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ормирование эффективной системы мер по 
охране окружающей среды, выявлению 
экологических приоритетов и рисков с це-

лью снижения неблагоприятного антропогенного 
воздействия на природу и улучшения качества жизни 
населения являются актуальной проблемой как для 
современной России, так и западных стран. Отвечая 
на экологические вызовы, которые были связаны, 
в частности, с проблемой утилизации отходов жиз-
недеятельности человека, западные страны во второй 
половине прошлого века накапливали знания и опыт 
в решении обезвреживания отходов, вырабатывали 
новые социальные практики участия населения, биз-
неса в природоохранной деятельности. Таким обра-
зом развивался институт сбора, переработки и ути-
лизации отходов потребления как специфическая 
стандартизированная форма поведения, разделяемая 
большинством населения. 

В то же время шел процесс накопления научных 
знаний, развивались новые направления и дисципли-
ны, среди них «экология человека», «социальная 
экология». Управление бытовыми отходами, улуч-
шение экологической среды за счет создания разви-
той индустрии утилизации отходов являются ключе-
выми темами этих исследований. Востребованной 
оказалась и гарбология как наука о мусоре, его со-
ставе, свойствах, сортировке и способах утилизации. 
Понятие «гарбология» (от англ. garbage – мусор), или 
мусороведение, мусорология ввел в научный оборот 
английский социолог Уильям Рэджи в 1973 году. 
Предметом гарбологических исследований являются 
мусорные отходы, методы их переработки и уничто-
жения, нормативно-правовая база управления отхо-
дами, взаимодействие населения и органов власти 
в решении природоохранных задач [1]. 

Теоретическая и практическая значимость про-
блемы отходов потребления нашла отражение в ра-
ботах российских исследователей [2]. Институ-
циональный анализ как методологическая основа 
изучения вопросов становления, адаптации и транс-
формаци социальных институтов в разных сферах 

жизни общества представлен в исследованиях по 
экономической теории, экологии и охране окру-
жающей среды, социальной теории [3]. 

Процесс институционализации – это процесс об-
разования социального института как совокупности 
социальных норм и культурных образцов поведения, 
которые объединяют людей и направляют их взаи-
модействия на удовлетворение насущных потребно-
стей. Потребность выступает двигателем человече-
ской активности. На определенном этапе фундамен-
тальная потребность человека жить в экологически 
чистой среде структурирует целый ряд других спе-
цифических потребностей: потребность в охране 
окружающей среды и уменьшении вредного антро-
погенного воздействия на природу, потребность 
в сборе и утилизации отходов жизнедеятельности, 
которую можно определить как гарбологическую 
потребность. 

Далее процесс институционализации складывает-
ся из нескольких этапов, включающих определение 
общих целей, формирование нормативно-правовой 
системы, культурных образцов поведения, разделяе-
мых большинством людей. Поэтому через опреде-
ленное время социальные нормы интериоризируют-
ся, становятся для индивидов привычными (напри-
мер, раздельный сбор мусора в условиях семьи 
в некоторых западных странах является обычным 
делом). Чтобы поддержать нормативное природо-
охранное поведение индивидов, утверждаются санк-
ции, с помощью которых поощряются носители 
норм и наказываются девианты, отклоняющиеся от 
норм. Формируется экономическая сфера гарбологи-
ческой деятельности. В итоге появляется механизм 
социального регулирования охраны окружающей 
среды – социальный институт со специфическими 
гарбологическими функциями, или гарбологический 
институт. 

В научной литературе существуют разные опре-
деления понятий институционализации и социально-
го института. В. Л. Тамбовцев, анализируя особенно-
сти институтов в новой институциональной эконо-
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мической теории, отмечает, что существуют 
и конкурируют как минимум два понимания инсти-
тутов: институты как устойчивые равновесия, как 
интерпретации скоординированных взаимодействий 
индивидов в социетальной игре и институты как 
правила [4]. Д. Норт определяет институты как пра-
вила и механизмы, обеспечивающие их выполне-
ние [5]. Э. Дюркгейм, Т. Веблен, У. Гамильтон, 
А. Рэдклифф-Браун сущность института видели 
в совокупности норм, регулирующих определенную 
сферу общественных отношений. Г. Б. Клейнер оп-
ределяет институт, Ins, как совокупность норм и их 
носителей – реальных и потенциальных субъектов: 

Ins = ((N0, D0, R0), (N1, D1, R1), …, (Nk, Dk, Rk)), 

где N0 – базовая норма; N1, …, Nk – нормы, поддержи-
вающие базовую норму и воспроизводящие базовую 
норму и воспроизводящую ее; Di, Ri – носители по-
тенциальные и реальные i-й нормы, i = 0, 1, …, k [6]. 

