
дами допускаются лица, не имеющие 
профессиональной подготовки. Со-
зданные на предприятиях экологичес-
кие службы, как правило, не способ-
ны обеспечить проведение должного 
производственного контроля в облас-
ти охраны окружающей среды. 

Обратимся к опыту борьбы с кор-
рупцией в этой сфере в наиболее не-
коррумпированных странах. Так, 
Сингапурская стратегия борьбы с 
коррупцией отличается строгостью и 
последовательностью, основываясь на 
«логике в контроле за коррупцией»: 
«Попытки искоренить коррупцию 
должны основываться на стремле-
нии минимизировать или исключить 
условия, создающие как стимул, так 
и возможность склонения личности 
к совершению коррумпированных 
действий».

Одним из следствий модернизации 
Швеции стал комплекс мер, нацелен-
ных на устранение меркантилизма. В 
стране был открыт доступ к внутрен-
ним государственным документам и 
создана независимая и эффективная 
система правосудия.

В Европе успешно работают пра-
вительственные программы, под-
держивающие переработку мусора. 
Упаковочные и таропроизводящие 
предприятия перечисляют огромные 
средства в специальный фонд, кото-
рый инвестирует переработку мусо-
ра. Среди них такие международные 
корпорации, как Coca-Cola, Pepsi и 
другие. В России бизнесу (потенци-
альному производителю мусора) лег-
че заплатить взятки чиновникам на 
местах, чтобы соответствующий за-
кон не был принят под различными 
предлогами. Если даже и создается 
рабочая группа, то она на 95 % со-
стоит из людей, не заинтересованных 
в подобном законе. Зачастую такие 

законы отправляют на доработку на 
полгода, а там полномочия самой ра-
бочей комиссии уже прекращаются и 
все начинается заново1.

В России право граждан на благо-
приятные условия проживания нару-
шается повсеместно: и в вопросах уп-
лотнительной застройки, и в вопросах 
сохранения объектов культурного на-
следия. Нарушение норм градостро-
ительного законодательства вообще 
стало для России привычным явлени-
ем. Нарушение норм санитарно-эпи-
демиологического законодательства 
тоже никого не удивляет. Превыше-
ние предельно допустимых уровней 
шума и вибрации, загрязнение атмос-
ферного воздуха и водоемов, сокра-
щение зеленых зон городов, застрой-
ка водоохранных зон – мест общего 
пользования, а также прочие наруше-
ния норм природопользования – все 
это неизменные атрибуты нашей пов-
седневной реальности.

Конституцией Российской Федера-
ции установлено право каждого чело-
века на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имущес-
тву людей экологическим правона-
рушением. Вместе с тем на практике 
экологические права зачастую наруша-
ются «заборными» методами – когда 
игнорирующие закон лица пытаются, 
например, монополизировать право на 
благоприятную окружающую среду, 
возводя ограды вокруг побережий и 
лесных участков. Предприятия загряз-
няют воздух, воду, почву, но тем не 
менее продолжают работать, и запре-
тить их деятельность нельзя, потому 
что у них есть разрешения. Организа-
ции скрывают экологическую инфор-
мацию, прикрываясь грифами госу-
дарственной или коммерческой тайны. 
Алгоритм получения экологической 
информации остается на сегодняшний 
день размытым и требует доработки. 
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В связи с этим считаем необходи-
мым, во-первых, перевести экологи-
ческую информацию из виртуальной 
категории в правовое поле. Первона-
чально необходимо законодательно 
закрепить термин «экологическая ин-
формация», а также определить право-
вые основы ее получения и установить 
исчерпывающий перечень оснований, 
по которым гражданам может быть 
отказано в предоставлении сведений 
о состоянии окружающей среды и воз-
действии на нее. Это позволит повы-
сить социальную активность людей в 
решении экологических проблем и на-
ладить работу как минимум двух важ-
ных инструментов – общественного 
экологического контроля и обществен-
ной экологической экспертизы.

