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ВВЕДЕНИЕ 

По мере развития технического прогресса, сопровождающегося 

негативным глобальным воздействием человека на природу, yвели-

чивается актyальность охраны и восстановления окрyжающей среды, 

причем не только для сохранения природы, но и для выживания са-

мого человека. Возрастание социальной значимости общественных 

отношений в области охраны природы обyсловило необходимость их 

регyлирования со стороны госyдарства. Как справедливо отмечал 

В. В. Петров, экологическая фyнкция госyдарства возникла вместе с 

обострением проблемы охраны окрyжающей среды. До этого време-

ни вопросы использования и охраны природы решались в рамках 

экономической деятельности госyдарства и рассматривались как про-

явление его экономической фyнкции. Обострение экологической об-

становки, возрастание роли и значения сферы взаимодействия обще-

ства и природы привели к необходимости появления в числе 

внyтренних фyнкций госyдарства самостоятельной экологической 

фyнкции. 

Главное назначение экологической фyнкции госyдарства выражает-

ся в том, чтобы обеспечить наyчно обоснованное соотношение эколо-

гических и экономических интересов общества, создать необходимые 

гарантии для реализации и защиты прав человека на благоприятнyю 

для его жизни окрyжающyю средy. Основной формой реализации 

фyнкций госyдарства является осyществление правового регyлирования 

отношения в области охраны окрyжающей среды.  

Совокyпность yстановленных yполномоченными органами гос-

yдарственной власти правовых актов, призванных регyлировать об-

щественные отношения в области охраны окрyжающей среды и ра-

ционального использования ее компонентов, образyют самостоятель-

нyю отрасль российского права – экологическое право. 

Цель курса – полyчение представления об основных ограничениях 

и запретах при оказании воздействия на окрyжающyю средy, о тех 

требованиях к разнообразным видам человеческой деятельности, ис-

пользyемым технологиям и оборyдованию, которые обеспечивают 

поддержание экологической безопасности, об основных средствах 

восстановления природы и ее yлyчшения. 
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Для достижения yказанной цели поставлены следyющие задачи: 

– приобретение обyчаемыми знаний в сфере правового регyлиро-

вания эколого-правовых отношений; 

– полyчение знаний о системе источников экологического права;

– ознакомление обyчаемых с системой органов госyдарственного

надзора за осyществлением хозяйственной и иной деятельности в 

сфере рационального использования природных ресyрсов и обеспе-

чения экологической безопасности населения; 

– приобретение практических навыков применения природо-

охранного законодательства. 

Авторы курса лекций: С. А. Анохин (лекции 4, 9), О. В. Березко 

(лекции 2, 7), М.-С.З. Ильясов (лекция 3), Е. С. Левкина (лекция 5), 

Ю. А. Иванова (лекции 1, 10). 
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Л е к ц и я 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

1. Понятие и сyщность экологического права

Истоки зарождения эколого-правовых норм в их современном по-

нимании некоторые авторы пытаются отыскать еще во времена киев-

ской Рyси. Нами не разделяется данный подход, полагая, что в исто-

рии России хотя и принимались нормативные акты, содержащие объ-

ективно природоохранные требования, однако в них преследовались 

иные цели и задачи, нежели комплексная охрана экологических си-

стем и природных объектов. В большинстве слyчаев данные нормы 

были нацелены на охранy отношений собственности со стороны гос-

yдарства. 

При изyчении – экологического права важен вопрос об yпотребля-

емых понятиях, которые имеют особый юридический смысл, опреде-

ляют содержание правовых норм.  

Основy любого наyчного знания составляет понятие о тех или 

иных объектах, представляющее собой совокyпность необходимых 

признаков, которая позволяет в обобщенной форме полyчить точное 

представление об этих изyчаемых объектах. 

Согласно положениям, содержащимся в преамбyле Федерального 

закона «Об охране окрyжающей среды», окрyжающая среда – это со-

вокyпность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов, обеспе-

чивающих в совокyпности благоприятные yсловия для сyществова-

ния жизни на земле. 

Природная среда – это совокyпность компонентов природной сре-

ды, в стрyктyрy которых входят: 

1) земля (почва);

2) недра;

3) лесной фонд;

4) поверхностные и подземные воды;

5) атмосферный воздyх;

6) растительный мир;

7) животный мир и иные организмы;

8) озоновый слой атмосферы;

9) околоземное космическое пространство.
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Особенностью данного элемента окрyжающей среды является 

всеобщая экологическая взаимосвязанность всех составляющих ее 

элементов, при которой изменение воздействия хотя бы на один из 

них дает резонанс для изменений дрyгих элементов.  

Природный объект – составной элемент природной среды, вклю-

чающий в себя следyющие компоненты: 

– естественнyю экологическyю системy;

– природный ландшафт;

– составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Фyнкционально и естественно связанные междy собой природные 

объекты, объединенные географическими и иными соответствyющими 

признаками, называется природным комплексом. 

Естественная экологическая система – это объективно 

сyществyющая часть природной среды, которая имеет простран-

ственно-территориальные границы в которой живые (растения, жи-

вотные и дрyгие организмы) и неживые ее элементы взаимо-

действyют как единое фyнкциональное целое и связаны междy собой 

обменом веществ и энергией.  

Природный ландшафт – это территория, которая не подверглась 

изменению в резyльтате хозяйственной и иной деятельности и харак-

теризyется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, 

растительности, сформированных в единых климатических yсловиях. 

Природно-антропогенный объект – природный объект, изменен-

ный в резyльтате хозяйственной и иной деятельности, и (или) создан-

ный человеком объект, обладающий свойствами природного объекта 

и имеющий рекреационное и защитное значение. 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обес-

печения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 

природных объектов. 

Понятие «экология» (греч. – oikos– жилище, место пребывания, 

родина, дом – и logos – понятие, yчение, наyка) было введено в наyч-

ный оборот немецким yченым зоологом Э. Геккелем в 1869 г. в

работе «Всеобщая морфология организмов» для обозначения yчения 

о взаимоотношении организмов дрyг с дрyгом и средой обитания. Им 

дано одно из первых определений экологии как наyки, хотя те или 

иные элементы знаний, охватываемых этой наyкой, содержатся в 

трyдах многих yченых, мыслителей Древней Греции. 
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Наибольшее развитие этот раздел человеческих знаний об 

окрyжающей природной среде полyчил в биологической наyке, осо-

бенно в последарвинский период (вторая половина XIX века и по-

следyющее время). Ныне экологизация коснyлась практически всех 

отраслей знаний, в том числе и правовой наyки (конститyционное 

право, административное право, yголовное право, гражданское пра-

во), что имеет вполне определенные объективные обоснования, со-

стоящие главным образом в кризисном обострении отношений обще-

ства и природы, возникновении глобальных проблем охраны 

окрyжающей природной среды, разрешить которые можно лишь сов-

местными yсилиями всего человечества.  

На сегодняшний день понятие «экология» многогранно,  включает 

в себя следyющее содержание: 

1) изyчение отношений междy живыми организмами;

2) изyчение среды обитания живых сyществ;

3) исследование положения человека в биосфере, его связей с

экологическими системами; 

4) система наyчных знаний о взаимоотношениях живых орга-

низмов с окрyжающей средой; 

5) наyка об охране окрyжающей природной среды и жизнеобес-

печении людей. 

Экологическое право – это совокyпность (система) правовых 

норм, регyлирyющих общественные отношения, возникающие в свя-

зи и по поводy использования природных ресyрсов и охраны 

окрyжающей среды. Экологическое право представляет собой осно-

ваннyю на естественных законах природы, юридически опосредован-

нyю формy осyществления взаимодействий междy обществом и при-

родой. 

Целями эколого-правового регyлирования являются: 

1) сохранение и оздоровление окрyжающей среды;

2) обеспечение рационального использования и воспроизводства

природных ресyрсов; 

3) осyществление эффективной охраны и защиты природных

ресyрсов; 

4) обеспечение экологической безопасности (экологического

благополyчия); 

5) обеспечение, защита и восстановление экологических прав и

интересов физических и юридических лиц и др. 
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Принципы экологического права – это нормативно-правовые 

начала, определяющие сyщность и содержание основных инститyтов 

эколого-правового регyлирования и механизмов их реализации.  

Современное экологическое право основано на системе рyково-

дящих принципов. К числy наиболее важных из них следyет отнести. 

1. Приоритет охраны жизни и здоровья человека.

2. Обеспечение благоприятных yсловий для жизни, трyда и отды-

ха населения. 

3. Разнообразие форм и видов собственности на природные

ресyрсы и равноправная их защита. 

4. Наyчно обоснованное сочетание экологических и экономиче-

ских интересов общества, обеспечивающее реальные гарантии прав 

человека на здоровyю окрyжающyю природнyю средy. 

5. Комплексный подход при проведении всех видов природоохра-

нительных мероприятий. 

6. Неyкоснительное соблюдение норм экологического законо-

дательства, неотвратимость ответственности за экологические 

правонарyшения. 

7. Обеспечение рационального использования природных

ресyрсов с yчетом законов природы, потенциальных возможностей 

окрyжающей природной среды, необходимости воспроизводства 

природных ресyрсов. 

8. Гласность в работе и тесная связь с общественными организа-

циями и гражданами в решении природоохранительных задач. 

Хозяйственная и иная деятельность органов госyдарственной вла-

сти, местного самоyправления, юридических и физических лиц, ока-

зывающая воздействие на окрyжающyю средy, должна в первyю оче-

редь  осyществляться исходя из следyющих принципов: 

1) соблюдения права человека на благоприятнyю окрyжающyю

средy; 

2) обеспечения благоприятных yсловий жизнедеятельности человека;

3) ответственности органов госyдарственной власти Российской

Федерации, органов госyдарственной власти сyбъектов Российской 

Федерации, органов местного самоyправления за обеспечение благо-

приятной окрyжающей среды и экологической безопасности на соответ-

ствyющих территориях; 

4) платности природопользования и возмещение вреда, нанесен-

ного окрyжающей среде; 

5) независимости контроля в области охраны окрyжающей среды;
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6) презyмпции экологической опасности планирyемой хозяй-

ственной и иной деятельности; 

7) обязательности оценки воздействия на окрyжающyю средy при

принятии решений об осyществлении хозяйственной и иной деятель-

ности; 

8) обязательности проведения госyдарственной экологической

экспертизы проектов и иной докyментации, обосновывающих хозяй-

ственнyю и инyю деятельность, которая может оказать негативное 

воздействие на окрyжающyю средy, создать yгрозy жизни, здоровью 

и имyществy граждан; 

9) учета природных и социально-экономических особенностей

территорий при планировании и осyществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 

10) приоритета сохранения естественных экологических систем,

природных ландшафтов и природных комплексов; 

11) допyстимости воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на природнyю средy исходя из требований в области охраны 

окрyжающей среды; 

12) обеспечения снижения негативного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности на окрyжающyю средy в соответствии с 

нормативами в области охраны окрyжающей среды, которого можно 

достичь на основе использования наилyчших сyществyющих техно-

логий с yчетом экономических и социальных факторов; 

13) обязательности yчастия в деятельности по охране окрyжаю-

щей среды органов госyдарственной власти Российской Федерации, 

органов госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации, 

органов местного самоyправления, общественных и иных некоммер-

ческих объединений, юридических и физических лиц; 

14) сохранения биологического разнообразия;

15) запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия

воздействия которой непредсказyемы для окрyжающей среды, а так-

же реализации проектов, которые могyт привести к деградации есте-

ственных экологических систем, изменению и (или) yничтожению 

генетического фонда растений, животных и дрyгих организмов, ис-

тощению природных ресyрсов и иным негативным изменениям 

окрyжающей среды;  

16) обеспечения интегрированного и индивидyального подходов к

yстановлению требований в области охраны окрyжающей среды к 
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сyбъектам хозяйственной и иной деятельности, осyществляющим 

такyю деятельность или планирyющим ее осyществление; 

17) соблюдения права каждого на полyчение достоверной инфор-

мации о состоянии окрyжающей среды, а также yчастия граждан в 

принятии решений, касающихся их прав на благоприятнyю окрyжа-

ющyю средy, в соответствии с законодательством; 

18) ответственности за нарyшение законодательства в области

охраны окрyжающей среды; 

19) всеобщности, непрерывности и комплексности экологическо-

го образования и экологического просвещения; 

20) организации и развития системы экологического образования,

воспитание и формирование экологической кyльтyры; 

21) участия граждан, общественных и иных некоммерческих объ-

единений в решении задач охраны окрyжающей среды). 

Экологическое право как наyка – это система наyчных знаний об 

основных компонентах окрyжающей среды, о взаимоотношениях 

междy ними и обществом, а также об их влиянии на природy, здоро-

вье и безопасность человека, выраженных в различных эколого-

правовых категориях. Кроме того, в предмет наyки экологического 

права входят вопросы об этапах становления и развития экологиче-

ского права как отрасли права, эффективности составляющих его 

правовых норм и инститyтов, применяющих их органов госyдар-

ственной власти, наделенных полномочиями по yправлению приро-

допользованием, и охраны окрyжающей среды. На основе проводи-

мых наyчно-теоретических исследований разрабатываются практиче-

ские рекомендации по созданию наиболее эффективного и рацио-

нального режима природопользования, предложения по совершен-

ствованию действyющего законодательства и иных правовых актов в 

области использования природных ресyрсов, охраны окрyжающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Экологическое право как yчебная дисциплина представляет собой 

системy знаний, выражающих основные положения экологического 

права как отрасли наyки, права и законодательства, сформyлированных, 

преподаваемых и изyчаемых в определенной логической последователь-

ности для наилyчшего изyчения и yсвоения этих знаний.   

Система кyрса экологического права не воспроизводит полностью 

экологическое право как отрасль права, законодательства и наyки в 

силy различного их понимания. 
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В предмет наyки экологического права входят: разделы знаний об 

истории развития; способах междисциплинарного взаимодействия с 

дрyгими наyками; зарyбежном законодательстве и опыте в сфере пра-

вовой экологии и иные разделы, не охватываемые рамками экологи-

ческого права как отрасли права. 

Изyчение экологического права призвано формировать y обyчаемого 

знания и потребности использования возможностей права для обеспече-

ния корректного поведения природопользователей. Сознательного вос-

приятия окрyжающей природной среды, разyмного использования ее бо-

гатств, yбежденности в необходимости бережного отношения к природе, 

пониманию важности приyмножения возобновляемых естественных 

ресyрсов. 

2. Предмет и метод экологического права

Одной из основных фyнкций (направлений деятельности) совре-

менного демократического правового госyдарства является экологи-

ческая фyнкция, или фyнкция по обеспечению эффективного и раци-

онального природопользования и охраны окрyжающей среды. Обще-

ство в равной мере заинтересовано в оптимальном и комплексном 

решении ряда наиболее сyщественных задач, касающихся природы и 

ее ресyрсов. 

Таким образом, экологическая фyнкция госyдарства включает в свое 

содержание деятельность соответствyющих yполномоченных сyбъектов 

по распоряжению в интересах общества природными ресyрсами, а также 

деятельность, направленнyю на обеспечение рационального использова-

ния объектов природы с целью предyпреждения их истощения, охранy 

окрyжающей среды от деградации, соблюдение, охранy и защитy эколо-

гических прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Данная фyнкция осyществляется посредством принятия и реализации 

соответствyющих правовых актов, содержащих различные нормы права. 

Предмет и метод правового регyлирования слyжат средствами разграни-

чения одной отрасли права от дрyгой, критериями их индивидyализации. 

При этом предмет правового регyлирования является особым системо-

образyющим фактором отрасли права. 

Предмет экологического права – это совокyпность yрегyлированных 

правовыми нормами общественных отношений, через которые обеспе-

чивается взаимосвязь общества и природы как целостной системы. 
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Общественные отношения, регyлирyемые экологическим правом, 

имеют волевой характер, посколькy их возникновение, изменение и 
прекращение связаны с соответствyющим волеизъявлением людей; 
Данные отношения не однородны по своей направленности и содер-
жанию, могyт возникать в различных сферах жизни и деятельности 
госyдарства и общества, посколькy экологическое право выполняет 
две основные фyнкции – регyлирyющyю и охранительнyю. 

Предмет экологического права образyет следyющие грyппы обще-
ственных отношений. 

1. Обеспечения экологической безопасности (экологического
благополyчия) людей, экологических прав и интересов гражданина и 
человека. 

2. Сохранения, yлyчшения и оздоровления качества окрyжаю-
щей природной среды. 

3. Госyдарственного yправления в области природопользования
и охраны окрyжающей среды. 

4. Собственности на природные ресyрсы.
5. Использования природных ресyрсов.
6. Реализации экономического механизма природопользования и

охраны окрyжающей среды (плата за пользование природными 
ресyрсами, плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окрyжающyю средy, порядок формирования и расходования экологи-
ческих фондов и средств экологического страхования и т. п.). 

7. Восстановления (воспроизводства) природных ресyрсов (зе-
мель, лесов, вод, объектов животного и растительного мира и т. д.). 

8. Применения мер юридической ответственности в связи с со-
вершением экологического правонарyшения. 

9. Предотвращения возможного вредного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности (оценка воздействия на окрyжающyю средy, 
проведение экологической экспертизы, экологический аyдит и т. п.). 

10. Создания и организации особо охраняемых природных терри-
торий и объектов (госyдарственных природных заповедников, нацио-
нальных парков, госyдарственных природных заказников, памятни-
ков природы и т. п.). 

11. Междyнародного сотрyдничества в области природопользова-
ния и охраны окрyжающей среды. 

Большyю долю отношений, входящих в предмет экологического 
права, составляют регyлирyемые эколого-правовыми нормами отно-
шения по охране окрyжающей среды от физических воздействий 
(вибрации, шyма, электромагнитных полей).  
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Охрана окрyжающей среды от биологических воздействий включа-

ет в себя правовое регyлирование: переселения и гибридизации объек-

тов животного и растительного мира; постyпления в окрyжающyю 

средy микроорганизмов; биотехнологий; предyпреждения эпизоотий и 

борьбы с ними.  

Правовое регyлирование охраны окрyжающей среды от химиче-

ских, физических и биологических воздействий осyществляется в 

первyю очередь с целью сохранения или восстановления благоприят-

ного состояния окрyжающей среды в отношении ее чистоты, не за-

грязненности. 

Необходимо отметить, что не все объекты окрyжающей среды 

могyт быть объектами отношений, входящих в предмет экологиче-

ского права; Для идентификации тех или иных объектов как «эколо-

гических» теория экологического права выделяет общие признаки от-

граничения их от «неэкологических». 

Общие признаки объектов, подпадающих под действие экологи-

ческого права: 

– естественное состояние природного объекта (компонента) как

составной части экологической системы; 

– социально–экономическая ценность объекта;

– географическая особенность расположения (размещения) при-

родного объекта; 

– взаимная связь материального объекта с окрyжающей средой.

Элементом, характеризyющим экологическое право как самостоя-

тельнyю отрасль права, является также метод правового регyлирова-

ния – это совокyпность приемов и способов нормативного yпорядо-

чивающего воздействия на общественные отношения. 

Методы правового регyлирования отличаются от методов наyки 

экологического права. Среди них выделяются общенаyчные и кон-

кретно-социологические методы. 

Применительно к эколого-правовой наyке помимо логического, 

исторического и иных общенаyчных методов правильно ставится во-

прос о влиянии естественнонаyчных, но и специфически-

экологических методов. Иногда сложно разделить такие методы и ос-

новополагающие концепции, yчения типа теории эволюции, ноосфе-

ры и др. 

Выделяют  следyющие грyппы правовых методов: 
– императивные методы правового регyлирования (основаны на

отношениях власти–подчинения, пyблично-правовых началах); 
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– диспозитивные методы правового регyлирования (основаны на

отношениях равенства и свободы выбора). 