Выделяя нормативную основу института как 
сущностную, институционализацию гарбологиче-
ской деятельности можно рассматривать как процесс 
формирования законодательной и нормативно-пра-
вовой системы регулирования социальных отноше-
ний в сфере окружающей среды от вредного воздей-
ствия отходов жизнедеятельности. Для муниципаль-
ных органов власти проблема сбора и утилизации 
отходов является актуальной, поскольку входит в их 
полномочия. 

Рост гарбологических проблем связан с развити-
ем массового производства и сферы услуг, повыше-
нием уровня благосостояния населения, улучшением 
качества жизни. Негативное воздействие на природу 
и здоровье людей оказывают ресурсоемкие и загряз-
няющие технологии переработки и использования 
сырья. Все это приводит к огромному, часто некон-
тролируемому росту количества отходов и необхо-
димости их утилизации. 

Отходы предоставляют собой продукты, обра-
зующиеся в процессе производственной и бытовой 
деятельности людей, но не являющиеся ее целью 
и не обладающие полноценными потребительскими 
свойствами. Многообразие и объемы отходов содер-
жательно входят в структуру экологических рисков 
и снижают уровень экологической безопасности тер-
ритории. По типу воспроизводственной деятельно-
сти отходы классифицируют на отходы производства 
(промышленные отходы) и отходы потребления (бы-
товые отходы). 

Бытовые отходы могут находиться в твердом 
(ТБО), жидком и реже газообразном состоянии. Твер-
дые бытовые отходы – это отходы сферы потребле-
ния, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения и накапливающиеся в жилом фонде, учре-
ждениях и предприятиях общественного назначения. 
ТБО засоряют окружающую природу, нарушают эсте-
тическое восприятие природного ландшафта, что раз-
рушает целостность чувственно-познавательного ми-
ра индивида в его отношениях с окружающей средой, 
формирует негативные эмоции, снижает эффектив-
ность экологического просвещения. 

В России только под свалки и полигоны ТБО 
официально отводится около 10 тыс. га земли еже-
годно. Растет площадь и несанкционированных сти-
хийных свалок. На территории Удмуртской Респуб-
лики каждый год образуется около 1,5-2 млн тонн 
бытовых отходов. Скопление мусора в населенных 
пунктах создает угрозу распространения инфекцион-
ных заболеваний и причинения вреда здоровью лю-
дей. ТБО привлекают грызунов, являющихся пере-
носчиками двух десятков опасных заболеваний. 

Например, Удмуртия многие годы является терри-
торией с активным природным очагом геморрагиче-
ской лихорадки с почечным синдромом, в 2011 году 
этой инфекцией в республике заразились 1078 чело-
век. Кроме того, в Удмуртской Республике и Киров-
ской области, по данным Управления Россельхознад-
зора, остается напряженной эпизоотическая ситуация 
по бешенству. В 2013 году на территории 20 районов 
республики было зарегистрировано 84 случая бе-
шенства животных. Больше всего зафиксированных 
фактов заболевания было в Завьяловском, Воткин-
ском, Сарапульском и Кезнерском районах. 

В настоящее время известно несколько способов 
переработки и утилизации ТБО. На Западе активно 
используется метод селекции – предварительной 
сортировки отходов. Постепенно этот метод внедря-
ется и в России, его развитие может рассматриваться 
как альтернатива полигонам старого типа, как при-
родоохранное направление в малом и среднем бизне-
се. Например, муниципальное образование «Ново-
волковское» Воткинского района УР имеет свою 
лицензированную свалку, сотрудники которой не 
только ведут прием мусора, но и занимаются частич-
ной сортировкой и производством продукции: дела-
ют тротуарную плитку и туалетную бумагу.  