Еще одной проблемой в этой об-
ласти является то, что утрачен инсти-
тут государственной экологической 
экспертизы. Это порождает строи-
тельство в незаконных местах, огром-
ное количество несанкционирован-
ных выбросов экологически опасных 
веществ и отходов. 

Одной из причин высокого уровня 
коррупции в области экологии явля-
ется несовершенство законодательной 
базы. В каждом законе заложена масса 
непрямых и неоднозначно трактую-
щихся норм, множество отсылочных 
решений. Все это создает коррупци-
онную основу в деятельности чинов-
ников всех рангов. Так, например, осо-
бенности выдачи поисковых лицензий 
и порядок лишения этих лицензий, 
отнесения водного объекта к «пруду» 
или «водохранилищу», установление 
неких пределов по объемам добычи 
полезных ископаемых и условий для 
производственной деятельности ры-
боловецких предприятий – все это 
решается чиновниками по своему ус-
мотрению. Четких критериев, как надо 
принимать решения по этим вопросам, 
в законах нет, как нет и у предприятий 
права регулировать эти вопросы. Пред-

приятиям трудно получить лицензии, 
практически невозможно подготовить 
все требуемые документы. Избыточ-
ность администрирования со стороны 
чиновников и негибкость российского 
законодательства – все это порождает 
взяточничество и, как следствие, кор-
рупция становится для предприятий 
наиболее простой и понятной формой 
выживания. Поэтому необходимо пе-
реходить на более гибкое и прямое за-
конодательное регулирование вопро-
сов природопользования.

Таким образом, основными пред-
посылками к существованию корруп-
ции в сфере охраны окружающей при-
родной среды являются:

1. Запутанность, нечеткость приро-
доохранного законодательства. 

2. Отсутствие нормативно-право-
вой базы в сфере охраны окружающей 
среды, учитывающей региональные 
особенности и состояние природно-
территориального комплекса и обес-
печивающей прозрачность природо-
охранной деятельности.

3. Отсутствие открытости и про-
зрачности системы подготовки и 
принятия решений, необеспечение 
участия в ней всех субъектов экологи-
ческой оценки, с четким определени-
ем роли заинтересованных сторон.

4. Низкая оплата труда федераль-
ных и муниципальных служащих при-
родоохранных органов.

5. Перекрестность в полномочиях 
по экологическому контролю пред-
приятий между федеральными и му-
ниципальными структурами.

6. Низкий уровень экологической 
культуры и образования сотрудников 
(в том числе и руководителей) про-
мышленных и муниципальных орга-
низаций в области охраны окружаю-
щей среды. 

7. Низкий уровень экологической и 
правовой культуры населения России.

8. Отсутствие широкого информи-
рования общественности об эколо-
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гических последствиях намечаемой 
деятельности предприятий на терри-
ториях субъектов Российской Феде-
рации.

Основные направления деятель-
ности по противодействию корруп-
ции в сфере охраны окружающей сре-
ды заключаются в следующем:

1. Тесное взаимодействие с про-
фильными комитетами и отделами 
государственной власти в предупреж-
дении правонарушений в области эко-
логии.

2. Ведение разъяснительной рабо-
ты среди руководителей предприятий 

и организаций, должностных лиц об 
их прямых и функциональных обязан-
ностях в сфере охраны окружающей 
среды.

3. Ведение разъяснительной рабо-
ты среди граждан об их конституци-
онных экологических правах и обя-
занностях.

4. Проведение природоохранной 
прокуратурой и комитетами, отвечаю-
щими за экологическую безопасность, 
совместных мероприятий с целью вы-
явления незаконных действий в на-
рушении законодательства и предуп-
реждению коррупционных действий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Карпинский Г. Мусорная коррупция / Г. Карпинский // Интернет-журнал «Новая 
политика». – 24 сентября 2009.

Аннотация
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