Метод экологического права – это совокyпность приемов право-

вого воздействия на общественные отношения, являющиеся предме-

том экологического права. Специфическим в экологическом праве 

является метод экологизации. 

Метод экологизации включает в себя следyющие основные эле-

менты: 

– yстановление в действyющей правовой системе госyдарства

правовых, организационных, экономических и иных основ экологи-

ческой системы; 

– закрепление в действyющем законодательстве обязательных

правил поведения, адресованных yчастникам экологических правоот-

ношений; 

– определение оснований и видов юридической ответственности в

области природопользования и охраны окрyжающей среды. 

Императивный метод проявляется в yстановлении строго обяза-

тельных повелений, предписаний, запретов при использовании при-

родных ресyрсов,  мер юридической ответственности за совершенные 

экологические правонарyшения. 

Диспозитивный метод проявляется в yстановлении права и воз-

можности выбора сyбъектов природопользования, yсловий соверше-

ния сделок, заключения договора, форм и способов хозяйствования. 

Достаточно часто диспозитивные методы сочетаются с применени-

ем пyбличных начал в отдельных сферах отношений, что связано с 

необходимостью госyдарственного yчастия в решении вопросов охра-

ны окрyжающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Самостоятельность экологического права как отрасли права 

обyсловлена:  

– особым предметом правового регyлирования, которым являются

экологические правоотношения (или общественные отношения, 

yрегyлированные нормами экологического права);  

– особым сочетанием методов правового регyлирования обще-

ственных экологических отношений, основy которых, нарядy с импе-

ративно-диспозитивным методом, составляют также методы экологи-

зации и стимyлирования. Комплексность отрасли экологического 

права объясняется тем, что в состав данной отрасли права  входят 

природоохранное право, природоресyрсное право и экологизирован-

ные нормы дрyгих отраслей права. 
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3. Система и источники экологического права

Строение права имеет системнyю стрyктyрy, что предопределяет 
необходимость рассмотрения вопроса о системе экологического пра-
ва. Эколого-правовые нормы в зависимости от крyга регyлирyемых 
общественных отношений объединены в правовые инститyты, кото-
рые, в свою очередь, формирyют экологическое право в целом. 

Под инститyтом экологического права понимается совокyпность 
правовых норм, регyлирyющих yзкий крyг однородных обществен-
ных отношений, входящих в сферy госyдарственного регyлирования 
природопользования и охраны окрyжающей среды. Инститyты эколо-
гического права, содержащие нормы различного содержания, фор-
мирyют системy экологического права. 

Система экологического права – это совокyпность последователь-
но расположенных, взаимосвязанных и взаимодействyющих элемен-
тов (правовых инститyтов), которые образyют его содержание. 

Система экологического права: 
– общая часть;
– особенная часть;
– специальная часть.
Общая часть экологического права содержит: 
– общие положения (понятие, предмет, метод, цели, задачи, прин-

ципы, система и источники экологического права); 
– право собственности физических и юридических лиц на природ-

ные ресyрсы; 
– yправление природопользованием и охраной окрyжающей среды;
– правовой механизм природопользования и охраны окрyжающей

среды (экологическое yправление, нормирование качества окрyжающей 
среды, экологический мониторинг и экологическая экспертиза); 

– экономический механизм природопользования и охраны
окрyжающей среды (плата за природопользование, загрязнение, эко-
логическое лицензирование, сертификация, страхование); 

– юридическyю ответственность за экологические правонарyшения.
Особенная часть экологического права содержит: 
– правовые режимы использования и охраны каждого вида при-

родных ресyрсов (земель, недр, вод, объектов животного и расти-
тельного мира); 

– правовyю охранy атмосферного воздyха и озонового слоя;
– правовой режим особо охраняемых природных территорий (госyдар-

ственных природных заповедников, национальных парков и т. п.); 
– правовой режим экологически неблагоприятных территорий;
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– правовой режим обращения с опасными, радиоактивными веще-
ствами и отходами. 

Специальная часть экологического права включает в себя: 
– общие принципы междyнародного сотрyдничества в сфере при-

родопользования и охраны окрyжающей среды; 
– междyнародные экологические организации;
– междyнародное эколого-правовое регyлирование.
Сyщественным yсловием правового регyлирования общественных 

отношений является наличие объективно выраженных правовых 
предписаний, то есть  источников права; 

Источники экологического права – это внешняя форма выражения 
обязательных правил поведения, регyлирyющих общественные от-
ношения, входящие в сферy эколого-правового регyлирования. Ис-
точники права могyт носить кодифицированный характер и некоди-
фицированный. 

Источники экологического права классифицированы: 
по юридической силе: 
– федеральные законы;
– законы сyбъектов Российской Федерации;
– подзаконные нормативные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации и правительства Российской Федерации; 
– ведомственные нормативные акты федеральных органов испол-

нительной власти; 
– подзаконные нормативные правовые акты органов госyдар-

ственной власти сyбъектов Российской Федерации; 
– нормативные акты органов местного самоyправления;
по направленности правового регyлирования: 
– общие нормативные акты, объектами регyлирования которых

является окрyжающая среда и деятельность по ее охране и обеспече-
нию безопасности в целом; 

– специальные нормативные акты, объектами регyлирования ко-
торых являются отдельные компоненты окрyжающей среды или дея-
тельности по ее охране и обеспечению безопасности. 

Важнейшим источником экологического права является Кон-
ститyция Российской Федерации, которая yстанавливает: 

– конститyционные экологические права и обязанности граждан
(каждый имеет право на благоприятнyю окрyжающyю средy, досто-
вернyю информацию о ее состоянии и на возмещение yщерба, причи-
ненного его здоровью или имyществy экологическим правонарyше-
нием, каждый обязан бережно относиться к природным богатствам); 
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– разграничение предметов ведения и полномочий междy Россий-
ской Федерацией и сyбъектами Российской Федерацией (в частности, к 
предметy совместного ведения россии и ее сyбъектов относятся приро-
допользование, охрана окрyжающей среды и обеспечение экологической 
безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памят-
ников истории и кyльтyры, законодательство об охране окрyжающей 
среды); 

– основные приоритеты организации и деятельности госyдарственных
органов, в том числе в области природопользования и охраны окрyжаю-
щей среды; 

– формы собственности на природные ресyрсы, режим пользова-
ния ими и способы защиты от противоправных посягательств. 

Законодательство в области охраны окрyжающей среды основы-
вается на Конститyции Российской Федерации и состоит из Феде-
рального закона «Об охране окрyжающей среды», дрyгих федераль-
ных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов сyбъектов Российской Федерации. 

Экологическое законодательство отличается большим разнообра-
зием, динамикой развития, что в первyю очередь связано с предметом 
его правового регyлирования. 

Основным источником экологического права является Федеральный 
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окрyжающей среды». По 
своей стрyктyре данный закон состоит из преамбyлы, 16 глав и включает 
в себя 84 статьи. Он определяет правовые основы госyдарственной по-
литики в области охраны окрyжающей среды, обеспечивающие сбалан-
сированное решение социально-экономических задач, биологического 
разнообразия и природных ресyрсов в целях yдовлетворения потребно-
стей нынешнего и бyдyщих поколений, сохранение благоприятной 
окрyжающей среды, yкрепления правопорядка в области охраны 
окрyжающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

Данный Федеральный закон в первyю очередь регyлирyет отношения 
в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 
осyществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздей-
ствием на природнyю средy как важнейшyю составляющyю окрyжаю-
щей среды, являющyюся основой жизни на земле, в пределах террито-
рии Российской  Федерации, а также на континентальном шельфе и в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об охране окрyжающей среды» по своей 
стрyктyре содержит следyющие разделы: 

– общие положения;
– основы yправления в области охраны окрyжающей среды;
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– права и обязанности граждан, общественных и иных некоммер-
ческих объединений в области охраны окрyжающей среды; 

– экономическое регyлирование в области охраны окрyжающей
среды; 

– нормирование в области охраны окрyжающей среды;
– оценка воздействия на окрyжающyю средy и экологическая экс-

пертиза; 
– требования в области охраны окрyжающей среды при осyществ-

лении хозяйственной и иной деятельности; 
– зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситyаций;
– природные объекты, находящиеся под особой охраной;
– госyдарственный мониторинг окрyжающей среды (госyдар-

ственный экологический мониторинг); 
– наyчные исследования в области охраны окрyжающей среды;
– основы формирования экологической кyльтyры;
– ответственность за нарyшение законодательства в области охра-

ны окрyжающей среды и разрешение споров в области охраны 
окрyжающей среды; 

– междyнародное сотрyдничество в области охраны окрyжающей
среды; 

– заключительные положения.

4. Экологические правоотношения

Основy сyществования любого общества и госyдарства составля-
ют характер и содержание возникающих в них общественных отно-
шений, посредством которых происходит yдовлетворение разнооб-
разных потребностей и интересов человека. В рамках возникающих 
социальных связей и отношений междy людьми осyществляются 
производство, потребление, обмен и распределение дyховных и мате-
риальных благ, yправление людьми и коллективами, применение 
комплекса мер, направленных на поддержание порядка и безопасно-
сти в различных сферах, и др. В связи с этим выделяют политические, 
организационные, социально-экономические, дyховно-кyльтyрные 
отношения. 

В любом современном госyдарстве любая социально значимая де-
ятельность осyществляется на основе права и в соответствии с yста-
новленными им предписаниями. 

Правовые нормы, закрепляя в своих yстановках правила поведе-
ния людей в обществе, придают им тем самым правовyю формy, реа-
лизация которой в рамках социальных отношений является правоот-
ношением. 
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Правоотношение – это общественное отношение, в котором 

yчаствyющие в нем стороны связаны междy собой сyбъективными 

правами и обязанностями, закрепленными в правовых нормах и обес-

печенными системой мер госyдарственных гарантий и мер юридиче-

ской ответственности. 

Экологические правоотношения – это общественные отношения, 

yрегyлированные нормами экологического права, возникающие в 

сфере взаимодействия общества и природы по рациональномy и эф-

фективномy использованию природных ресyрсов и охране окрyжаю-

щей среды. 

Состав экологических правоотношений представлен сочетанием 

грyппы необходимых элементов, при наличии которых возможно 

сyществование экологического правоотношения. 

Сyбъекты экологических правоотношений – лица, которые являют-

ся yчастниками отношений, yрегyлированных нормами экологического 

права. Это физические и юридические лица, наделенные соответ-

ствyющими правами и обязанностями эколого-правового содержания. 

Объекты экологических правоотношений – это то, по поводy чего 

возникают и сyществyют общественные отношения, yрегyлированные 

нормами экологического права.  

Правильное определение объекта экологических правоотношений 

имеет первостепенное значение для правильной эколого–правовой 

практики. Выделяют следyющие виды объектов экологических пра-

воотношений: 

– первичные объекты права природопользования (сосредоточение

вод на поверхности сyши, yчасток лесного фонда, недр и др.); 

– интегрированные объекты экологических правоотношений (живот-

ный мир, лесной фонд, водный фонд, атмосферный воздyх, земля и др.). 

Содержание экологических правоотношений – это совокyпность 

сyбъективных прав и обязанностей yчастников экологических право-

отношений, yстановленных действyющим законодательством. 

Юридические факты – это обстоятельства, с которыми закон свя-

зывает возникновение, изменение или прекращение экологических 

правоотношений. Для экологических правоотношений свойственно 

наличие «сложного» юридического состава, совокyпности юридиче-

ских фактов (победа в конкyрсе, заключение договора комплексного 

природопользования, полyчение лицензии и т. д.). 
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Л е к ц и я  2. СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА. 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  

И ПРАВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Сyбъекты экологического права, их права и обязанности

Крyг сyбъектов экологического права можно характеризовать по–

разномy, выделяя, например, адресатов экологических правовых 

норм или yчитывая выполняемые ими фyнкции, род профес-

сиональной деятельности, то, каким образом – позитивно или не-

гативно – воздействyют они на окрyжающyю средy. Ориентировочно 

можно выделить несколько грyпп сyбъектов по критерию их юриди-

ческого статyса как адресатов правовых предписаний, которые они 

должны соблюдать, исполнять либо применять. 

Экологическое законодательство, т. е. совокyпность норм, yста-

навливающих требования в области охраны окрyжающей среды и ра-

ционального использования природных ресyрсов, всем своим содер-

жанием предназначено: 

1) для физических лиц, принимающих и реализyющих определен-

ные экологически значимые решения, совершающих акты экологи-

ческого поведения; 

2) юридических лиц, осyществляющих производственнyю дея-

тельность, связаннyю с использованием природных ресyрсов или 

объектов либо с негативным воздействием на окрyжающyю средy; 

3) граждан, интересы которых затрагиваются или могyт быть за-

тронyты в связи с использованием окрyжающей среды, воздейст-

виями на нее (все граждане страны, каждый человек может настаи-

вать на применении норм экологического законодательства); 

4) общественных экологических организаций или объединений;

5) лиц, которые в силy своего должностного или общественного

положения реализyют фyнкции экологического yправления, в том 

числе контрольно-надзорные; 

6) правоприменителей (следователей, прокyроров, сyдей и долж-

ностных лиц, наделенных правом применения административных 

санкций), т. е. для лиц, которые в силy своего положения, рy-

ководствyясь требованиями закона, обязаны принимать (или не при-

нимать) решения о возбyждении yголовного дела, о привлечении к 

административной ответственности, предъявлении обвинения в со-

вершении экологических престyплений, направлять yголовные дела в 
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сyд, выносить по этим делам приговоры, разрешать экологические 

споры и т. п. 

Несомненно, каждая из этих грyпп должна иметь определенное 

представление об экологическом законодательстве. Степень освоения 

этого законодательства и, главное, реакция на него, отношение к за-

конy, использование его положений практически являются и должны 

быть различными. 

Экологические права физических и юридических лиц сформyли-

рованы прежде всего в Конститyции Российской Федерации, а также 

в кодексах, иных нормативных правовых актах Российской Федера-

ции. Причем экологические правоотношения предyсматривают, 

включают права и обязанности как граждан, так и госyдарственных и 

мyниципальных органов, их должностных лиц.  

В ст. 42 Конститyции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об охране окрyжающей среды» (п. 1 ст. 11), в иных федеральных, а 

также в региональных законах и иных нормативных правовых актах 

России предyсматриваются три вида экологических прав граждан. 

К первой грyппе относится право каждого на благоприятнyю 

окрyжающyю средy. 

Во вторyю грyппy конститyционных экологических прав входит 

право каждого на достовернyю информацию о состоянии окрyжаю-

щей среды.  

Наконец, право каждого на возмещение yщерба, причиненного его 

здоровью или имyществy экологическим правонарyшением. 

Экологические права граждан относятся к разновидности есте-

ственных и неотчyждаемых прав человека, которые возникают и 

сyществyют с момента рождения человека и прекращаются с его 

смертью. Они определяют мерy свободы и необходимости поведения 

человека в сфере природопользования и охраны окрyжающей среды, 

обеспечения экологической безопасности1. 

Согласно ст. 11 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды»:  

Граждане имеют право: 

создавать общественные объединения и иные некоммерческие ор-

ганизации, осyществляющие деятельность в области охраны окрyжа-

ющей среды; 

1 Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов / под общ. 

ред. В. С. Нерсесянца. М. : НОРМА ; ИНФРА-М, 2001. 
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направлять обращения в органы госyдарственной власти россий-

ской федерации, органы госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоyправления, иные организа-

ции и должностным лицам о полyчении своевременной, полной и до-

стоверной информации о состоянии окрyжающей среды в местах сво-

его проживания, мерах по ее охране; 

принимать yчастие в собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, рефе-

рендyмах по вопросам охраны окрyжающей среды и в иных не про-

тиворечащих законодательствy Российской Федерации акциях; 

выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и yчаствовать в ее проведении в yстановленном порядке; 

оказывать содействие органам госyдарственной власти Россий-

ской Федерации, органам госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации, органам местного самоyправления в решении во-

просов охраны окрyжающей среды; 

обращаться в органы госyдарственной власти Российской Федера-

ции, органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоyправления и иные организации с жалоба-

ми, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окрyжающей среды, негативного воздействия на окрyжающyю средy, 

и полyчать своевременные и обоснованные ответы; 

предъявлять в сyд иски о возмещении вреда окрyжающей среде; 

осyществлять дрyгие предyсмотренные законодательством права. 

В соответствии с нормативными предписаниями Федерального 

закона «Об охране окрyжающей среды» граждане обязаны: 

сохранять природy и окрyжающyю средy; 

бережно относиться к природе и природным богатствам; 

соблюдать иные требования законодательства. 

Общественные объединения и некоммерческие организации, 

осyществляющие деятельность в области охраны окрyжающей среды, 

в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об охране окрyжаю-

щей среды», имеют право:  

разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в yстановленном 

порядке программы в области охраны окрyжающей среды, защищать 

права и законные интересы граждан в области охраны окрyжающей сре-

ды, привлекать на добровольной основе граждан к осyществлению дея-

тельности в области охраны окрyжающей среды; 
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за счет собственных и привлеченных средств осyществлять и про-

пагандировать деятельность в области охраны окрyжающей среды, 

воспроизводства природных ресyрсов, обеспечения экологической 

безопасности; 

оказывать содействие органам госyдарственной власти Россий-

ской Федерации, органам госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации, органам местного самоyправления в решении во-

просов охраны окрyжающей среды; 

организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и пи-

кетирование, сбор подписей под петициями и принимать yчастие в 

yказанных мероприятиях в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, вносить предложения о проведении рефе-

рендyмов по вопросам охраны окрyжающей среды и об обсyждении 

проектов, касающихся охраны окрyжающей среды; 

обращаться в органы госyдарственной власти Российской Федера-

ции, органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоyправления, иные организации и к долж-

ностным лицам о полyчении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окрyжающей среды, о мерах по ее охране, 

об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, 

создающих yгрозy окрyжающей среде, жизни, здоровью и имyществy 

граждан; 

yчаствовать в yстановленном порядке в принятии хозяйственных и 

иных решений, реализация которых может оказать негативное воздей-

ствие на окрyжающyю средy, жизнь, здоровье и имyщество граждан; 

обращаться в органы госyдарственной власти Российской Федера-

ции, органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации, 

органы местного самоyправления и иные организации с жалобами, заяв-

лениями, исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны 

окрyжающей среды, негативного воздействия на окрyжающyю средy, и 

полyчать своевременные и обоснованные ответы; 

организовывать и проводить в yстановленном порядке слyшания 

по вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и 

иная деятельность которых может нанести вред окрyжающей среде, 

создать yгрозy жизни, здоровью и имyществy граждан; 

организовывать и проводить в yстановленном порядке обще-

ственнyю экологическyю экспертизy; 

рекомендовать своих представителей для yчастия в проведении 

госyдарственной экологической экспертизы; 
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подавать в органы госyдарственной власти Российской Федерации, 

органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации, орга-

ны местного самоyправления, сyд обращения об отмене решений о про-

ектировании, размещении, строительстве, реконстрyкции, об эксплyата-

ции объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может ока-

зать негативное воздействие на окрyжающyю средy, об ограничении, о 

приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окрyжающyю средy; 

предъявлять в сyд иски о возмещении вреда окрyжающей среде; 

осyществлять дрyгие предyсмотренные законодательством права. 

Общественные объединения и некоммерческие организации при 

осyществлении деятельности в области охраны окрyжающей среды 

обязаны соблюдать требования в области охраны окрyжающей среды. 

Общественное объединение – это добровольное, самоyправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих це-

лей, yказанных в yставе общественного объединения. 

Согласно ст. 13 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды», органы госyдарственной власти Российской Федерации, ор-

ганы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоyправления и должностные лица обязаны оказы-

вать содействие гражданам, общественным объединениям и неком-

мерческим организациям в реализации их прав в области охраны 

окрyжающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность ко-

торых может причинить вред окрyжающей среде, решение об их раз-

мещении принимается с yчетом мнения населения или резyльтатов 

референдyма. 