Востребованы мусоросортировочные комплексы 
для измельчения и сортировки ТБО, их производи-
тельность 60-80 м3/ч, что позволяет уменьшить объ-
ем отходов примерно в 8-10 раз, извлечь из отходов 
40-45 % вторичного сырья. Кроме этого существу-
ют методы компостирования, брикетирования отхо-
дов и др. 

Наиболее распространенный и долгое время ис-
пользуемый в России метод захоронения отходов на 
организованных и санкционированных полигонах 
с частичной их переработкой. Высота таких полиго-
нов может достигать 60 метров, сроки обезврежива-
ния от 50 до 100 лет. Только в Воткинском районе 
УР насчитывается два десятка таких объектов. 
Большая их часть размещена на землях сельхозна-
значения, которые в настоящее время переведены в 
промышленные. Во многих российских городах ре-
сурс существующих полигонов исчерпан, что требу-
ет пересмотра институциональных основ гарбологи-
ческой деятельности, изменения сложившейся схемы 
обращения с ТБО. В Удмуртии вопрос складирова-
ния отходов потребления решен частично только 
в Ижевске. Построенный в 1999 году полигон еще 
имеет мощности. В других городах – Воткинске, 
Глазове, Сарапуле, в районах республики полигоны 
не отвечают современным требованиям. Между тем 
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новая институциональная идеология рассматривает 
полигоны как современные предприятия, на которые 
распространяются нормы природоохранного законо-
дательства: определены величины предельно допус-
тимых выбросов, другие хозяйственные нормативы; 
предполагаются санкции (плата) за загрязнение ок-
ружающей среды. 

Дискурс институционализации гарбологической 
деятельности формируется под влиянием новых 
субъектов гражданского общества – органов местно-
го самоуправления, бизнес-сообщества, обществен-
ных инициатив и движений. 

Полномочия органов местного самоуправления 
в сфере охраны окружающей среды определяются 
экологическим законодательством, законами субъек-
тов РФ, уставами муниципальных образований [7]. 
Органы местного самоуправления наделяются при-
родоресурсными полномочиями, которые регулиру-
ют отношения по обеспечению рационального ис-
пользования и охране природных ресурсов, и приро-
доохранными полномочиями, направленными на 
сохранение и восстановление окружающей среды, 
предотвращение негативного воздействия хозяйст-
венной и иной деятельности на природу и ликвида-
цию последствий этой деятельности. 

Министерство охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов УР и Ассоциация переработчиков 
отходов Удмуртии выбрали Воткинский район в ка-
честве экспериментальной площадки по сбору, 
транспортировке и захоронению бытовых отходов. 
В сельских поселениях был организован сбор и вывоз 
ТБО на полигон Воткинска силами ООО «Спецэкохо-
зяйство». Предварительно на сходах проводилась 
разъяснительная работа о назначении новой формы 
сбора ТБО. Постепенно большинство (80 %) населе-
ния согласилось оплачивать экологическую услугу, 
но остальные селяне пока не заключили договор со 
спехозяйством, объясняя это тем, что все отходы они 
утилизируют самостоятельно. Все это подтверждает 
тот факт, что усвоение новых моделей экологическо-
го поведения – сложный и длительный процесс. 

В принятой программе «Об охране окружающей 
среды в муниципальном образовании «Воткинский 
район на 2013–2016 годы» выделено направление, 
связанное с гарбологической деятельностью, целью 
которой является формирование механизма хозяй-
ствования, направленного на минимизацию образо-
вания отходов производства и потребления; вне-
дрение ресурсосберегающих технологий, малоот-
ходных и экологически безопасных; обеспечение 
порядка обращения с ТБО. Среди целевых индика-
торов – строительство и ввод в эксплуатацию еди-
ного мусоросортировочного полигона; продолже-
ние строительства трех биологических очистных 
сооружений; сокращение количества несанкциони-

рованных свалок со 126 до 6 в 2016 году. В то же 
время переход на комплексное управление отхода-
ми предполагает внедрение таких форм, как созда-
ние условий для внедрения инноваций в сферу ТБО, 
совершенствование форм сотрудничества с учены-
ми Воткинского филиала ИжГТУ по вопросам  
охраны окружающей среды; стимулирование эколо-
гического предпринимательства; формирование 
системы муниципального экологического монито-
ринга; поддержка и стимулирование экологически 
ответственного поведения населения; формирова-
ние экологической культуры населения через сис-
тему экологического образования и просвещения; 
вовлечение населения в работу по охране окру-
жающей среды. 