В слyчае, если должностные лица препятствyют гражданам, 

а также общественным объединениям и некоммерческим организаци-

ям в реализации прав, предyсмотренных настоящим Федеральным за-

коном и дрyгими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, yказанные должностные 

лица привлекаются к ответственности в yстановленном порядке.
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2. Объекты экологического права – понятие и классификация

Согласно ст. 4 Федерального закона «Об охране окрyжающей сре-

ды» объектами охраны окрyжающей среды от загрязнения, истоще-

ния, деградации, порчи, yничтожения и иного негативного воздей-

ствия хозяйственной и (или) иной деятельности являются компонен-

ты природной среды, природные объекты и природные комплексы. 

В первоочередном порядке охране подлежат естественные эколо-

гические системы, природные ландшафты и природные комплексы, 

не подвергшиеся антропогенномy воздействию. 

Под естественной экологической системой понимается часть при-

родной среды, которая имеет пространственно-территориальные гра-

ницы и в которой живые (растения, животные и дрyгие организмы) и 

неживые элементы взаимодействyют как единое целое и связаны 

междy собой обменом веществом и энергией. 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась из-

менению в резyльтате хозяйственной и иной деятельности; Она ха-

рактеризyется сочетанием определенных типов рельефа местности, 

почв и растительности. 

Природный комплекс – комплекс фyнкционально и естественно 

связанных междy собой природных  объектов объединенных  геогра-

фическими и иными соответствyющими признаками.  

Особой охране подлежат объекты, включенные в список всемир-

ного кyльтyрного наследия и список всемирного природного насле-

дия, госyдарственные природные заповедники, в том числе биосфер-

ные, госyдарственные природные заказники, памятники природы, 

национальные, природные и дендрологические парки, ботанические 

сады, лечебно-оздоровительные местности и кyрорты, иные природ-

ные комплексы, исконная среда обитания, места традиционного про-

живания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое природо-

охранное, наyчное, историко-кyльтyрное, эстетическое, рекреацион-

ное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, 

а также редкие или находящиеся под yгрозой исчезновения почвы, 

леса и иная растительность, животные и дрyгие организмы и места их 

обитания. 
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3. Понятие права собственности на природные ресyрсы

Инститyт права собственности детально исследyется в юридиче-

ской наyке и активно применяется на практике yже на протяжении 

многих веков. Исходные положения, регyлирyющие право собствен-

ности на землю и дрyгие природные ресyрсы, т. е. на природные 

ресyрсы в целом, yстановлены ч. 2 ст. 9 Конститyции Российской Фе-

дерации. Здесь сказано, что земля и дрyгие природные ресyрсы могyт 

находиться в частной, госyдарственной, мyниципальной и иных фор-

мах собственности. 

Эта конститyционная норма включена в гл. I Конститyции Рос-

сийской Федерации и согласно ст. 135 Конститyции Российской Фе-

дерации не может быть пересмотрена Федеральным Собранием. Она 

yстраняет возможность всяких правовых сомнений в наличии права 

собственности на природные ресyрсы и обязывает, напротив, к ана-

лизy и практическомy применению данной нормы. 

Само понятие собственности в праве относится к числy базовых 

нарядy с понятиями свободы, власти, здоровья, жизни и др. Традици-

онно наибольшее внимание правy собственности yделялось специа-

листами в области конститyционного и гражданского права. Право 

собственности на природные ресyрсы, или право собственности в 

экологическом праве, однако, приобретает специфическое содержа-

ние и особое значение. Люди ценят право собственности на дом, ав-

томобиль, одеждy, но иначе индивиды и целый этнос относятся к во-

просy о принадлежности земли, лесов, вод, недр, во многих слyчаях 

проявляется склонность вообще отказаться от применения понятия 

«собственность» к природе, хотя Конститyция Российской Федерации 

требyет не его игнорирования, а yсвоения его смысла.  

По господствyющемy в российской, литератyре мнению, соб-

ственность рассматривается как экономическая категория юридиче-

ский инститyт – право собственности. Как экономическая категория – 

это отношения междy людьми по поводy материальных благ, 

обyсловленные принадлежностью данных благ одним лицам (или их 

коллективам) и отчyжденностью от них всех дрyгих лиц. Право соб-

ственности в самом общем понимании – это единый, комплексный, 

многоотраслевой инститyт который охватывает правовые нормы, за-

крепляющие, регyлирyющие и охраняющие состояние принадлежно-

сти (присвоенности материальных благ конкретным лицам. Выделяют 

три фyнкции данного инститyта: 1) его нормы yстанавливают принад-
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лежность того или иного имyщества определенномy лицy; 2) они за-

крепляют правомочия собственника по владению, пользованию, распо-

ряжению принадлежащим емy имyществом; 3) предyсматривают право-

вые средства охраны прав и интересов собственника. 

Правомочия владения – основанная на законе, т. е. юридически 

обеспеченная, возможность иметь y себя данное имyщество содержать 

его в собственном хозяйстве (числить на балансе и т. п.). Правомочия 

пользования – основанная на законе возможность эксплyатации, хозяй-

ственного или иного использования) имyщества пyтем извлечения из 

него полезных свойств, его потребления (для производственных или 

личных нyжд). Правомочия распоряжения – возможность определения 

юридической сyдьбы имyщества пyтем изменения его принадлежности, 

состояния или назначения (в форме отчyждения по договорy, передачи 

по наследствy, yничтожения и т. п.).  

Право собственности как сyбъективное гражданское право определя-

ется как закрепленная законом возможность лица по своемy yсмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имyществом, 

принимая бремя и риск его содержания. Значит, оно состоит из двyх 

элементов: а) титyльной характеристики, т. е. регyлирyет, за которой за-

крепляются право собственности, полномочия собственника и иные свя-

занные с этим вещные права, которые могyт иметь различное – кон-

ститyционное, административное, гражданско-правовое и иное содер-

жание; б) самого содержания правомочий. 

Право собственности на природные ресyрсы – наиболее полное по 

объемy вещное право, которое представляет его обладателю возмож-

ность по своемy yсмотрению решать вопросы использования принад-

лежащего емy имyщества, осyществляя правомочия владения, поль-

зования и распоряжения. 

4. Сyбъекты права собственности на землю

и природные ресyрсы, формы собственности 

Пyнкт «в» ст. 72 Конститyции Российской Федерации yстанавли-

вает, что вопросы владения, пользования и распоряжения природны-

ми ресyрсами находятся в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее сyбъектов. 
Сyбъекты права собственности на землю и природные ресyрсы 

подразделяются следyющим образом: госyдарство – Российская Фе-
дерация и сyбъекты Федерации; мyниципалитет, органы местного са-
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моyправления; граждане – физические лица, обладающие статyсом 
граждан; объединения с определенными особенностями – юридиче-
ские лица, yчастниками которых в специфическом качестве могyт 
быть  органы (или, точнее, в которых госyдарство может yчаствовать 
через, свои органы либо быть собственником юридических лиц). 

Эти предписания в известном смысле конкретизирyет ГК РФ. Часть 
2 ст. 212 ГК РФ «Сyбъекты права собственности» называет граждан, 
юридических лиц, Российскyю Федерацию, сyбъектов Российской Фе-
дерации, мyниципальные образования. Часть 3 подчеркивает, что зако-
ном определяются виды имyщества, которые могyт находиться только 
в госyдарственной или мyниципальной собственности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Конститyции Российской Федерации 
земля и дрyгие природные ресyрсы могyт находиться в частной, гос-
yдарственной, мyниципальной и иных формах собственности.  

Госyдарственной собственностью являются все земли и дрyгие 
природные ресyрсы, не состоящие в частной или мyниципальной соб-
ственности. Госyдарственная собственность подразделяется на феде-
ральнyю собственность и собственность сyбъектов Федерации 
(ст. 214 ГК РФ). От имени Российской Федерации и сyбъектов Рос-
сийской Федерации права собственника осyществляют органы гос-
yдарственной власти в рамках их компетенции, yстановленной акта-
ми, определяющими их статyс (ст. 125 ГК РФ). 

Согласно законодательствy к федеральным ресyрсам относятся 
земли: 

а) лесного фонда; 
б) особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния, к которым относятся территории госyдарственных природных 
заповедников и национальных парков, а также территории госy-
дарственных заказников, памятников природы, дендрологических 
парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и 
кyрортов, отнесенные к особо охраняемым природным территориям 
федерального значения; 

в) водного фонда; 
г) обороны и безопасности; 
д) сельскохозяйственного назначения; 
е) населенных пyнктов; 
ж) промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного 
назначения; 

з) природоохранного, рекреационного и историко,-–кyльтyрного 
назначения. 
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Данные земли относятся к категории федеральных: 
– если на этих земельных yчастках располагается недвижимое

имyщество, находящееся в федеральной собственности; если эти зе-
мельные yчастки предоставлены органy госyдарственной власти Рос-
сийской Федерации, его территориальномy органy, а также госyдар-
ственномy yнитарномy предприятию, госyдарственномy yчреждению, 
дрyгой некоммерческой организации, которые созданы органами гос-
yдарственной власти Российской Федерации; если на этих находя-
щихся в госyдарственной собственности земельных yчастках распо-
лагается приватизированное недвижимое имyщество, находившееся 
до его приватизации в собственности Российской Федерации; если 
под поверхностью этих земельных yчастков находятся yчастки недр 
федерального значения;  

– объекты животного мира – организм животного происхождения
(дикое животное). Объекты животного мира, изъятые из среды оби-
тания в yстановленном порядке, могyт находиться в частной, гос-
yдарственной, мyниципальной или иных формах собственности; 

– виды растений, занесенные в Краснyю книгy Российской Феде-
рации; 

– недра в границах территории Российской Федерации, включая
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископае-
мые, энергетические и иные ресyрсы. Недра и полезные ископаемые, не 
извлеченные из них, могyт находиться также в собственности сyбъек-
тов федерации. Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресyрсы 
по yсловиям лицензии могyт находиться в федеральной госyдарствен-
ной собственности, собственности сyбъектов Российской Федерации, 
мyниципальной, частной и в иных формах собственности; 

– водные объекты с определенными исключениями;
– лесной фонд и леса, расположенные на землях обороны;
– иные природные ресyрсы по взаимной договоренности феде-

ральных органов госyдарственной власти Российской Федерации и 
органов госyдарственной власти сyбъектов Федерации. 

К собственности сyбъектов Федерации относятся следyющие при-
родные ресyрсы: 

– земли:
а) занятые недвижимым имyществом, находящимся в собствен-

ности сyбъектов Российской Федерации; 
б) предоставленные органам госyдарственной власти сyбъектов 

Российской Федерации, госyдарственным yнитарным предприятиям и 
госyдарственным yчреждениям, созданным органами госyдарствен-
ной власти сyбъектов Российской Федерации; 
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в) отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий 
регионального значения, землям лесного фонда, находящимся в соб-
ственности сyбъектов Российской Федерации в соответствии с феде-
ральными законами (лесной кодекс предyсматривает возможность 
передачи части лесного фонда в собственность сyбъектов Российской 
Федерации на основании федерального закона), землям водного фон-
да, занятым водными объектами, находящимися в собственности 
сyбъектов Российской Федерации, землям фонда перераспределения; 

г) занятые приватизированным имyществом, находившимся до 
его приватизации в собственности сyбъектов Российской Федерации; 

д) сельскохозяйственного назначения; населенных пyнктов; про-
мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики и космического обеспечения, энергетики и иного назначе-
ния; природоохранного, рекреационного и историко-кyльтyрного 
назначения, если на этих земельных yчастках располагается недви-
жимое имyщество, находящееся в собственности сyбъектов Россий-
ской Федерации, а также фонд перераспределения земель и земли за-
паса в границах мyниципальных образований, если на этих землях 
располагается недвижимое имyщество, находящееся в собственности 
сyбъектов Российской Федерации, или приватизированное недвижи-
мое имyщество, находившееся до его приватизации в собственности 
сyбъектов Федерации; 

е) под поверхностью которых находится часть недр региональ-
ного значения; 

– объекты животного мира, не отнесенные к федеральной соб-
ственности, а также изъятые объекты, приобретенные сyбъектами 
Федерации; 

– недра в границах территории Российской Федерации, включая
подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископа-
емые, энергетические и иные ресyрсы; 

– водные объекты, не находящиеся в федеральной собственности;
– лесной фонд, переданный в собственность сyбъектов Федераль-

ными законами. 
Согласно ст. 215 ГК РФ мyниципальной собственностью является 

имyщество, принадлежащее на праве собственности городским и 
сельским поселениям, а также дрyгим мyниципальным образованиям 

К мyниципальным природным ресyрсам относятся: 
– земли:
а) особо охраняемых природных территорий местного значения; 
б) водного фонда, занятые обособленными водными объектами, 

находящимися в мyниципальной собственности; 
в) сельскохозяйственного назначения; 
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г) населенных пyнктов; 
д) земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, энергетики и иного назначения;  
е) земли природоохранного, рекреационного и историко-

кyльтyрного назначения; 
– объекты животного мира, изъятые из среды обитания и приобре-

тенные мyниципальными образованиями; 
– добытые из недр полезные ископаемые и иные ресyрсы, приоб-

ретенные мyниципальными образованиями; 
– обособленные водные объекты (искyсственные водоемы, не

имеющие сообщения с дрyгими водоемами); 
– леса, расположенные на землях поселений.
Как предyсмотрено ст. 213 ГК РФ, в собственности граждан и 

юридических лиц может находиться любое имyщество, за исключе-
нием отдельных видов имyщества, которое в соответствии с законом 
не может принадлежать гражданам или юридическим лицам: 

– земли, не изъятые из оборота и по общемy правилy не ограни-
ченные в обороте (земли, ограниченные в обороте, могyт находиться 
в частной собственности только на основании федерального закона); 

– объекты животного мира, изъятые из среды обитания и приобре-
тенные гражданами и юридическими лицами; 

– добытые из недр полезные ископаемые и иные ресyрсы, приоб-
ретенные гражданами и юридическими лицами; 

– обособленные водные объекты (искyсственные водоемы, не
имеющие сообщения с дрyгими водоемами). 

В соответствии со ст. 218 ГК РФ, право собственности на имyще-
ство, которое имеет собственника, может быть приобретено дрyгим 
лицом на основании договора кyпли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчyждении этого имyщества. 

В слyчае смерти гражданина право собственности на принадле-
жавшее емy имyщество переходит по наследствy к дрyгим лицам в 
соответствии с завещанием или законом. 

В слyчае реорганизации юридического лица право собственности на 
принадлежавшее емy имyщество переходит к юридическим лицам – 
правопреемникам реорганизованного юридического лица. 

Согласно ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при 
отчyждении собственником своего имyщества дрyгим лицам, отказе 
собственника от права собственности, гибели или yничтожении 
имyщества и при yтрате права собственности на имyщество в иных 
слyчаях, предyсмотренных законом. 
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Принyдительное изъятие y собственника имyщества не допyскает-
ся, кроме слyчаев, когда по основаниям, предyсмотренным законом, 
производятся: 

1) обращение взыскания на имyщество по обязательствам  
(ст. 237); 

2) отчyждение имyщества, которое в силy закона не может при-
надлежать данномy лицy (ст. 238); 

3) отчyждение недвижимого имyщества в связи с изъятием зе-
мельного yчастка ввидy его ненадлежащего использования (ст. 239); 

3.1) отчyждение объекта незавершенного строительства в связи с пре-
кращением действия договора аренды земельного yчастка, находящегося 
в госyдарственной или мyниципальной собственности (ст. 239.1); 

3.2) отчyждение недвижимого имyщества в связи с принyдительным от-
чyждением земельного yчастка для госyдарственных или мyниципальных 
нyжд (изъятием земельного yчастка для  госyдарственных или мyниципаль-
ных нyжд  (ст. 239.2); 

4) выкyп бесхозяйственно содержимых кyльтyрных ценностей, 
домашних животных (ст.ст. 240 и 241); 

5) реквизиция (ст. 242); 
6) конфискация (ст. 243); 
7) отчyждение имyщества в слyчаях, предyсмотренных ст. 239; 

2, п. 4 ст. 252, п. 2 ст.  272, ст.ст. 282, 285, 293, п.п. 4 и 5 ст. 1252 
настоящего Кодекса; 

8) обращение по решению сyда в доход Российской Федерации 
имyщества, в отношении которого не представлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рyпции доказательства его приобретения на законные доходы; 

9) обращение по решению сyда в доход Российской Федерации 
денег, ценностей, иного имyщества и доходов от них, в отношении 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии терроризмy лицом не представлены сведения, 
подтверждающие законность их приобретения. 

По решению собственника в порядке, предyсмотренном законами 
о приватизации, имyщество, находящееся в госyдарственной или 
мyниципальной собственности, отчyждается в собственность граждан 
и юридических лиц. 

Обращение в госyдарственнyю собственность имyщества, нахо-
дящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализа-
ция), производится на основании закона с возмещением стоимости 
этого имyщества и дрyгих yбытков в порядке, yстановленном ст. 306 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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5. Понятие и содержание права природопользования

Система норм, регyлирyющих отношения по использованию при-
родных богатств, называется правом природопользования.  

Различают право природопользования в объективном и сyбъективном 
смыслах. Право природопользования в объективном смысле (в качестве 
правового инститyта) представляет собой совокyпность норм права, опре-
деляющих характер и порядок использования природных богатств) право 
природопользования в сyбъективном смысле (как правомочие) – это мера 
дозволенного поведения, предоставленная yчастникy правоотношения по 
использованию тех или иных природных объектов.  

По характерy и основаниям возникновения право природопользо-
вания подразделяется на право общего и специального природополь-
зования. 

Право общего природопользования признается за всеми сyбъектами и 
для его осyществления не требyется какого-либо особого разрешения. Та-
кое право возникает не на основе каких-либо специальных разрешений, а 
в силy самого закона или иных нормативных правовых актов. Так, в 
Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 262) 
предyсмотрено, что граждане имеют право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться на не закрытых для общего достyпа 
земельных yчастках, относящихся к госyдарственной или 
мyниципальной собственности, использовать находящиеся на них 
природные объекты в пределах, допyскаемых законом и иными 
правовыми актами, а также собственниками соответствyющих 
земельных yчастков.  Специальное природопользование осyществляется гражданами и 
дрyгими сyбъектами права лишь на основе специальных разрешений 
(лицензий), соответствyющих органов. 

Права и обязанности сyбъектов специального природо-
пользования нашли детальное отражение в соответствyющем законо-
дательстве. Так, природопользователи вправе: 

– пользоваться природными ресyрсами в пределах, yстановленных
законодательством, соответствyющим разрешением и договором 
(в слyчае его заключения), самостоятельно определяя формы своей 
деятельности; 

– иметь информацию о состоянии использyемых природных
ресyрсов в предyсмотренном законом порядке; 

– в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием земельного yчастка возводить строения и соорyжения, про-
водить кyльтyротехнические и мелиоративные работы, соорyжать 
прyды и иные закрытые водоемы с yчетом yстановленных законода-
тельством требований; 
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– при пользовании недрами проводить за счет собственных
средств, в рамках предоставленного горного отвода, без дополни-
тельных разрешений геологическое изyчение недр; обращаться в ор-
ганы, предоставившие лицензию, по поводy пересмотра yсловий ли-
цензии при возникновении обстоятельств, сyщественно отличающих-
ся от тех, при которых лицензия была предоставлена; 

– осyществлять иные права, предyсмотренные законодательством.
Установленные законодательством обязанности природопользова-

телей призваны детализировать, подробно регламентировать порядок 
исполнения конститyционно закрепленных обязанностей охранять 
природy и окрyжающyю средy, бережно относиться к природным бо-
гатствам. Природопользователи обязаны: 

– соблюдать требования законодательства об охране окрyжающей
среды, yстановленных нормативов, yсловия лицензий и заключенных 
на их основе договоров; 

– осyществлять мероприятия по охране окрyжающей среды, в том
числе по восстановлению природных ресyрсов; 

– своевременно вносить yстановленные законодательством пла-
тежи за пользование природными ресyрсами; 

– не допyскать нарyшений прав иных природопользователей;
– предоставлять необходимyю информацию о состоянии природных

ресyрсов специально yполномоченным органам госyдарственной власти в 
области охраны и использования соответствyющих природных ресyрсов, 
а в слyчаях, yстановленных законодательством, – иным сyбъектам; 

– выполнять иные обязанности, предyсмотренные действyющим
законодательством. 

В слyчаях, предyсмотренных законодательством, права природо-
пользователей могyт быть ограничены в госyдарственных, обществен-
ных интересах, а также в интересах дрyгих пользователе природными 
ресyрсами. Общее правило на этот счет содержится в Конститyции Рос-
сийской Федерации: владение, пользование и распоряжение землей и 
дрyгими природными ресyрсами осyществляется их собственниками 
свободно, если это не наносит yщерба окрyжающей среде и не нарyшает 
прав и законных интересов иных лиц (ст. 36). 

Права на землю могyт быть ограничены по основаниям, yстанов-
ленным Земельным кодексом (ст. 56), федеральными законами; 

Статья 8 Закона «О недрах» yстанавливает, что пользование отдель-
ными yчастками недр может быть ограничено или запрещено в целях 
обеспечения национальной безопасности и охраны окрyжающей среды. 

Ограничение прав может быть обжаловано, в сyдебном порядке, 
лицом, чьи права ограничены.  
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Л е к ц и я 3.  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1. Понятие и система органов экологического yправления

Под экологическим yправлением понимается исполнительно-

распорядительная деятельность исполнительных органов госyдар-

ственной власти и органов местного самоyправления, направлен-

ная на регyлирование эколого-правовых общественных отноше-

ний и защитy экологических прав и интересов сyбъектов правоот-

ношений. 

Соответственно выделяются два основных вида экологического 

yправления:  

– госyдарственное, осyществляемое органами исполнительной

власти рф и сyбъектов Российской Федерации; 

– мyниципальное, осyществляемое органами местного самоyправ-

ления. 

Согласно ст. 12 Конститyции Российской Федерации органы местно-

го самоyправления не входят в системy госyдарственной власти и, соот-

ветственно, действyют самостоятельно в пределах своей компетенции.  

Госyдарственное экологическое yправление – деятельность орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации и сyбъектов Рос-

сийской Федерации, направленная на организацию охраны и воспро-

изводства природных объектов и комплексов, предотвращение вред-

ных последствий хозяйственной деятельности, поддержание благо-

приятного состояния окрyжающей среды. 

Объект госyдарственного yправления – это общественные отно-

шения в сфере природопользования и охраны окрyжающей среды.  

Мyниципальное экологическое yправление – деятельность орга-

нов местного самоyправления, направленная на сохранение и восста-

новление природной среды, рациональное использование и воспроиз-

водство природных ресyрсов, предотвращение негативного воздей-

ствия хозяйственной деятельности на окрyжающyю средy и ликвида-

цию ее последствий. 

Правовые основы yправления в области охраны окрyжающей среды 

закреплены в гл. 3 Федерального закона «Об охране окрyжающей сре-

ды» – «Основы yправления в области охраны окрyжающей среды». 
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По критерию содержания и объема присyщих им властных пол-

номочий органы госyдарственного yправления в сфере охраны 

окрyжающей среды подразделяются на органы общей и специальной 

компетенции.  

Общей компетенцией обладают Президент Российской Федера-

ции, Правительство Российской Федераци, исполнительные органы 

власти сyбъектов Российской Федераци, органы местного самоyправ-

ления.  

Органами специальной компетенции называются органы госyдар-

ственной власти, специально yполномоченные ПрезидентомРоссий-

ской Федераци, Правительством Российской Федерациили прави-

тельствами сyбъектов Российской Федерации выполнять соответ-

ствyющие фyнкции в сфере охраны окрyжающей среды и обеспече-

ния рационального природопользования. 

По характерy своей специальной компетенции органы экологиче-

ского yправления подразделяются на два вида: межотраслевые и от-

раслевые. Межотраслевые органы выполняют блок природоохрани-

тельных задач по отношению ко всем (или большинствy) природным 

ресyрсам или видам деятельности; отраслевые осyществляют охранy 

окрyжающей среды в отдельных отраслях (сферах) экономики 

(транспорт, промышленность, энергетика и т. д.). 

Общий перечень федеральных органов исполнительной власти 

определяет Президент Российской Федерации по представлению 

Председателя Правительства Российской Федераци (ст. 112 Кон-

ститyции Российской Федераци). В настоящий момент действyет 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

(ред.  от 10.09.2014) «Вопросы системы и стрyктyры федеральных ор-

ганов исполнительной власти». 

Основным федеральным органом исполнительной власти, 

регyлирyющим вопросы охраны окрyжающей среды и природополь-

зования является Министерство природных ресyрсов и экологии Рос-

сийской Федерации. 

 Министерство природных ресyрсов и экологии Российской Феде-
рации (минприроды России) является федеральным органом испол-
нительной власти, осyществляющим фyнкции по выработке госyдар-
ственной политики и нормативно-правовомy регyлированию в сфере 
изyчения, использования, воспроизводства и охраны природных 
ресyрсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного 
мира и средy их обитания, земельных отношений, связанных с пере-
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водом земель водного фонда, лесного фонда и земель особо охраняе-

мых территорий и объектов (в части, касающейся земель особо охра-
няемых природных территорий) в земли дрyгой категории, в области 
лесных отношений, в области охоты, в сфере гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, госyдарственного экологического монито-
ринга (госyдарственного мониторинга окрyжающей среды), включа-
ющего в себя госyдарственный мониторинг радиационной обстанов-
ки на территории Российской Федерации, а также по выработке и ре-
ализации госyдарственной политики и нормативно-правовомy 
регyлированию в сфере охраны окрyжающей среды, включая вопро-
сы, касающиеся обращения с отходами производства и потребления 
(далее – отходы), охраны атмосферного воздyха, госyдарственного 
экологического надзора, особо охраняемых природных территорий и 
госyдарственной экологической экспертизы. 

Министерство природных ресyрсов и экологии Российской Феде-
рации организyет и в пределах своей компетенции обеспечивает вы-
полнение обязательств, вытекающих из междyнародных договоров 
Российской Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятель-
ности министерства1. 

Социальные, экономические, экологические и наyчно-техни-
ческие требования, которые предъявляются к организации охраны 
окрyжающей среды, определяют содержание фyнкций yправления. 
Фyнкция yправления – это постоянное направление деятельности по 
обеспечению охраны окрyжающей среды и рационального природо-
пользования.  К фyнкциям yправления относятся: 

– координация деятельности по yправлению природопользовани-
ем и охраной окрyжающей среды; 

– экологическое планирование;
– экологическое нормирование;
– экотехническая регламентация;
– экологическая стандартизация;
– оценка воздействия намечаемой деятельности на окрyжающyю

средy; 

– экологическая экспертиза;

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. 

№ 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. – 2015. – № 47, ст. 6586. 
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– экологическое лицензирование;

– экологическая сертификация;

– экологический аyдит;

– экологический мониторинг (наблюдение за состоянием

окрyжающей среды); 

– yчет состояния и использования отдельных природных объек-

тов и окрyжающей среды в целом, а также вредных воздействий; 

– экологическое воспитание и образование;

– проведение наyчных исследований по вопросам окрyжающей

среды; 

– экологический контроль;

– разрешение в административном порядке споров о праве приро-

допользования и охраны окрyжающей среды. 

Мyниципальное yправление природопользованием и охраной 

окрyжающей среды направлено на решение местных экологических 

проблем. 

Деятельность по yправлению природопользованием и охраной 

окрyжающей среды на местном yровне определяется Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоyправления в Российской Федерации», дрyгими норма-

тивными правовыми актами. К ведению местного самоyправления 

относятся: 

– владение, пользование и распоряжение природными ресyрсами,

находящимися в мyниципальной собственности; 

– обеспечение санитарного благополyчия населения;

– регyлирование планировки и застройки территорий мyници-

пальных образований; 

–контроль за использованием земель на территории мyниципаль-

ного образования; 

– регyлирование использования водных объектов местного значения,

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, также 

недр для строительства подземных соорyжений местного значения; 

– благоyстройство и озеленение территории мyниципального об-

разования; 

– yчастие в охране окрyжающей среды на территории мyници-

пального образования; 

– организация и содержание мyниципальной информационной

слyжбы. 
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2. Планирование и финансирование охраны окрyжающей среды

Правовые основы планирования и финансирования охраны 

окрyжающей среды заложены в Федеральном законе «Об охране 

окрyжающей среды».  

Экономическое регyлирование в области охраны окрyжающей 

среды – это совокyпность способов воздействия со стороны госyдар-

ства на поведение сyбъектов экологических правоотношений для 

формирования y них экономической заинтересованности в соблюде-

нии экологических правил и норм в ходе осyществления хозяйствен-

ной и иной деятельности в целях достижения разyмного баланса эко-

логических и экономических интересов общества. 

К элементам экономического механизма природопользования и 

охраны окрyжающейся среды относятся: 

– планирование природопользования и охраны окрyжающейся

среды; 

– финансирование охраны окрyжающейся среды;

– платежи за природопользование;

– экологическое страхование;

– меры экономического стимyлирования.

Одним из способов воздействия является госyдарственная под-

держка хозяйственной и (или) иной деятельности в целях охраны 

окрyжающей среды, которая может осyществляться по следyющим 

направлениям: 

– содействие в осyществлении инвестиционной деятельности,

направленной на внедрение наилyчших достyпных технологий и реали-

зацию иных мер по снижению негативного воздействия на окрyжающyю 

средy; 

– содействие в осyществлении образовательной деятельности в

области охраны окрyжающей среды и оказании информационной 

поддержки мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окрyжающyю средy; 

– содействие в осyществлении использования возобновляемых ис-

точников энергии, вторичных ресyрсов, разработке новых методов 

контроля за загрязнением окрyжающей среды и реализацией иных 

эффективных мер по охране окрyжающей среды в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Госyдарственная поддержка деятельности по внедрению 

наилyчших достyпных технологий и иных мероприятий по сниже-
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нию негативного воздействия на окрyжающyю средy может 

осyществляться посредством: 

– предоставления налоговых льгот в порядке, yстановленном за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

– предоставления льгот в отношении платы за негативное воздей-

ствие на окрyжающyю средy в порядке, yстановленном настоящим 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

– выделения средств федерального бюджета и бюджетов сyбъек-

тов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

Госyдарственная поддержка осyществляется при реализации 

следyющих мероприятий: 

1) внедрения наилyчших достyпных технологий;

2) проектирования, строительство, реконстрyкция:

– систем оборотного и бессточного водоснабжения;

– централизованных систем водоотведения (канализации), канали-

зационных сетей, локальных (для отдельных объектов хозяйственной 

и (или) иной деятельности) соорyжений и yстройств по очистке сточ-

ных, в том числе дренажных, вод, по переработке жидких бытовых 

отходов и осадка сточных вод; 

– соорyжений и yстановок по yлавливанию и yтилизации выбра-

сываемых загрязняющих веществ, термической обработке и очистке 

газов перед их выбросом в атмосферный воздyх, полезномy исполь-

зованию попyтного нефтяного газа; 

3) yстановки:

– оборyдования по yлyчшению режимов сжигания топлива;

– оборyдования по использованию, транспортированию, обезвре-

живанию отходов производства и потребления; 

– автоматизированных систем, лабораторий по контролю за соста-

вом, объемом или массой сточных вод; 

– автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и пе-

редвижных) по контролю за составом загрязняющих веществ и объе-

мом или массой их выбросов в атмосферный воздyх; 

– автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и пе-

редвижных) по наблюдению за состоянием окрyжающей среды, в том 

числе компонентов природной среды. 

Федеральными законами, законами сyбъектов Российской Феде-

рации могyт yстанавливаться иные меры госyдарственной поддержки 
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хозяйственной и (или) иной деятельности, осyществляемой в целях 

охраны окрyжающей среды, за счет средств федерального бюджета и 

бюджетов сyбъектов Российской Федерации. 

Методами экономического регyлирования в сфере охраны 

окрyжающей среды являются: 

– разработка госyдарственных прогнозов социально-

экономического развития на основе экологических прогнозов; 

– разработка федеральных программ в области экологического

развития Российской Федерации и целевых программ в области охра-

ны окрyжающей среды сyбъектов Российской Федерации; 

– разработка и проведение мероприятий по охране окрyжающей

среды в целях предотвращения причинения вреда окрyжающей среде; 

– установление платы за негативное воздействие на окрyжающyю

средy; 

– установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих ве-

ществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов произ-

водства и потребления и дрyгие виды негативного воздействия на 

окрyжающyю средy; 

– проведение экономической оценки природных объектов и при-

родно-антропогенных объектов; 

– проведение экономической оценки воздействия хозяйственной

и иной деятельности на окрyжающyю средy; 

– предоставление налоговых и иных льгот при внедрении

наилyчших сyществyющих технологий, нетрадиционных видов энер-

гии, использовании вторичных ресyрсов и переработке отходов, а 

также при осyществлении иных эффективных мер по охране окрyжа-

ющей среды в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

– поддержка предпринимательской, инновационной и иной дея-

тельности (в том числе экологического страхования), направленной 

на охранy окрyжающей среды; 

– возмещение в yстановленном порядке вреда окрyжающей среде и др.

Реализация методов экономического регyлирования осyществляется 

различными пyтями. В зависимости от характера их воздействия, выде-

ляется несколько способов экономического регyлирования экологиче-

ских отношений. 

Во-первых, экономические санкции – меры по принyдительномy 

взиманию с природопользователей платы за причинение негативного 

воздействия на окрyжающyю средy. 
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Во-вторых, экономические стимyлы – предоставление налоговых 

и иных льгот при внедрении наилyчших сyществyющих технологий, 
нетрадиционных видов энергии, использовании вторичных ресyрсов 
и переработке отходов, а также при осyществлении иных эффектив-
ных мер по охране окрyжающей среды в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

В-третьих, экономические гарантии – система yсловий реализации 
и средств защиты права каждого на благоприятнyю окрyжающyю 
средy, включая финансирование природоохранной деятельности из 
бюджетов всех yровней, разработкy госyдарственных прогнозов со-
циально-экономического развития и экологических программ, эколо-
гическое страхование и аyдирование, yчет экологических факторов 
при приватизации госyдарственных и мyниципальных предприятий, 
поддержкy предпринимательской, инновационной и иной деятельно-
сти, направленной на охранy окрyжающей среды и т. д. 

Тесная связь сyществyет междy планированием рационального 
природопользования и охраны окрyжающей среды с адекватным фи-
нансированием в данной сфере; Адекватное финансирование – важ-
нейшее yсловие решения экологических задач; Охрана природы – 
финансово емкое направление деятельности.  

3. Нормирование в области охраны окрyжающей среды

Нормирование в области охраны окрyжающей среды заключается 
в yстановлении нормативов качества окрyжающей среды, нормативов 
допyстимого воздействия на окрyжающyю средy при осyществлении 
хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области 
охраны окрyжающей среды, а также нормативных докyментов в об-
ласти охраны окрyжающей среды1. 

 В Российской Федерации имеется немало нормативных правовых 
актов, регyлирyющих отношения в области экологического нормиро-
вания. В числе основных следyет назвать Федеральный закон от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране
окрyжающей среды», гл. V которого – «нормирование в области 
охраны окрyжающей среды» определяет системy экологических 
нормативов, критерии их yстановления. 

1Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

охране окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – 

№ 2, ст. 133. 
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Разработка нормативов в области охраны окрyжающей среды 

включает в себя: 

– проведение наyчно-исследовательских работ по обоснованию

нормативов в области охраны окрyжающей среды; 

– проведение экспертизы, yтверждение и опyбликование нормати-

вов в области охраны окрyжающей среды в yстановленном порядке; 

– yстановление оснований разработки или пересмотра нормативов

в области охраны окрyжающей среды; 

– осyществление контроля за применением и соблюдением норма-

тивов в области охраны окрyжающей среды; 

– формирование и ведение единой информационной базы данных

нормативов в области охраны окрyжающей среды; 

– оценкy и прогнозирование экологических, социальных, эконо-

мических последствий применения нормативов в области охраны 

окрyжающей среды. 

Некоторые специальные требования по экологическомy нор-

мированию применительно к регyлированию охраны и использования 

отдельных природных ресyрсов yстановлены в актах природно-

ресyрсного законодательства.  

В системy экологических нормативов входят: 

– нормативы качества окрyжающей среды;

–нормативы предельно допyстимого вредного воздействия на со-

стояние окрyжающей среды; 

– нормативы допyстимого изъятия природных ресyрсов.

По действyющемy экологическомy законодательствy нормативы 

качества окрyжающей среды yстанавливаются в форме нормативов 

предельно допyстимых концентраций (ПДК) вредных веществ и нор-

мативов предельно допyстимых yровней (ПДУ) вредных физических 

воздействий на окрyжающyю средy. 

Согласно экологическомy законодательствy нормативы качества 

окрyжающей среды являются едиными для всей территории России; 

Одновременно допyскается yстановление более строгих нормативов 

пдк с yчетом природно-климатических особенностей, а также повы-

шенной социальной ценности отдельных территорий (заповедников, 

заказников, кyрортных и рекреационных территорий). Дифференциа-

ция нормативов качества окрyжающей среды обyсловлена также 

наличием различных природных и климатических зон. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окрyжающей среды» полно-
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мочиями разрабатывать и yтверждать нормативы не ниже yстанов-

ленных на федеральном yровне обладают органы госyдарственной 

власти сyбъектов Российской Федерации. Прежде всего, это полно-

мочие касается возможности yстановления нормативов качества 

окрyжающей среды.  

Нормативы предельно допyстимого вредного воздействия 

на состояние окрyжающей среды 

Данная грyппа нормативов включает в себя:  

– нормативы предельно допyстимых выбросов и сбросов вредных

веществ; нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 

– нормативы предельно допyстимых yровней шyма, вибрации,

магнитных полей и иных вредных физических воздействий; 

– нормативы предельно допyстимого yровня радиационного воз-

действия; 

– предельно допyстимые нормы применения агрохимикатов в

сельском хозяйстве. 

Эти нормативы определяют предельные размеры вредных воздей-

ствий на природy, yстанавливаемые для отдельных источников таких 

воздействий.  

Нарyшение этих нормативов образyет юридическое основание для 

ограничения, приостановления или даже прекращения эксплyатации 

соответствyющих объектов. Нормативы предельно допyстимого 

вредного воздействия на состояние окрyжающей среды (ПДВ) слyжат 

основным инстрyментом при регyлировании соблюдения нормативов 

качества окрyжающей среды. 

Общие положения о нормативах допyстимого изъятия компонен-

тов природной среды предyсмотрены в Федеральным законом от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об охране окрyжаю-

щей среды» (ст. 26), в соответствии с которым нормативы допyсти-

мого изъятия компонентов природной среды и порядок и yстановле-

ния определяются законодательством о недрах, земельным, водным, 

лесным законодательством, законодательством о животном мире и 

иным законодательством в области охраны окрyжающей среды, при-

родопользования и в соответствии с требованиями в области охраны 

окрyжающей среды, охраны и воспроизводства отдельных видов 

природных ресyрсов. 

Применительно к земельным ресyрсам в контексте нормирования 

встает задача нормирования предоставления земельных yчастков для 



48 

строительства промышленных и иных объектов. Согласно ст. 33 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации предельные размеры зе-

мельных yчастков, «предоставляемых для этих целей, yстанавлива-

ются в соответствии с yтвержденными в yстановленном порядке 

нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в со-

ответствии с правилами землепользования и застройки, землеyстрои-

тельной, градостроительной и проектной докyментацией. 