Таким образом, в условиях экологических вызо-
вов современные процессы, связанные с обращением 
отходов, претерпевают целый ряд институциональ-
ных изменений и формируются как система законо-
дательных и нормативно-правовых правил, регули-
рующих социальные отношения в сфере комплекс-
ного управления отходами. 
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The article analyses the processes of institutionalization of collection, storage and recycling of consumer waste as the forming of legislative le-
gal system of regulation of social relations in the sphere of environment protection from harmful impact of waste. The practice of waste recycling is 
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еория заинтересованных сторон утверждает, 
что фирма должна уделять внимание всем 
сторонам. В этом ключе данная теория соот-

ветствует максимизации стоимости, которая говорит, 
что менеджеры должны уделять внимание всему, что 
может повлиять на предприятие.  

Но теория заинтересованных сторон этим не ог-
раничивается. Любая теория действий должна опре-
делять руководству план, как оптимизировать мно-
жество конкурирующих и противоречивых интере-
сов сторон. Потребители хотят низких цен, высокого 
качества, дорогостоящего обслуживания и т. д. Со-
трудники хотят высоких зарплат, высококачествен-
ных условий труда, продолжительных отпусков, ме-
дицинского обслуживания, пенсионного обеспечения 
и др. Поставщики капитала хотят низких рисков 
и высокой доходности. Общество желает больших 
взносов на благотворительность, социальных расхо-
дов на благо всего общества – стабильной занятости, 
увеличения инвестиций и др.  

Очевидно, любой критерий и целевая функция 
в основе критерия должны определять соотношение 
этих часто конфликтующих и противоречащих за-
просов. В то же время теория заинтересованных сто-
рон [1] не содержит концептуального определения 
того, как соотносить интересы различных сто-
рон. Это делает теорию опасной для предприятия 
и благосостояния общества, но также открывает 
причину ее популярности.  

Так как теория заинтересованных сторон не пре-
доставляет критерия того, что лучше и что хуже, это 
оставляет совет директоров и менеджмент без прин-
ципиального критерия решения проблем. Фирмы, 
которые пытаются следовать положениям данной 
теории, обречены на поражение в конкурентной 
борьбе с теми, которые применяют критерий макси-
мизации стоимости. Если это так, почему так много 

менеджеров и директоров корпораций применяют 
данную теорию?  

Один из ответов заключается в их собственных 
краткосрочных интересах. Так как теория не пре-
доставляет определения лучшего, это оставляет 
менеджеров вне необходимости отчитываться за 
обслуживание и использование ресурсов фирмы. 
Без критерия эффективности менеджеры не могут 
быть оценены принципиально. Поэтому теория за-
интересованных сторон играет на стороне менед-
жеров, которые следуют собственным интересам за 
счет общества и других сторон. Это позволяет ме-
неджерам и директорам инвестировать в предпочи-
таемые ими проекты, которые разрушают стои-
мость предприятия, какими бы они ни были (окру-
жающая среда, искусство, города, медицинские 
исследования), без необходимости оценивать раз-
рушение стоимости.  

И это может быть истиной, даже если менеджеры 
не осознают того, что принятие теории заинтересо-
ванных сторон оставляет их без возможности отчет-
ности. Расширяя силу менеджеров в таком непродук-
тивном виде, теория ЗС (заинтересованных сторон) 
увеличивает агентские затраты в экономической сис-
теме. Неудивительно, что многим менеджерам она 
нравится. Разрушая основы, на которых внутренние 
системы контроля предприятия могут ограничивать 
поведение менеджмента, теория ЗС дает менеджмен-
ту свободу деятельности, ограниченную только ус-
ловиями финансовых рынков, рынка корпоративного 
контроля и товарных рынков. Поэтому неудивитель-
но, что теория ЗС используется для возражения пра-
вительственным ограничениям на финансовых рын-
ках и рынке корпоративного контроля. Эти рынки 
основаны на максимизации стоимости и будут огра-
ничивать ущерб, который может быть нанесен ме-
неджерами, применяющими теорию ЗС. Текущее 
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