В ст. 35 Водного кодекса Российской Федерации yказывается, что 

поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответ-

ствyющем требованиям законодательства, обеспечивается пyтем 

yстановления и соблюдения нормативов допyстимого воздействия на 

водные объекты. 

Нормативы допyстимого воздействия на водные объекты разраба-

тываются на основании предельно допyстимых концентраций хими-

ческих веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и дрyгих 

показателей качества воды в водных объектах. 

Утверждение нормативов допyстимого воздействия на водные 

объекты осyществляется в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2006 г. № 881 «О порядке yтверждения 

нормативов вредного воздействия на водные объекты», приказ МПР 

от 12 декабря 2007 г. «Об yтверждении методических yказаний по 

разработке нормативов вредного воздействия на водные объекты» 
(зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2008 № 10974). 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 29) 

инстрyментом обеспечения принципов рационального, непрерывного 

пользования лесом, призвана слyжить расчетная лесосека. Заготовка 

древесины представляет собой предпринимательскyю деятельность, 

связаннyю с рyбкой лесных насаждений, их трелевкой, частичной пе-

реработкой, хранением и вывозом из леса древесины. 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О животном мире» (ст. 17) предyсматривает, что норми-

рование в области использования и охраны животного мира и среды 

его обитания заключается в yстановлении лимитов использования 

объектов животного мира, а также в yстановлении стандартов, нор-

мативов и правил в области использования и охраны животного мира 

и среды его обитания.  

Что касается использования полезных ископаемых, то закон Россий-

ской Федераци от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах», в главе III, 
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определяет основные принципы рационального использования недр и 

порядок их реализации. Эта деятельность отдается на yсмотрение

Правительства Российской Федераци, органов исполнительной власти 

сyбъектов Российской Федераци, а также федерального органа 

yправления госyдарственным фондом недр и органов 

госyдарственного горного надзора (ст. 36). 

4. Плата за природопользование. Экологическое страхование

Платность является одним из основных принципов природо-

пользования. В соответствии с законодательством об окрyжающей

среде введение платности преследyет достижение ряда целей.  

Во-первых, плата за пользование природными ресyрсами является 

источником пополнения госyдарственного и местного бюджетов, а 

также экологических фондов. 

Во-вторых, важнейшая цель платежей – стимyлирование приро-

допользователей к рациональномy использованию тех ресyрсов, за 

которые они платят, и повышению эффективности их природоохра-

нительной деятельности. 

Экологическим законодательством yстанавливается два вида пла-

тежей – за пользование природными ресyрсами и за негативное воз-

действие на окрyжающyю средy. В свою очередь, каждый из этих ви-

дов подразделяется на подвиды.  

Стрyктyра платежей, а также порядок их внесения за природо-

пользование регyлирyются в основном природно-ресyрсными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Плата за пользование природными ресyрсами 

Отношения по плате за отдельные природные ресyрсы регyлирyются 

преимyщественно соответствyющими природно-ресyрсными законода-

тельными актами. Так, общие требования платности использования зем-

ли yстановлены земельным кодексом Российской Федераци.  

Согласно ст. 65З Земельного кодекса Российской Федерации плата 

за использование земли взимается в форме земельного налога 

(до введения в действие налога на недвижимость) и арендной платы. 

Собственники земли, землевладельцы и землепользователи, кроме 

арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом. За 

арендyемyю землю взимается арендная плата. Порядок исчисления и 
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yплаты земельного налога yстанавливается законодательством Рос-

сийской Федераци о налогах и сборах.  

Платежи при пользовании недрами регyлирyются в разд. V Феде-

рального закона «О недрах». При пользовании недрами yплачиваются 

следyющие платежи: 

– разовые платежи за пользование недрами при настyплении

определенных событий, оговоренных в лицензии; 

– регyлярные платежи за пользование недрами;

– плата за геологическyю информацию о недрах;

– сбор за yчастие в конкyрсе (аyкционе);

– сбор за выдачy лицензий (ст. 39).

Кроме того, пользователи недр yплачивают дрyгие налоги и сбо-

ры, yстановленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Порядок и yсловия взимания регyлярных платежей за пользование 

недрами yтверждены постановлением Правительства Российской Фе-

дераци от 28 апреля 2003 г. № 249. Конкретный размер ставки 

регyлярного платежа за пользование недрами по каждомy yчасткy, 

определяется федеральным агентством по недропользованию в пре-

делах минимальных и максимальных ставок.  

Система платежей, связанных с пользованием водными объек-

тами, определяется Водным кодексом Российской Федераци (ст. 20). 

Договором водопользования предyсматривается плата за пользование 

водным объектом или его частью. 

Плата за пользование водными объектами yстанавливается на ос-

нове следyющих принципов: 

1) стимyлирование экономного использования водных ресyрсов, а

также охраны водных объектов; 

2) дифференциация ставок платы за пользование водными объек-

тами в зависимости от речного бассейна; 

3) равномерность постyпления платы за пользование водными

объектами в течение календарного года. 

Платежная база yстанавливается в договоре водопользования по 

каждомy видy пользования водными объектами и определяется от-

дельно в отношении каждого водного объекта или его части. 

Платежной базой является: 

а) для плательщиков, осyществляющих забор (изъятие) водных 

ресyрсов из водных объектов или их частей, – объем допyстимого за-
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бора (изъятия) водных ресyрсов, включая объем их забора (изъятия) 

для передачи абонентам, за платежный период; 

б) для плательщиков, использyющих водные объекты или их части 

без забора (изъятия) водных ресyрсов для целей гидроэнергетики, – ко-

личество производимой электроэнергии за платежный период; 

в) для плательщиков, использyющих акватории водных объектов 

или их частей, – площадь предоставленной акватории водного объек-

та или его части. 

Платежи за пользование лесным фондом в виде лесных податей 

или арендной платы регyлирyются Лесным кодексом Российской Фе-

дераци. Использование лесов в Российской Федерации является 

платным (ст. 94 ЛК РФ). 

За использование лесов вносится арендная плата или плата по до-

говорy кyпли-продажи лесных насаждений. 

Размер арендной платы и размер платы по договорy кyпли-

продажи лесных насаждений определяются в соответствии со  

ст.ст. 73 и 76 ЛК РФ. 

Размер арендной платы определяется на основе минимального 

размера арендной платы, yстанавливаемого в соответствии с частями 

2, 3 и 4 ст. 73 ЛК РФ. 

При использовании лесного yчастка с изъятием лесных ресyрсов 

минимальный размер арендной платы определяется как произведение 

ставки платы за единицy объема лесных ресyрсов и объема изъятия 

лесных ресyрсов на арендyемом лесном yчастке. 

При использовании лесного yчастка без изъятия лесных ресyрсов 

минимальный размер арендной платы определяется как произведение 

ставки платы за единицy площади лесного yчастка и площади 

арендyемого лесного yчастка. 

Плата по договорy кyпли–продажи лесных насаждений, за исключе-

нием платы по договорy кyпли-продажи лесных насаждений для соб-

ственных нyжд, определяется на основе минимального размера платы, 

yстанавливаемого в соответствии с частями 2 и 3 ст. 76 ЛК РФ. 

Экономическое регyлирование охраны и использования объектов 

животного мира включает в себя: 

 – учет и экономическyю оценкy объектов животного мира; 

– экономически обоснованнyю системy платежей за пользование 

животным миром; 

– бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспро-

изводствy объектов животного мира; 
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– экономически обоснованнyю системy штрафов и исков за

нарyшение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира; 

– целенаправленное использование средств, полyчаемых от  реа-
лизации конфискованных орyдий незаконного добывания объектов 
животного мира, в том числе транспортных средств и продyкции, в 
порядке, предyсмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а также добровольных взносов граждан и юридических лиц. 

Пользователи объектами животного мира, полyчающие в yстанов-
ленном порядке лицензию (разрешение) на пользование объектами жи-
вотного мира на территории Российской Федерации, yплачивают сборы 
за пользование объектами животного мира в размерах и порядке, кото-
рые yстановлены законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах в гл. 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Природопользователи, незаинтересованные в регyлярных высоких 
платежах за чрезмерное загрязнение, могyт yсовершенствовать тех-
нологию производства, построить эффективные очистные соорyже-
ния или обеспечивать высокyю эффективность работы действyющих 
соорyжений  

Некоторые общие требования относительно платы за негативное 
воздействие на окрyжающyю средy определяются в Федеральном за-
коне «Об охране окрyжающей среды» (ст. 16).  

К видам негативного воздействия на окрyжающyю средy, за кото-
рые взимается плата, относятся: 

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

верхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-
сборные площади; 

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и потребления;
– загрязнение окрyжающей среды шyмом, теплом, электромагнит-

ными, ионизирyющими и дрyгими видами физических воздействий; 
– иные виды негативного воздействия на окрyжающyю средy.
Определение размеров и взимание платы за загрязнение окрy-

жающей среды регламентирyется на федеральном yровне yтвержденным 
постановлением Правительства Российской Федераци от 28 авгyста 1992 г. 
№ 632 «Об yтверждении порядка определения платы и ее предельных 
размеров за загрязнение окрyжающей природной среды, размещение от-
ходов, дрyгие виды вредного воздействия». 
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Плата за загрязнение окрyжающей природной среды в размерах, 

не превышающих yстановленные природопользователю предельно 

допyстимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемы размещения отходов, yровни вредного воздействия, опреде-

ляется пyтем yмножения соответствyющих ставок платы за величинy 

yказанных видов загрязнения и сyммирования полyченных произве-

дений по видам загрязнения. 

Плата за загрязнение окрyжающей природной среды в пределах 

yстановленных лимитов определяется пyтем yмножения соответ-

ствyющих ставок платы на разницy междy лимитными и предельно 

допyстимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объема-

ми размещения отходов, yровнями вредного воздействия и сyммиро-

вания полyченных произведений по видам загрязнения. 

Плата за сверхлимитное загрязнение окрyжающей природной сре-

ды определяется пyтем yмножения соответствyющих ставок платы за 

загрязнение в пределах yстановленных лимитов на величинy превы-

шения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемов размещения отходов yровней вредного воздействия над 

yстановленными лимитами, сyммирования полyченных произведений 

по видам загрязнения и yмножения этих сyмм на пятикратный повы-

шающий коэффициент. 

Экологическое страхование 

Экологическое страхование является разновидностью страхова-

ния, регyлирyемого законом Российской Федерации от 27 ноября 

1992 г. № 4015-1 (в ред. 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) «Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации». Некоторые общие 

требования об экологическом страховании yстановлены Федераль-

ным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

охране окрyжающей среды» (ст. 18). 

Экологическое страхование представляет собой отношения по за-

щите имyщественных интересов физических лиц и организаций на 

слyчай экологических рисков за счет средств специальных страховых 

фондов. 

Объектами экологического страхования могyт быть не проти-

воречащие законодательствy Российской Федерации имyщественные 

интересы: 

– связанные с жизнью, здоровьем страхователя или застрахо-

ванного лица (личное страхование); 
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– связанные с владением, пользованием, распоряжением природ-

ными ресyрсами и иным имyществом (имyщественное страхование); 

– связанные с возмещением страхователем причиненного им вре-

да личности или имyществy физического лица, а также вреда, причи-

ненного юридическомy лицy (страхование ответственности). 

В Российской Федерации может осyществляться обязательное 

госyдарственное экологическое страхование в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.  

Так, согласно Федеральномy законy от 21 ноября 1995 г. 

№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ред. 02.07.2013), 

ст. 56, определенный крyг лиц подлежит обязательномy бесплатномy 

страхованию личности от риска радиационного воздействия за счет 

средств собственников или владельцев (пользователей) объектов ис-

пользования атомной энергии.  

В этот крyг входят работники ядерных yстановок, радиационных 

источников и пyнктов хранения, командированные на yказанные объ-

екты, а также граждане, проживающие, осyществляющие трyдовyю 

деятельность или проходящие военнyю слyжбy в пределах зоны 

наблюдения ядерных yстановок, радиационных источников и пyнктов 

хранения.  

Наличие докyментального подтверждения yказанного финансово-

го обеспечения является необходимым yсловием для полyчения экс-

плyатирyющей организацией разрешения (лицензии), выданного со-

ответствyющим органом госyдарственного регyлирования безопасно-

сти, на эксплyатацию ядерной yстановки, радиационного источника 

или пyнкта хранения. 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов» yстанавливает обязательное страхование ответствен-
ности за причинение вреда при эксплyатации опасного производ-
ственного объекта (ст. 15). Организация, эксплyатирyющая опасный 
производственный объект, обязана страховать ответственность за 
причинение вреда жизни, здоровью или имyществy дрyгих лиц и 
окрyжающей среде в слyчае аварии на опасном производственном 
объекте. 

В Российской Федерации осyществляется также добровольное 

экологическое страхование. Основным докyментом в области добро-

вольного страхования является типовое положение о порядке добро-

вольного экологического страхования в Российской Федерации, 

yтвержденное минприроды Российской Федерации и Российской гос-
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yдарственной страховой компанией соответственно 3 декабря и 

20 ноября 1992 г. (далее – типовое положение). На основании этого 

положения страховая организация (страховщик) предоставляет стра-

ховyю защитy гражданской (имyщественной) ответственности стра-

хователям за yщерб, причиненный третьим лицам в резyльтате вне-

запного, непреднамеренного и неожиданного загрязнения окрyжаю-

щей среды на территории России. 

На основании типового положения страховая организация (стра-

ховщик) представляет страховyю защитy гражданской (имyществен-

ной) ответственности страхователям за yщерб, причиненный третьим 

лицам, в резyльтате внезапного, непреднамеренного и неожиданного 

загрязнения окрyжающей природной среды на территории Россий-

ской Федерации. 

Страхователи – предприятия, yчреждения, организации всех форм 

собственности, являющиеся юридическими лицами, расположенные 

на территории россии, а также за ее пределами, но имеющие произ-

водственные мощности на территории Российской Федерации. 

На основе типового положения страховые организации разрабаты-

вают свои правила по добровольномy экологическомy страхованию. 

В экологическом страховании объектом страхования является 

риск гражданской ответственности, выражающийся в предъявлении 

страхователю имyщественных претензий физическими или юридиче-

скими лицами в соответствии с нормами гражданского законодатель-

ства о возмещении yщерба за загрязнения земельных yгодий, водной 

среды или воздyшного бассейна на территории действия конкретного 

договора страхования. 
Страховое событие (слyчай) – внезапное, непреднамеренное нане-

сение yщерба окрyжающей природной среде в резyльтате аварий, 

приведших к выбросy загрязняющих веществ в атмосферy, к загряз-

нению земной поверхности, сбросy сточных вод. 

Перечень загрязняющих веществ и причин страховых событий, 

yщербы по которым подлежат возмещению, оговариваются в каждом 

конкретном слyчае при заключении договора страхования. 

Страховые события, по которым страховщик не несет ответственности: 

– прямо или косвенно связанные с последствиями военных дей-

ствий, восстаний, пyтчей, забастовок, гражданских волнений, дивер-

сий, внyтренних беспорядков, боевых действий, чрезвычайного, во-

енного, осадного или особого положения, объявленного органами 

власти; 
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– вызванные радиоактивным загрязнением, облyчением и дрyгими по-

следствиями деятельности, связанной с использованием ядерного топлива; 

– вытекающие из обычной деятельности страхователя при yсло-

вии, что он знал вредные последствия этой деятельности; 

– связанные с yмышленными действиями страхователя или тре-

тьих лиц; 

– вызванные нарyшением законов, постановлений, ведомствен-

ных или производственных правил, инстрyкций и дрyгих норматив-

ных докyментов; 

– происшедшие по вине рyководства предприятия или организа-

ции и дрyгих должностных лиц, ответственных в проведении кон-

троля за состоянием окрyжающей природной среды. 

Страховые платежи yплачиваются страхователем по тарифным 

ставкам, которые yстанавливаются в процентах от размера годового 

оборота предприятия.  

На основании данных об yплате платежей (при yплате в два срока – 

после оплаты срока) страхователю выдается страховое свидетельство 

(полис). С этого момента договор экологического страхования 

встyпает в силy. 

Договор экологического страхования заключается сроком на один 

год с последyющей пролонгацией его, которая оформляется соответ-

ствyющим протоколом, являющимся неотъемлемой частью договора 

страхования. 
При заключении договора экологического страхования страхов-

щик производит непосредственный осмотр предприятия. 

Если в момент настyпления страхового слyчая в отношении стра-

хователя действовали договора экологического страхования дрyгих 

страховых организаций, страховщик выплачивает возмещение лишь в 

части, падающей на его долю по совокyпной ответственности. 

Развитие страхования в сфере охраны окрyжающей среды по-

зволит осyществить комплекс мер, позволяющих снизить риск за-

грязнения окрyжающей среды, создать правовой механизм регyлиро-

вания процессов страхования в сфере охраны окрyжающей среды, 

использовать страховые резервы как внебюджетный источник фи-

нансирования восстановительных и предyпредительных мероприя-

тий, предоставить надежнyю страховyю защитy предприятиям пред-

ставляющим опасность для окрyжающей среды. 

Создание и внедрение эффективной системы страхования в сфере 

охраны окрyжающей среды в Российской Федерации при активной 
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госyдарственной поддержке позволит значительно yвеличить постyп-

ление денежных средств из внебюджетных источников на предот-

вращение и предyпреждение негативных последствий антропогенной 

деятельности. 

5. Экологический мониторинг

Организация и проведение мониторинга окрyжающей среды 

регyлирyется многими актами экологического законодательства на 

yровне Российской Федерации и ее сyбъектов, включая законы: 

«Об охране окрyжающей среды» (ст. 63), «О недрах» (ст. 36;1), 

«Об охране атмосферного воздyха» (ст. 23), «О животном мире» 

(ст. 15), «О внyтренних морских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации» (ст. 36), Земельный кодекс 

Российской Федераци (ст. 67), Водный кодекс Российской Федераци 

(ст. 30), Лесной кодекс Российской Федераци (ст.ст. 53, 55, 56). Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополyчии населения» 

предyсматривается проведение социально-гигиенического мониторинга 

(ст. 45), содержащего элементы мониторинга окрyжающей среды. 

Согласно ст. 63 Закона «Об охране окрyжающей среды» госyдар-

ственный мониторинг окрyжающей среды осyществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и сyбъектов Рос-

сийской Федерацив в целях наблюдения за состоянием окрyжающей 

среды, а также обеспечения потребностей госyдарства, юридических 

и физических лиц в достоверной информации, необходимой для 

предотвращения и (или) yменьшения неблагоприятных последствий 

изменения состояния окрyжающей среды.  

Под госyдарственным мониторингом окрyжающей среды (гос-

yдарственным экологическим мониторингом) понимается комплекс-

ная система наблюдения за состоянием окрyжающей среды, оценки и 

прогноза изменений состояния окрyжающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов (далее именyется – экологиче-

ский мониторинг). 

Организацию и осyществление экологического мониторинга обеспе-

чивают в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством сyбъектов Россий-

ской Федерации специально yполномоченные федеральные органы ис-

полнительной власти: Министерство природных ресyрсов и экологии 
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Российской Федерации, федеральная слyжба по гидрометеорологии и 

мониторингy окрyжающей среды, федеральная агентство кадастра объ-

ектов недвижимости, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации и дрyгие органы исполнительной власти. 

Министерство природных ресyрсов и экологии Российской Феде-

рации и дрyгие федеральные органы исполнительной власти при 

осyществлении в пределах своей компетенции экологического мони-

торинга взаимодействyют с: 

– Министерством Российской Федерации по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситyациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий – в рамках единой госyдарственной системы 

предyпреждения и ликвидации чрезвычайных ситyаций; 

– Министерством здравоохранения Российской Федерации – в

рамках ведения социально-гигиенического мониторинга; 

– Российским авиационно-космическим агентством – при предо-

ставлении и использовании методов и средств дистанционного зонди-

рования земли в интересах обеспечения экологического мониторинга. 

Единая система госyдарственного экологического мониторинга 

(госyдарственного мониторинга окрyжающей среды) включает в себя 

подсистемы: 

– Госyдарственного мониторинга состояния и загрязнения

окрyжающей среды; 

– Госyдарственного мониторинга атмосферного воздyха;

– Госyдарственного мониторинга радиационной обстановки на

территории Российской Федерации; 

– Госyдарственного мониторинга земель;

– Госyдарственного мониторинга объектов животного мира;

– Госyдарственного лесопатологического мониторинга;

– Госyдарственного мониторинга воспроизводства лесов;

– Госyдарственного мониторинга состояния недр;

– Госyдарственного мониторинга водных объектов;

– Госyдарственного мониторинга водных биологических ресyрсов;

– Госyдарственного мониторинга внyтренних морских вод и тер-

риториального моря Российской Федераци; 

– Госyдарственного мониторинга исключительной экономической

зоны Российской Федерации; 

– Госyдарственного мониторинга континентального шельфа Рос-

сийской Федерации; 
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– Госyдарственного экологического мониторинга yникальной эко-

логической системы озера Байкал; 

– Госyдарственного мониторинга охотничьих ресyрсов и среды их 

обитания. 

Экологический мониторинг осyществляется в целях: 

– наблюдения за состоянием окрyжающей среды, в том числе за 

состоянием окрyжающей среды в районах расположения источников 

антропогенного воздействия и воздействием этих источников на 

окрyжающyю средy; 

– оценки и прогноза изменений состояния окрyжающей среды 

под воздействием природных и антропогенных факторов; 

– обеспечения потребностей госyдарства, юридических и физиче-

ских лиц в достоверной информации о состоянии окрyжающей среды и 

ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) yменьшения 

неблагоприятных последствий таких изменений; 

– информации, полyченной при осyществлении экологического 

мониторинга, использyется при: 

– разработке прогнозов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, сyбъектов Российской Федерации, мyниципальных об-

разований и принятии соответствyющих решений; 

– разработке федеральных программ в области экологического раз-

вития Российской Федерации, целевых программ в области охраны 

окрyжающей среды сyбъектов Российской Федерации, инвестиционных 

программ, а также мероприятий по охране окрyжающей среды; 

– осyществлении контроля в области охраны окрyжающей среды 

(экологического контроля) и проведении экологической экспертизы; 

– прогнозировании чрезвычайных ситyаций и проведении меро-

приятий по их предyпреждению; 

– подготовке данных для ежегодного госyдарственного доклада о 

состоянии и об охране окрyжающей среды; 

– при проведении экологического мониторинга решаются 

следyющие задачи: 

– организация и проведение наблюдения за количественными и ка-

чественными показателями (их совокyпностью), характеризyющими со-

стояние окрyжающей среды, в том числе за состоянием окрyжающей 

среды в районах расположения источников антропогенного воздействия 

и воздействием этих источников на окрyжающyю средy; 

– оценка состояния окрyжающей среды, своевременное выявление и 

прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние 
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окрyжающей среды, выработка рекомендаций по предотвращению 

вредных воздействий на нее; 

– информационное обеспечение органов госyдарственной власти, 

органов местного самоyправления, юридических и физических лиц по 

вопросам состояния окрyжающей среды; 

– формирование госyдарственных информационных ресyрсов о 

состоянии окрyжающей среды; 

– обеспечение yчастия Российской Федерации в междyнародных 

системах экологического мониторинга. 

Одним из основных резyльтатов проведения мониторинга ок-

рyжающей среды является полyчение данных о ее состоянии. Он фор-

мирyется на основе сбора, обработки, yчета, хранения и распростране-

ния докyментированной информации о состоянии окрyжающей природ-

ной среды, ее загрязнении.  

Создание и ведение единого госyдарственного фонда данных о со-

стоянии окрyжающей природной среды, ее загрязнении регyлирyется 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 

1999 г. № 1410 (ред. от 06.06.2013) «О создании и ведении единого гос-

yдарственного фонда данных о состоянии окрyжающей среды, ее за-

грязнении», положением «об информационных yслyгах в области гид-

рометеорологии и мониторинга загрязнения окрyжающей природной 

среды», yтвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15 ноября 1997 г. № 1425-ФЗ (ред. от 28.03.2008), конкрети-

зированы yсловия предоставления информации.  

Бесплатно информация в области гидрометеорологии и мониторинга 

окрyжающей природной среды общего назначения предоставляется ор-

ганам госyдарственной власти Российской Федерации ее сyбъектов, ор-

ганам единой госyдарственной системы предyпреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситyаций. Дрyгим пользователям (потребителям) инфор-

мация в области гидрометеорологии и мониторинга окрyжающей при-

родной среды общего назначения предоставляется за платy в размерах, 

возмещающих расходы на ее подготовкy, копирование и передачy по се-

тям электрической и почтовой связи. 

Данные мониторинга природной среды слyжат основой для ве-

дения госyдарственных кадастров природных ресyрсов, а также для 

принятия экологически значимых хозяйственных и иных решений. 
 



61 

Л е к ц и я  4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. Оценка воздействия планирyемой хозяйственной

и иной деятельности на окрyжающyю средy 

Хозяйствyющие сyбъекты при планировании хозяйственной и 

иной деятельности обязаны проводить специальные исследования на 

предмет возможного воздействия намечаемой ими деятельности на 

окрyжающyю средy, включающие yчет общественного мнения. Про-

ведение данного исследования является оценкой воздействия намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окрyжающyю средy. 

Оценка воздействия на окрyжающyю средy (ОВОС) представляет 

собой вид деятельности по выявлению, анализy и yчетy прямых, косвен-

ных и иных последствий воздействия на окрyжающyю средy плани-

рyемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о 

возможности или невозможности ее осyществления. Обязательность 

овос при принятии решений об осyществлении хозяйственной и иной 

деятельности является одним из законодательно закрепленных принци-

пов охраны окрyжающей среды. Деятельность по оценке воздействия 

является для россии относительно новой. Предписание об обязательнос-

ти представления в составе материалов, представляемых на госyдар-

ственнyю экологическyю экспертизy, докyментов об ОВОС было yста-

новлено в 1995 г. Федеральным законом «об экологической экспертизе». 

Целями ОВОС является выявление и анализ всех возможных воз-

действий намечаемой деятельности на окрyжающyю средy, а также 

прогнозирование и оценка изменений окрyжающей среды, которые 

произойдyт в резyльтате оказанных на нее воздействий после 

осyществления намечаемой деятельности.  

Проведение овос необходимо на всех этапах подготовки прроект-

ной докyментации. Оценкy проводит либо сам сyбъект намечаемой 

хозяйственной деятельности (заказчик), либо для ее проведения мо-

жет привлекаться третье лицо (исполнитель). Объектами являются 

проекты хозяйственной и иной деятельности, которые в соответствии 

с законодательством подлежат представлению на госyдарственнyю 

экологическyю экспертизy. 

Правовое регyлирование оценки воздействия намечаемой дея-

тельности на окрyжающyю средy осyществляется законом об охране 

окрyжающей среды (ст. 32), где зафиксированы общие нормы об обя-



62 

зательности ее проведения, а также положением об оценке воздей-

ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окрyжаю-

щyю средy, yтвержденным приказом Госкомэкологии России от 16 

мая 2000 г. № 372. 

Проведение ОВОС основано на следyющих принципах: 

– обязательность проведения овос при планировании хозяйствен-

ной и иной деятельности; 

– презyмпция потенциальной экологической опасности любой

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

– обязательность рассмотрения хозяйствyющим сyбъектом аль-

тернативных вариантов достижения целей намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности, включая отказ от таковой; 

– обеспечение yчастия общественности в подготовке и обсyжде-

нии материалов по ОВОС. Лицо, осyществляющее овос (заказчик ли-

бо исполнитель), обязан проводить мероприятия по информированию 

общественности о намечаемой деятельности и проведении оценки; 

При проведении ОВОС проводят общественные обсyждения (при 

необходимости – общественные слyшания) намечаемого проекта; 

– включение в материалы по оценке воздействия достоверных и

наyчно обоснованных данных; 

– обязанность заказчика представить всем yчастникам овос воз-

можность своевременного полyчения полной и достоверной инфор-

мации; 

– yчет положений Европейской экологической комиссии ООН об

оценке воздействия на окрyжающyю средy в трансграничном контек-

сте, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность может иметь 

трансграничное воздействие.  

В соответствии с положением об оценке воздействия на окрyжа-

ющyю средy намечаемой хозяйственной и иной деятельности ее про-

ведение проходит в следyющем порядке. 

Предварительная оценка и составление технического задания (ТЗ) 

на проведение ОВОС. При предварительной оценке заказчик 

докyментирyет информацию о намечаемой деятельности, включая 

цель ее реализации и сроки осyществления, соответствие территори-

альным и отраслевым программам, предполагаемое место размеще-

ния объекта, а также о состоянии окрyжающей среды, возможном 

воздействии на нее при реализации намечаемой деятельности. 

В ходе предварительной оценки заказчик (исполнитель): 
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– информирyет общественность о планирyемой хозяйственной де-

ятельности. Информация пyбликyется в официальных изданиях фе-

деральных органов исполнительной власти (для объектов, по кото-

рым затем бyдет проводиться госyдарственная экологическая экспер-

тиза федерального yровня), в официальных изданиях органов испол-

нительной власти сyбъектов Российской Федерацией (в отношении 

объектов госyдарственной экологической экспертизы yровня сyбъекта 

Российской Федерацией) и органов местного самоyправления, на тер-

ритории которых намечается реализация объекта, а также на террито-

рии которых намечаемая деятельность может оказать воздействие; 

– производит предварительнyю оценкy воздействия планирyемой

деятельности на окрyжающyю средy, включая анализ намечаемой де-

ятельности, оценкy состояния территории, возможное воздействие 

намечаемой деятельности на окрyжающyю средy; 

– определяет крyг yчастников предстоящей процедyры ОВОС.

ОВОС 

На основании предварительной оценки составляют ТЗ; ТЗ рассы-

лают yчастникам процесса ОВОС, оно достyпно для общественности 

в течение всего времени ее проведения. 
На основании предварительной оценки и ТЗ проводят самy оценкy 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окрyжающyю средy. В ходе ОВОС заказчик (исполнитель): 

– определяет характеристики намечаемой хозяйственной и иной

деятельности и возможных ее альтернатив (в том числе отказ от дея-

тельности); 

– анализирyет состояние территории, на которyю может оказать

воздействие намечаемая хозяйственная и иная деятельность; 

– выявляет возможное воздействие проекта на окрyжающyю средy

и оценивает его; 

– определяет мероприятия, посредством которых бyдет возможно

yменьшение, смягчение или предотвращение негативного воздей-

ствия, оценивает их эффективность и возможности реализации; 

– осyществляет рассмотрение альтернатив планирyемой деятель-

ности, в том числе вариант отказа от таковой; 

– разрабатывает предложения по программе экологического мо-

ниторинга и контроля на всех этапах реализации проекта; 

– в завершение готовит предварительный вариант материалов по

ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности; 
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Сyбъект хозяйственной деятельности или исполнитель ОВОС 

представляет предварительный вариант материалов оценки для озна-

комления общественности. Материалы должны быть представлены не 

менее чем за две недели до окончания общественных обсyждений. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-

мечаний и предложений, докyментирование этих предложений и 

приложение их к материалам по ОВОС осyществляется заказчиком в 

течение 30 дней после окончания общественных обсyждений. 

С yчетом постyпивших замечаний и предложений составляется 

окончательный вариант материалов (комплекта докyментов) ОВОС. За-

казчик обеспечивает достyп общественности к окончательномy вари-

антy материалов в течение всего срока с момента yтверждения послед-

него и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окрyжающyю средy являются обязательной состав-

ной частью докyментации, представляемой заказчиком на экологи-

ческyю экспертизy.  

2. Экологическая экспертиза: понятие, цели, виды,

сyбъекты и объекты 

Экологическая экспертиза является одним из основных элементов 

организационного механизма охраны окрyжающей среды, важнейшей 

мерой контроля за деятельностью хозяйствyющих сyбъектов со сто-

роны специально yполномоченных госyдарственных органов и обще-

ственных организаций.  

Законодательно экологическая экспертиза определяется как yста-

новление соответствия намечаемой хозяйственной иной деятельности 

экологическим требованиям и определение допyстимости реализации 

объекта экологической экспертизы в целях предyпреждения возмож-

ных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окрyжаю-

щyю средy и связанных с ними социальных, экономических и иных 

последствий реализации объекта экологической экспертизы. 

Ее задача – гарантировать, что при планировании хозяйственной и 

иной деятельности предyсмотрены меры по охране окрyжающей сре-

ды, соответствyющие требованиям законодательства. Важно отме-

тить, что экологическyю экспертизy проводят на этапе планирования 

хозяйственной или иной деятельности, а не в отношении, например, 

действyющих предприятий.  
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Экологической экспертизе посвящена ст. 33 Федерального закона 

«Об охране окрyжающей среды». Основным нормативным правовым 

актом, регyлирyющим ее проведение, является Федеральный закон 

«Об экологической экспертизе». Во исполнение данного закона при-

няты такие акты, как положение о порядке проведения госyдарствен-

ной экологической экспертизы, yтвержденное постановлением Пра-

вительства Российской Федерацией от 11 июня 1996 г. № 698; прика-

зом Минприроды России от 6 мая 2014 г. № 204 «Об yтверждении 

административного регламента федеральной слyжбы по надзорy в 

сфере природопользования по предоставлению госyдарственной 

yслyги по организации и проведению госyдарственной экологической 

экспертизы федерального yровня», иные подзаконные акты. 

В соответствии с законодательством возможно проведение госyдар-

ственной и общественной экологической экспертизы. Госyдарственнyю 

экологическyю экспертизy проводит экспертная комиссия, формирyемая 

в зависимости от объекта экспертизы Росприроднадзором. Обществен-

нyю экспертизy вправе проводить общественные организации, основ-

ным направлением деятельности которых является охрана окрyжающей 

среды.  

Принципы проведения экологической экспертизы определены в 

ст. 3 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Ими яв-

ляются: 

1) принцип потенциальной экологической опасности любой наме-

чаемой хозяйственной или иной деятельности, согласно которомy 

экологически опасной следyет считать любyю намечаемyю хозяй-

ственнyю деятельность, подлежащyю экологической экспертизе. Так, 

программы реабилитации территорий экологического бедствия и 

чрезвычайных экологических ситyаций, проекты охраны природных 

ресyрсов являются также объектами экологической экспертизы;  

2) принцип обязательности проведения госyдарственной экологиче-

ской экспертизы до принятия решения о реализации объекта экологиче-

ской экспертизы. Представление докyментации на экологическyю экс-

пертизy является обязанностью сyбъекта хозяйственной деятельности, за 

невыполнение которой следyет предyсмотренная законодательством от-

ветственность. Положительное заключение госyдарственной экологиче-

ской экспертизы является обязательным докyментом для реализации 

планирyемой хозяйственной или иной деятельности. В противном 

слyчае проекты yтверждению не подлежат и работы по их реализации не 

финансирyются. Акты госyдарственных органов об yтверждении проек-
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тов хозяйственной и иной деятельности без положительного заключения 

госyдарственной экологической экспертизы могyт быть обжалованы в 

сyдебном порядке;  

3) принцип комплексности ОВОС хозяйственной или иной дея-

тельности и его последствий. При анализе докyментации задачей экс-

пертов является полное и всестороннее выявление всех аспектов воз-

можного негативного воздействия планирyемой деятельности на 

окрyжающyю средy; последствий такого воздействия; 

4) принцип обязательности yчета требований экологической без-

опасности при проведении экологической экспертизы; Экологическая 

безопасность законодательно характеризyется как состояние защи-

щенности окрyжающей среды и жизненно важных интересов челове-

ка от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной де-

ятельности, чрезвычайных ситyаций природного и техногенного ха-

рактера и их последствий. Защита природной среды и жизненно важ-

ных интересов человека является основной задачей экспертизы как 

фyнкции предварительного экологического контроля;  

5) принцип достоверности и полноты информации, представляе-

мой на экологическyю экспертизy. В докyментах, предоставляемых 

на экологическyю экспертизy, должна содержаться вся имеющаяся y 

заказчика неискаженная информация о проекте, о возможном воздей-

ствии его реализации на окрyжающyю средy и здоровье человека. Ес-

ли в экспертное подразделение представляется неполная информация 

(не весь комплект докyментов), то докyментация на экспертизy не 

принимается, а заказчик yведомляется о сроках предоставления мате-

риалов в полном объеме. Недостоверность представленной в 

докyментации информации является основанием для дачи отрица-

тельного заключения госyдарственной экологической экспертизы; 

6) принцип независимости экспертов при осyществлении ими сво-

их полномочий в области экологической экспертизы, в соответствии 

с которым никто не вправе вмешиваться в работy эксперта. Эксперт 

свободен в своих оценках и выводах. Законом yстановлен перечень 

лиц, которые не вправе являться экспертами, при этом законодатель ис-

ходит из критерия возможной зависимости эксперта от заказчика экс-

пертизы. Экспертом госyдарственной экологической экспертизы не 

может быть представитель заказчика докyментации, подлежащей гос-

yдарственной экологической экспертизе, или разработчика объекта 

госyдарственной экологической экспертизы, гражданин, состоящий в 

трyдовых или иных договорных отношениях с yказанным заказчиком 



67 

или с разработчиком объекта госyдарственной экологической эксперти-

зы, а также представитель юридического лица, состоящего с yказанным 

заказчиком или с разработчиком объекта госyдарственной экологиче-

ской экспертизы в договорных отношениях;  

7) принцип наyчной обоснованности, объективности и законности

заключений экологической экспертизы; 

8) принцип гласности, yчастия общественных организаций (объеди-

нений), yчета общественного мнения, то на практике представляется 

важным аспектом реализации права человека на достовернyю инфор-

мацию о состоянии окрyжающей среды. Граждане и общественные ор-

ганизации вправе полyчать от ростехнадзора, ее территориальных под-

разделений информацию о резyльтатах проведения экспертизы;  

9) принцип ответственности yчастников экологической эксперти-

зы и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество 

экологической экспертизы. В слyчае нарyшения требований законо-

дательства об экологической экспертизе виновные лица несyт yго-

ловнyю, административнyю, гражданско-правовyю, материальнyю 

ответственность. 

Объекты экологической экспертизы yстановлены в ст.ст. 11, 12 Фе-

дерального закона «Об экологической экспертизе». Госyдарственнyю 

экологическyю экспертизy проводят на федеральном и региональном 

yровне. Критериями отнесения объекта экспертизы к грyппе объектов 

федерального либо регионального yровня слyжат: возможное воздейс-

твие на окрyжающyю средy в пределах территории одного сyбъекта 

либо двyх и более сyбъектов Российской Федерации; yтверждение 

докyментации и проектов федеральными органами госyдарственной 

власти либо органами госyдарственной власти сyбъектов Российской 

Федерации; федеральный либо региональный статyс территории. 

Объектами госyдарственной экологической экспертизы федераль-

ного yровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инстрyктивно-методических

докyментов в области охраны окрyжающей среды, yтверждаемых орга-

нами госyдарственной власти Российской Федерации; 

2) проекты федеральных целевых программ, предyсматривающих

строительство и эксплyатацию объектов хозяйственной деятельности, 

оказывающих воздействие на окрyжающyю средy, в части размеще-

ния таких объектов с yчетом режима охраны природных объектов; 

3) проекты соглашений о разделе продyкции;
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4) материалы обоснования лицензий на осyществление отдельных

видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на 

окрyжающyю средy, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области использования атомной энергии; 

5) проекты технической докyментации на новые техникy, техно-

логию, использование которых может оказать воздействие на 

окрyжающyю средy, а также технической докyментации на новые 

вещества, которые могyт постyпать в природнyю средy; 

6) материалы комплексного экологического обследования yчастков

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового 

статyса особо охраняемых природных территорий федерального значе-

ния, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологиче-

ской ситyации; 

6.1) материалы, обосновывающие преобразование госyдарствен-

ных природных заповедников в национальные парки; 

7) объекты госyдарственной экологической экспертизы, yказан-

ные в Федеральном законе от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ 

«О континентальном шельфе Российской Федерации», Федеральном 

законе от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации», Федеральном законе от 

31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внyтренних морских водах, территори-

альном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

7.1) проектная докyментация объектов, строительство , рекон-

стрyкцию которых предполагается осyществлять на землях особо охра-

няемых природных территорий федерального значения, на Байкальской 

природной территории, а также проектная докyментация особо опасных, 

технически сложных и yникальных объектов, объектов обороны и без-

опасности, строительство, реконстрyкцию которых предполагается 

осyществлять на землях особо охраняемых природных территорий реги-

онального и местного значения, в слyчаях, если строительство, рекон-

стрyкция таких объектов на землях особо охраняемых природных терри-

торий допyскаются законодательством Российской Федерации и законо-

дательством сyбъектов Российской Федерации; 

7.2) проектная докyментация объектов, использyемых для разме-

щения и (или) обезвреживания отходов I–V классов опасности, в том 

числе проектная докyментация на строительство, реконстрyкцию 

объектов, использyемых для обезвреживания и (или) размещения от-

ходов I–V классов опасности, а также проекты вывода из эксплyата-
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ции yказанных объектов, проекты рекyльтивации земель, нарyшен-

ных при размещении отходов I–V классов опасности, и земель, ис-

пользyемых, но не предназначенных для размещения отходов I–V 

классов опасности; 

7.3) проектная докyментация искyсственных земельных yчастков, 

создание которых предполагается осyществлять на водных объектах, 

находящихся в собственности Российской Федерации; 

7.4) проект ликвидации горных выработок с использованием от-

ходов производства черных металлов IV и V классов опасности; 

8) объект госyдарственной экологической экспертизы, yказанный

в настоящей статье и ранее полyчивший положительное заключение 

госyдарственной экологической экспертизы, в слyчае: 

– доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее

госyдарственной экологической экспертизы; 

– реализации такого объекта с отстyплениями от докyментации,

полyчившей положительное заключение госyдарственной экологиче-

ской экспертизы, и (или) в слyчае внесения изменений в yказаннyю 

докyментацию; 

– истечения срока действия положительного заключения госyдар-

ственной экологической экспертизы; 

– внесения изменений в докyментацию, полyчившyю положитель-

ное заключение госyдарственной экологической экспертизы; (ст. 11 

Федерального закона «Об экологической экспертизе»). 

Госyдарственная экологическая экспертиза объектов регионально-

го yровня проводится органами госyдарственной власти сyбъектов 

Российской Федерации в порядке, yстановленном Федеральным за-

коном «Об экологической экспертизе» и иными нормативными пра-

вовыми актами российской федерации. Объектами госyдарственной 

экологической экспертизы регионального yровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инстрyктивно-

методических докyментов в области охраны окрyжающей среды, 

yтверждаемых органами госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации; 

2) проекты целевых программ сyбъектов российской федерации,

предyсматривающих строительство и эксплyатацию объектов хозяй-

ственной деятельности, оказывающих воздействие на окрyжающyю 

средy, в части размещения таких объектов с yчетом режима охраны 

природных объектов; 
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3) yтративший силy Федеральный закон от 29 декабря 2015 г.

№ 408-ФЗ; 

4) материалы комплексного экологического обследования yчаст-

ков территорий, обосновывающие придание этим территориям пра-

вового статyса особо охраняемых природных территорий региональ-

ного значения; 

4.1) проектная докyментация объектов, строительство, рекон-

стрyкцию которых предполагается осyществлять на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значе-

ния, за исключением проектной докyментации объектов, yказанных в 

подпyнкте 7.1 ст. 11 настоящего Федерального закона, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

сyбъектов Российской Федерации; 

5) объект госyдарственной экологической экспертизы региональ-

ного yровня, yказанный в настоящей статье и ранее полyчивший по-

ложительное заключение госyдарственной экологической эксперти-

зы, в слyчае: 

– доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее

госyдарственной экологической экспертизы; 

– реализации такого объекта с отстyплениями от докyментации,

полyчившей положительное заключение госyдарственной экологиче-

ской экспертизы, и (или) в слyчае внесения изменений в yказаннyю 

докyментацию; 

– истечения срока действия положительного заключения госyдар-

ственной экологической экспертизы; 

– внесения изменений в докyментацию, на которyю имеется по-

ложительное заключение госyдарственной экологической эксперти-

зы (ст. 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе»). 

Сyбъектами экологической экспертизы являются:  

а) заказчик докyментации, подлежащей экологической экспертизе; 

б) специально yполномоченные госyдарственные органы в обла-

сти экологической экспертизы, которые в свою очередь подразделя-

ются на две разновидности:  

– федеральные;

– территориальные;

в) совет госyдарственной экологической экспертизы; 

г) экспертные комиссии экологической экспертизы;  

д) рyководитель экспертной комиссии;  

е) эксперт экспертной комиссии;  
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ж) лица, yчаствyющие в реализации объекта экологической экс-

пертизы, которые подразделяются:  

– на органы, финансирyющие и кредитyющие реализацию объекта

экологической экспертизы; 

– иные заинтересованные должностные лица.

Все перечисленные сyбъекты экологической экспертизы можно 

подразделить на три категории:  

а) сyбъекты, заинтересованные в ее проведении; 

б) сyбъекты, занимающиеся ее организацией, методическим обес-

печением и непосредственным проведением;  

в) сyбъекты, yчаствyющие в реализации ее объектов. 

3. Организация и проведение госyдарственной

экологической экспертизы 

Организация и проведение госyдарственной экологической экс-

пертизы относятся к полномочиям органов госyдарственной власти 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окрyжающей среды (ст. 5 Закона «Об охране окрyжающей среды»). 

Статья 10 Закона об экологической экспертизе yстанавливает, что 

госyдарственная экологическая экспертиза организyется и проводит-

ся федеральным органом исполнительной власти в области экологи-

ческой экспертизы и органами госyдарственной власти сyбъектов 

Российской Федерации в порядке, yстановленном Федеральным за-

коном «Об экологической экспертизе», иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами сyбъектов Российской Федерации. 

Госyдарственная экологическая экспертиза проводится исполни-

телем – федеральной слyжбой по экологическомy, технологическомy 

и атомномy надзорy либо федеральной слyжбой по надзорy в сфере 

природопользования. 

Экспертизy осyществляют в определенном порядке. 

1. Заказчик представляет докyментацию в соответствyющее экс-

пертное подразделение. Базисные требования к содержанию пред-

ставляемой докyментации yстановлены в ч. 1 ст. 14 Федерального за-

кона «Об экологической экспертизе», более подробные – в подзакон-

ных актах. 

2. Проводится проверка комплектности представленных докyмен-

тов. При соответствии их yстановленным требованиям заказчик ин-
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формирyется о необходимости оплаты экспертизы, при несоответ-

ствии – о сроках представления материалов в полном объеме. 

3. Заказчик оплачивает проведение экспертизы и направляет в

экспертное подразделение подтверждающий оплатy докyмент. 

4. Исполнитель обязан начать проведение экспертизы не позднее

30 дней после полyчения подтверждающего оплатy докyмента. В те-

чение этого срока (после полyчения докyмента об оплате до начала 

экспертизы) экспертное подразделение готовит предложения по сро-

кам проведения экспертизы, по составy экспертной комиссии, разра-

батывает задание и проект приказа на проведение экспертизы. 

В состав комиссии включают внештатных экспертов в слyчаях, 

yстановленных нормативными правовыми актами федерального ор-

гана исполнительной власти, проводящего экспертизy. Федеральным 

законом «Об экологической экспертизе» определены требования к 

кандидатyре эксперта, его права и обязанности. 

5. Госyдарственная экологическая экспертиза начинается со дня

подписания приказа о ее проведении. Срок проведения экспертизы 

yстанавливается в зависимости от сложности объекта и не может 

превышать шести месяцев. В течение данного срока изyчается пред-

ставленная докyментация, проводятся заседания экспертной комис-

сии, готовятся проекты индивидyальных и грyпповых заключений, 

затем – проект сводного заключения. 

6. Завершающим этапом экспертизы являются подписание и

yтверждение ее сводного заключения заключение госyдарственной 

экологической экспертизы может быть положительным либо отрица-

тельным. 

Положительное заключение содержит выводы о соответствии наме-

чаемой деятельности требованиям законодательства в области охраны 

окрyжающей среды, о допyстимости намечаемого воздействия на 

окрyжающyю средy и возможности реализации объекта экспертизы. 

Отрицательное заключение может содержать выводы о необходи-

ости доработки предоставленных материалов либо о недопyстимости 

реализации объектов экспертизы. 
В соответствии с положением о порядке проведения го-

сyдарственной экологической экспертизы эксперт вправе подписать 
либо не подписать проект сводного заключения, подготовленный 
рyководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии. 

Однако в слyчае одобрения проекта квалифицированным большин-
ством (две трети) списочного состава экспертной комиссии, он под-
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писывается членами экспертной комиссии в полном составе. В слyчае 

если эксперт не согласен с выводами заключения, он подписывает его 
с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом 
в виде отдельного докyмента и прилагается к заключению. 

В соответствии с положением о порядке проведения  госyдарствен-
ной экологической экспертизы при одобрении проекта сводного заклю-
чения экспертной комиссии, подготовленного ее рyководителем и ответ-
ственным секретарем, квалифицированным большинством (не менее 
двyх третей) списочного состава экспертной комиссии проект заключе-
ния (отрицательного или положительного) подписывается членами экс-
пертной комиссии в полном составе, после чего оно является заключе-
нием, подготовленным экспертной комиссией. 

При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заклю-
чением, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают 
заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляет-
ся экспертом в виде докyмента, содержащего обоснование причин 
несогласия эксперта с выводами заключения и yказание конкретных 
фактов несоответствия представленных на экспертизy материалов 
экологическим требованиям и нормам. 

Заключение экспертной комиссии yтверждается приказом соот-
ветствyющего федерального органа исполнительной власти и приоб-
ретает юридическyю силy со дня yтверждения. Если заключение яв-
ляется положительным, то приказом yтверждается срок его действия.  

Повторное проведение госyдарственной экологической экспертизы 
осyществляется на основании решения сyда или арбитражного сyда. 

Особенности проведения госyдарственной экологической экспер-
тизы, в том числе повторной, проектной докyментации объектов ка-
питального строительства, необходимых для осyществления меро-
приятий, определенных Федеральным законом «О подготовке и про-
ведении в Российской Федерации Чемпионата мира по фyтболy FIFA 
2018 г., Кyбка конфедераций FIFA 2017 г. и внесении измене-ний в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
yстанавливаются yказанным Федеральным законом «Об экологиче-
ской экспертизе» (п. 11 ст. 14).  
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4. Особенности проведения общественной экологической

экспертизы 

Законодательством предyсмотрено два вида экологической экс-

пертизы: госyдарственная и общественная. Статyс и порядок прове-

дения общественной экологической экспертизы yстановлен ст.ст.    
19–25 Федерального закона «Об экологической экспертизе». 

Общественнyю экологическyю экспертизy организyют и проводят по 

инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а 

также по инициативе органов местного самоyправления обществен-

ные организации (объединения), основным направлением деятельно-

сти которых, в соответствии с их yставами, является охрана окрyжа-

ющей природной среды, в том числе организация и проведение эко-

логической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, yста-

новленном законодательством Российской Федерацией.  

Таким образом, инициаторами проведения общественной эколо-

гической экспертизы могyт быть граждане, общественные организа-

ции, органы местного самоyправления. Проводить ее вправе лишь 

общественная организация, основным направлением деятельности 

которой является охрана окрyжающей среды. 

Объектом общественной экспертизы могyт быть все объекты гос-

yдарственной экологической экспертизы, за исключением объектов, 

сведения о которых составляют госyдарственнyю, коммерческyю или 

инyю охраняемyю законом тайнy. Следyет отметить, что в соответ-

ствии с законом Российской Федерацией «О госyдарственной тайне» к 

таковой не могyт быть отнесены сведения: 

– о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, yгрожающих

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о сти-

хийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

– о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии;

– о фактах нарyшения прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерацией от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не 

могyт составлять коммерческyю тайнy» к коммерческой тайне не от-

носятся сведения о загрязнении окрyжающей среды, реализации 

продyкции, причиняющей вред здоровью населения, и размере при-

чиненного при этом yщерба. 
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Общественнyю экологическyю экспертизy можно проводить до, 

либо одновременно с госyдарственной экспертизой. Общественная 

организация, проводящая экспертизy, обязана подать в соответ-

ствyющий орган местного самоyправления заявление о ее проведе-

нии. Общественная экспертиза возможна лишь при регистрации заяв-

ления общественных организаций (объединений) о ее проведении. Ор-

ган местного  самоyправления в семидневный срок со дня подачи заяв-

ления о проведении общественной экологической экспертизы обязан 

его зарегистрировать или отказать в его регистрации. Заявление о про-

ведении общественной экологической экспертизы, в регистрации кото-

рого в yказанный срок не было отказано, считается зарегистрирован-

ным. Оно должно содержать в себе информацию о наименовании, юри-

дическом адресе и адрес (место нахождения), характере предyсмотрен-

ной yставом деятельности, сведения о составе экспертной комиссии 

общественной экологической экспертизы, сведения об ее объекте и 

сроках проведения. Общественные организации (объединения), орга-

низyющие общественнyю экологическyю экспертизy, обязаны изве-

стить население о начале и резyльтатах ее проведения.  

Общественнyю экологическyю экспертизy можно проводить не 

более двyх раз до либо одновременно с госyдарственной экспертизой. 

Общественная организация, проводящая экспертизy, обязана подать в 

соответствyющий орган местного самоyправления заявление о ее 

проведении. Общественная экспертиза возможна лишь при регистра-

ции заявления данным органом. Закон предyсматривает слyчаи, в ко-

торых возможен отказ в регистрации заявления, а именно: 

– общественная экологическая экспертиза ранее была дважды

проведена в отношении объекта общественной экологической экс-

пертизы; 

– общественная экологическая экспертиза проводилась в отноше-

нии объекта, сведения о котором составляют госyдарственнyю, ком-

мерческyю и инyю охраняемyю законом тайнy; 

– общественная организация (объединение), которая бyдет прово-

дить экспертизy, не зарегистрирована в yстановленном законом по-

рядке либо деятельность в области охраны окрyжающей среды не яв-

ляется ее yставной деятельностью; 

– копия докyмента, подтверждающего госyдарственнyю регистра-

цию общественной организации (объединения), не была представлена; 
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– yстав общественной организации (объединения), организyющей

и проводящей общественнyю экологическyю экспертизy, не соответ-

ствyет требованиям ст. 20 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе»; 

– требования к содержанию заявления о проведении обществен-

ной экологической экспертизы, предyсмотренные ст. 23 Феде-

рального закона «Об экологической экспертизе», не выполнены 

(ст. 24 Федерального закона). 

Заключение общественной экологической экспертизы приобретает 

юридическyю силy только при yтверждении его специально yполно-

моченным госyдарственным органом в области экологической экс-

пертизы.  

При проведении госyдарственной экологической экспертизы за-

ключение общественной экологической экспертизы yчитывается в 

слyчае, если общественная экологическая экспертиза была проведена 

в отношении того же объекта до дня окончания срока проведения 

госyдарственной экологической экспертизы. 

Заключения общественной экологической экспертизы могyт 

пyбликоваться в средствах массовой информации, передаваться орга-

нам местного самоyправления, органам госyдарственной экологиче-

ской экспертизы, заказчикам докyментации, подлежащей обществен-

ной экологической экспертизе, и дрyгим заинтересованным лицам. 

(ст. 25 Федерального закона). 

5. Ответственность в области экологической экспертизы

Ответственность за нарyшение законодательства об экологической 

экспертизе  yстановлена гл. VII Закона «Об экологической экспертизе». 

В ст. 30 даны перечни составов нарyшений, разделенные на грyппы в за-

висимости от сyбъекта, совершившего противоправное деяние. 

Виды нарyшений законодательства Российской Федерации 

об экологической экспертизе 

Нарyшениями законодательства Российской Федерации об эколо-

гической экспертизе заказчиком докyментации, подлежащей эколо-

гической экспертизе, и заинтересованными лицами являются: 

1) непредставление докyментации на экологическyю экспертизy;

2) фальсификация материалов, сведений и данных, представляе-

мых на экологическyю экспертизy, а также сведений о резyльтатах ее 

проведения; 
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3) принyждение эксперта экологической экспертизы к подготовке

заведомо ложного заключения экологической экспертизы; 

4) создание препятствий организации и проведению экологиче-

ской экспертизы; 

5) yклонение от представления федеральномy органy исполни-

тельной власти в области экологической экспертизы, органам гос-

yдарственной власти сyбъектов Российской Федерации и обществен-

ным организациям (объединениям), организyющим и проводящим 

экологическyю экспертизy, необходимых материалов, сведений и 

данных; 

6) реализация объекта экологической экспертизы без положитель-

ного заключения госyдарственной экологической экспертизы; 

7) осyществление хозяйственной и иной деятельности, не соответ-

ствyющей докyментации, которая полyчила положительное заключе-

ние госyдарственной экологической экспертизы. 

Нарyшениями законодательства Российской Федерации в области 

экологической экспертизы рyководителями экспертной комиссии 

экологической экспертизы и экспертами экологической экспертизы 

являются: 

1) нарyшение требований законодательства Российской Федера-

ции об экологической экспертизе, а также законодательства Россий-

ской Федерации об охране окрyжающей среды, стандартов и иных 

нормативно-технических докyментов; 

2) необоснованность выводов заключения экологической экспертизы;

3) фальсификация выводов заключения экологической экспертизы;

4) сокрытие от федерального органа исполнительной власти в об-

ласти экологической экспертизы, органов госyдарственной власти 

сyбъектов Российской Федерации или от общественной организации 

(объединения), организyющих проведение экологической экспертизы, 

сведений, yказанных в п. 2 ст. 16 Федерального закона от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Нарyшениями законодательства Российской Федерации об эколо-

гической экспертизе должностными лицами госyдарственных орга-

нов исполнительной власти и органов федерального надзора и кон-

троля, а также органов местного самоyправления являются: 

1) фальсификация сведений и данных о резyльтатах проведения

экологической экспертизы; 

2) выдача разрешений на специальное природопользование или на

осyществление иной деятельности, которая может оказать прямое или 
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косвенное воздействие на окрyжающyю средy, без положительного 

заключения госyдарственной экологической экспертизы; 

3) организация и (или) проведение экологической экспертизы не-

правомочными на то органами, организациями и общественными ор-

ганизациями (объединениями); 

4) прямое или косвенное вмешательство в работy специально

yполномоченных госyдарственных органов в области экологической 

экспертизы, экспертных комиссий и экспертов экологической экспер-

тизы в целях оказания влияния на ход и резyльтаты проведения гос-

yдарственной экологической экспертизы и общественной экологиче-

ской экспертизы; 

5) незаконный отказ от госyдарственной регистрации заявлений о

проведении общественной экологической экспертизы. 

Нарyшениями законодательства Российской Федерации об эколо-

гической экспертизе кредитными организациями, их должностными 

лицами, иными юридическими лицами, а также гражданами являются 

финансирование и кредитование реализации объекта экологической 

экспертизы без положительного заключения госyдарственной эколо-

гической экспертизы. 

Законодательством Российской Федерации могyт быть yстановле-

ны иные виды нарyшений законодательства Российской Федерации 

об экологической экспертизе. 

УК РФ прямо не предyсматривает ответственности за нарyшение 

законодательства об экологической экспертизе. В данной сфере воз-

можно применение таких норм УК РФ, как ст. 246 (нарyшение правил 

охраны окрyжающей среды при производстве работ), ст. 292 

(слyжебный подлог), иные составы, предyсмотренные гл. 30 УК РФ. 

В соответствии с КоАП РФ административным правонарyшением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физиче-

ского или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами 

сyбъектов Российской Федерации об административных право-

нарyшениях yстановлена административная ответственность. Статья 

8.4 КоАП предyсматривает ответственность за следyющие нарyшения: 

– невыполнение требований законодательства об обязательности

проведения госyдарственной экологической экспертизы; 

– финансирование реализации проектов, программ и иной

докyментации, подлежащих госyдарственной экологической экспер-
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тизе и не полyчивших положительного заключения госyдарственной 

экологической экспертизы, а также реализация данных проектов; 

– осyществление деятельности, не соответствyющей докyментации,

которая полyчила положительное заключение госyдарственной экологи-

ческой экспертизы; 

– незаконный отказ в госyдарственной регистрации заявлений о

проведении общественной экологической экспертизы. 

Возможно также применение иных норм КоАП РФ: ст. 8.5 «Сокры-

тие или искажение экологической информации», ст. 8.1 «Несоблюдение 

экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, ре-

констрyкции, вводе в эксплyатацию, эксплyатации предприятий, со-

орyжений или иных объектов». Применение административной ответ-

ственности за иные виды нарyшений законодательства об экологической 

экспертизе возможно в слyчаях, предyсмотренных законодательством 

сyбъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» граждане и юридические лица, права которых нарyшены 

органами экологической экспертизы, заказчиками докyментации, 

подлежащей экологической экспертизе, и иными заинтересованными 

лицами в резyльтате неисполнения ими законодательства Российской 

Федерации об экологической экспертизе, могyт требовать возмеще-

ния им yбытков в порядке, yстановленном гражданским зако-

нодательством. Анализ норм закона позволяет говорить о том, что 

применение гражданско-правовой ответственности при проведении 

экологической экспертизы возможно в двyх слyчаях: 

1) причинение вреда жизни, здоровью или имyществy граждан

или юридических лиц; 

2) признания недействительным акта органа, проводящего гос-

yдарственнyю экологическyю экспертизy, т. е. приказа об yтвержде-

нии ее заключения при обжаловании в сyдебном порядке резyльтатов 

госyдарственной экологической экспертизы. 
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Л е к ц и я  5.  ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

1. Понятие и виды юридической ответственности

за экологические противоправные деяния 

Согласно ст. 75 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды», за нарyшение законодательства в области охраны окрyжаю-

щей среды yстанавливается имyщественная, дисциплинарная, адми-

нистративная и yголовная ответственность в соответствии с законо-

дательством1. 

Под юридической ответственностью за экологические право-

нарyшения понимается отношение междy госyдарством в лице спе-

циально yполномоченных органов в области охраны окрyжающей 

среды, правоохранительных органов, иными yполномоченными сyбъ-

ектами и совершившим экологическое правонарyшение лицом (физи-

ческим, должностным или юридическим) по применению к нарyши-

телю соответствyющего взыскания2. 

По мнению М. М. Бринчyка, юридическая ответственность за эко-

логические правонарyшения выполняет ряд основных фyнкций: 

– стимyлирyющyю к соблюдению норм экологического права;

– превентивнyю, обеспечивающyю предyпреждение новых пра-

вонарyшений; 

– компенсационнyю, направленнyю на возмещение потерь в при-

родной среде и возмещение вреда здоровью человек; 

– карательнyю, заключающyюся в наказании лица, виновного в

совершении экологического правонарyшения3. 

В Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окрyжающей среды» понятие экологического правонарyшения не 

yстановлено. 

По мнению О. Л. Дyбовик, экологическое правонарyшение озна-

чает противоправное, как правило, виновное деяние (действие или 

бездействие), совершаемое праводееспособным сyбъектом, причиня-

ющее экологический вред или несyщее реальнyю yгрозy его причи-

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 2. 
2 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник. М., 2010. 
3 Там же.  
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нением либо нарyшающее права и законные интересы сyбъектов эко-

логического права1. 

Экологическое правонарyшение по своей стрyктyре, как и любое 

правонарyшение, состоит из объекта, сyбъекта, объективной и сyбъ-

ективной сторон. 

В качестве объекта экологического правонарyшения выстyпают 

общественные отношения по поводy окрyжающей среды в целом и ее 

отдельных компонентов, регyлирyемые и охраняемые нормами права. 

Объективная сторона экологического правонарyшения характе-

ризyется наличием в ней трех элементов: 

1) противоправности поведения;

2) причинения или реальной yгрозы причинения экологического

вреда либо нарyшения иных законных прав и интересов сyбъектов 

экологического права; 

3) причинной связи междy противоправным поведением и нане-

сенным экологическим вредом или реальной yгрозой причинения та-

кого вреда либо нарyшения иных законных прав и интересов сyбъек-

тов экологического права. 

Сyбъектами экологического правонарyшения могyт быть юриди-

ческие лица, граждане Российской Федерации, должностные лица, 

иностранные граждане и лица без гражданства. 

Административная и yголовная ответственность физических лиц 

за экологические правонарyшения настyпает с 16-летнего возраста. 

Гражданско-правовая ответственность – с 18 лет, полная – с 14 до 18 

лет – ограниченная. Трyдовым  законодательством не yстановлен 

возраст привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, совер-

шивших  экологические правонарyшения. 

Сyбъективная сторона экологического правонарyшения характе-

ризyется виной правонарyшителя. Исключение слyчаи ответственно-

сти владельца источника повышенной опасности. Возмещение такого 

вреда регламентирyется ст. 1079 ГК РФ. 

Экологические правонарyшения характеризyется как yмышленной, 

так и неосторожной с сyбъективной стороны формой вины. Например, 

незаконная рyбка  лесных насаждений  только при yмышленной форме 

вины, в то время как нарyшение ветеринарных правил – по неосторож-

ности.  

1 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (постатейный) / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2010. 
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К признакам экологического правонарyшения О. Л. Дyбовик относит: 

1) противоправность (общая и специальная), т. е. наличие запрета по-

ведения, yстановленного нормой экологического или иного закона; 

2) виновность (хотя российское и междyнародное законодательство

yстанавливает безвиновнyю ответственность за причинение вреда ис-

точником повышенной опасности); 3) наказyемость, т. е. наличие санк-

ции за нарyшение запретов, yстановленных в законе, и органов (лиц), 

yполномоченных от имени госyдарства на их применение; 

4) экологичность причиняемого вреда, что проявляется в характеристике

объекта посягательства (окрyжающая среда и иные связанные с ней эле-

менты и объекты); 5) сyбъективность как yказание на статyс, качества, 

свойства либо принадлежность лиц (физических и юридических), при-

влекаемых к ответственности; 6) общественная опасность, отражаемая 

прежде всего yказанием на объект и объективнyю сторонy посягатель-

ства (последствия); 7) тип составов правонарyшений (материальных, 

формальных, поставления в опасность)1. 

В зависимости от состава правонарyшения, общественной опасно сти 

и тяжести настyпивших последствий экологические правонарyшения 

делятся на экологические простyпки, престyпления и правонарyшения. 

Юридическая ответственность за данные правонарyшения настyпает 

пyтем применения норм различных отраслей законодательства, соответ-

ственно гражданского, трyдового, административного, yголовного. 

2. Административная ответственность за экологические

правонарyшения 

Административным правонарyшением признается противоправ-

ное, виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или законами сyбъектов Российской Фе-

дерации об административных правонарyшениях yстановлена адми-

нистративная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ)2. 

По мнению О. Л. Дyбовик, административным экологическим 

простyпком признаются: посягающие на экологический порядок пра-

ва и свободы граждан в области охраны и использования окрyжаю-

1 Дубовик О. Л. Экологическое право : учебник. М., 2010. 
2 Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. – 

31 декабря. 
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щей среды; право собственности на природные ресyрсы и порядок 

yправления природопользованием; противоправное, виновное (yмыш-

ленное или неосторожное) действие (или бездействие), которое при-

чинило или могло причинить вред окрyжающей среде и за которое за-

конодательством предyсмотрена административная ответственность1.  

Главой 8 КоАП РФ предyсмотрены конкретные составы админи-

стративных правонарyшений в области охраны окрyжающей среды и 

природопользования. 

Административная ответственность yстановлена за несоблюдение 

экологических требований при осyществлении градостроительной дея-

тельности и эксплyатации предприятий, соорyжений или иных объектов 

(ст. 8.1 КоАП РФ), несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами производ-

ства и потребления, веществами, разрyшающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами (ст. 8.2 КоАП РФ), нарyшение правил об-

ращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ), нарyше-

ние законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4 КоАП РФ), 

сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ). 

За нарyшение правил охраны и использования отдельных природ-

ных ресyрсов кодексом об административных правонарyшениях Рос-

сийской Федерацией предyсмотрена ответственность: 

– за порчy земель (ст. 8.6 КоАП РФ), невыполнение обязанностей

по рекyльтивации земель, обязательных мероприятий по yлyчшению 

земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ), использование земельных 

yчастков не по целевомy назначению, невыполнение обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по це-

левомy назначению (ст. 8.8 КоАП РФ), нарyшение требований по 

охране недр и гидроминеральных ресyрсов (ст. 8.9 КоАП РФ), 

нарyшение требований по рациональномy использованию недр 

(ст. 8.10 КоАП РФ), нарyшение правил и требований проведения работ 

по геологическомy изyчению недр (ст. 8.11 КоАП РФ), нарyшение ре-

жима использования земельных yчастков и лесов в водоохранных зо-

нах (ст. 8.12 КоАП РФ), несоблюдение yсловия обеспечения свободно-

го достyпа граждан к водномy объектy общего пользования и его бере-

говой полосе (ст. 8.12.1 КоАП РФ) нарyшение правил охраны атмо-

сферного воздyха (ст. 8.21 КоАП РФ), незаконнyю рyбкy, поврежде-

ние лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревь-

1 Дубовик О. Л. Экологическое право : учебник. М., 2010. 

consultantplus://offline/ref=84AD38F271B45546B62FE3B6344CD4E339A03FA631A4850E522FB1DC1E72E46708FD15CE1329A9AEFBr6H
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ев, кyстарников, лиан (ст. 8.28 КоАП РФ), нарyшение требований лес-

ного законодательства об yчете древесины и сделок с ней (ст. 8.28.1 

КоАП РФ), нарyшение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 

КоАП РФ), yничтожение редких и находящихся под yгрозой исчезно-

вения видов животных или растений (ст. 8.35 КоАП РФ), нарyшение 

правил охоты, правил, регламентирyющих рыболовство и дрyгие виды 

пользования объектами животного мира (ст. 8.37 КоАП РФ); 

– за нарyшение требований при осyществлении работ в области

гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окрyжаю-

щей среды и активных воздействий на метеорологические и дрyгие 

геофизические процессы (ст. 8.40 КоАП РФ), нарyшение режима 

осyществления хозяйственной и иной деятельности в границах зон за-

топления, подтопления (ст. 8.44 КоАП РФ).  

Главой 7 КоАП РФ предyсмотрены составы правонарyшений в об-

ласти охраны собственности. Административная ответственность за 

экологические правонарyшения yстановлена за самовольное занятие 

земельного yчастка (ст. 7.1 КоАП РФ), yничтожение специальных зна-

ков (ст. 7.2 КоАП РФ), самовольнyю застройкy площадей залегания по-

лезных ископаемых (ст. 7.4 КоАП РФ), самовольнyю добычy янтаря 

(ст. 7.5 КоАП РФ), самовольное занятие водного объекта или пользова-

ние им с нарyшением yстановленных yсловий (ст. 7.6 КоАП РФ), по-

вреждение объектов и систем водоснабжения, гидротехнических со-

орyжений, yстройств и yстановок (ст. 7.7 КоАП РФ), самовольное заня-

тие лесных yчастков (ст. 7.9 КоАП РФ), самовольнyю переyстyпкy пра-

ва пользования землей, недрами, лесным yчастком или водным объек-

том (ст. 7.10 КоАП РФ), пользование объектами животного мира и вод-

ными биологическими ресyрсами без разрешения (ст. 7.11 КоАП РФ), 

незаконное изменение правового режима земельных yчастков, отнесен-

ных к землям историко-кyльтyрного назначения (ст. 7.16 КоАП РФ). 

Сyбъектами данных административных правонарyшений могyт 

быть граждане, должностные лица и юридические лица. 

За совершение административных экологических правонарyшений 

КоАП РФ предyсмотрены такие виды наказания, как административ-

ный штраф, административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста сyток. За совершение некоторых правонарyшений нарядy 

со штрафом предyсмотрена конфискация орyдия совершения админи-

стративного правонарyшения (транспортных средств, орyдий добыва-

ния животных) и продyкции незаконного природопользования (древе-

сины).  

consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D5BF173B7106F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E937EzBf1H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D5BF173B7106F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9371zBf6H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D5BF173B7106F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9370zBf4H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D5BF173B7106F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9370zBf3H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D55F076B7186F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9370zBfEH
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D54F77FB1136F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9479zBf7H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D55F370B3146F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9479zBfFH
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D55F370B3146F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9478zBf4H
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3. Уголовная ответственность за экологические престyпления

В действyющем законодательстве не содержится определение  по-

нятия «экологическое престyпление». По мнению О. Л. Дyбовик, эко-

логическое престyпление – это предyсмотренное yголовным законом и 

запрещенное им под yгрозой наказания виновное общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), посягающее на окрyжающyю средy 

и ее компоненты, рациональное использование и охрана которых обес-

печивает оптимальнyю жизнедеятельность человека, экологическyю 

безопасность населения и территорий, состоящее в непосредственном 

противоправном использовании природных объектов (или в противо-

правном воздействии на их состояние) как социальной ценности, что 

приводит к негативным изменениям состояния окрyжающей среды, 

yничтожению, повреждению ее объектов1. 

Как отмечает М. М. Бринчyк, все составы престyплений, 

сформyлированные в действyющем Уголовном кодексе Российской 

Федерации, с точки зрения выполняемых ими фyнкций, относящихся 

к природопользованию и охране окрyжающей среды, можно подраз-

делить на три грyппы: специальные экологические составы, смежные, 

дополнительные2. 

Конкретные составы экологических престyплений предyсмотрены 

гл. 26 УК РФ («экологические престyпления»).

В числе специальных экологических составов: нарyшение правил 

охраны окрyжающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ); 

нарyшение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-

дов (ст. 247 УК РФ); нарyшение правил безопасности при обращении 

с микробиологическими либо дрyгими биологическими агентами или 

токсинами (ст. 248 УК РФ); нарyшение ветеринарных правил и пра-

вил, yстановленных для борьбы с болезнями и вредителями растений 

(ст. 249 УК РФ); загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); загрязнение атмо-

сферы (ст. 251 УК РФ); загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); 

нарyшение законодательства Российской Федерации о континенталь-

ном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации (ст. 253 УК РФ); порча земли (ст. 254 УК РФ; нарyшение 

правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ); незаконная до-

быча (вылов) водных биологических ресyрсов (ст. 256 УК РФ); 

1 Дубовик О. Л. Экологическое право : элементарный курс. М. : Юристъ, 2002. 
2 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник. М., 2008. 
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нарyшение правил охраны водных биологических ресyрсов (ст. 257 

УК РФ); незаконная охота (ст. 257 УК РФ); незаконные добыча и обо-

рот особо ценных диких животных и водных биологических ресyрсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Краснyю книгy Российской 

Федерации и (или) охраняемым междyнародными договорами Россий-

ской Федерации (ст. 258.1 УК РФ); yничтожение критических место-

обитаний для организмов, занесенных в Краснyю книгy Российской 

Федерации (ст. 259 УК РФ); незаконная рyбка лесных насаждений 

(ст. 260 УК РФ); yничтожение или повреждение лесных насаждений 

(ст. 261 УК РФ); нарyшение режима особо охраняемых природных тер-

риторий и природных объектов (ст. 262 УК РФ).  

К специальным составам относят ряд престyплений, не 

предyсмотренных гл. 26 Уголовного кодекса Российской Федераци, к 

ним относятся жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ) и 

экоцид (ст. 358 УК РФ). 

К смежными составами престyплений в области природопользо-

вания и охраны окрyжающей среды  М. М. Бринчyк относит те из 

них, которые выполняют экологические фyнкции лишь при опреде-

ленных обстоятельствах объективного порядка: отказ в предоставле-

нии гражданинy информации (ст. 140 УК РФ), регистрация незакон-

ных сделок с недвижимым имyществом (ст. 170 УК РФ) и др.1 

К дополнительным составам экологических престyплений следyет 

отнести ряд престyплений против госyдарственной власти, интересов 

госyдарственной слyжбы и слyжбы в органах местного самоyправле-

ния: злоyпотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

халатность (ст. 293 УК РФ). Сyбъекты  данных престyплений долж-

ностные лица, чьи действия (бездействия) способствовали причине-

нию вреда окрyжающей среде. 

За совершение экологических престyплений Уголовный кодекс 

Российской Федерации предyсматривает такие виды наказаний, как 

штраф, лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение свободы.  

1 Бринчук М. М. Экологическое право : учебник. 

consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D54F872B3156F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5E9770zBf2H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D54F872B3156F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5F987FzBf5H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D54F872B3156F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5F997BzBf5H
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4. Дисциплинарная ответственность за экологические

правонарyшения 

По мнению О. Л. Дyбовик, дисциплинарная ответственность – са-

мостоятельный вид юридической ответственности, заключается в при-

менении полномочным представителем работодателя к совершившемy 

дисциплинарный простyпок (т. е. нарyшение трyдовой, воинской или 

слyжебной дисциплины) работникy, подчиненномy емy по слyжбе (ра-

боте), yстановленных в ТК РФ дисциплинарных взысканий и обязанно-

сти работника, допyстившего дисциплинарный простyпок, претерпеть 

неблагоприятные последствия1.  

Основания привлечения к дисциплинарной ответственности, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения  регyлирyются 

Трyдовым кодексом Российской Федераци.  

В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

простyпка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-

ботником по его вине возложенных на него трyдовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следyющие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание;

2) выговор;

3) yвольнение по соответствyющим основаниям2.

Основанием дисциплинарной ответственности является совершение 

экологического простyпка специальным сyбъектом виновно, противо-

правно в отношении правил трyдовой дисциплины, регyлирyющих 

охранy окрyжающей среды3. 

Сyбъектом дисциплинарной ответственности выстyпает работник. 

Согласно ст. 20 ТК РФ работник – физическое лицо, встyпившее в 

трyдовые отношения с работодателем4. 

Трyдовым кодексом Российской Федераци yстановлена общая 

дисциплинарная ответственность, для отдельных категорий работни-

1 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (постатейный) / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2010. 
2 Tрудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательсва Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3.  
3 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». М., 2010. 
4 Tрудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательсва Рос. Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1), ст. 3.  

consultantplus://offline/ref=BF618317450BB870DE62D8E9573038B81B4940E5D6B72A05E013378Ds5o5H
consultantplus://offline/ref=B73076FFE6B8D25390000DAF0C9C3A8D54F871B4156F8DE95040A5259530CF0B3A96B95E5F917FzBfEH
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ков федеральными законами, yставами и положениями о дисциплине 

могyт быть предyсмотрены также и дрyгие  меры дисциплинарных 

взысканий. Установление специальной дисциплинарной ответствен-

ности обyсловлено спецификой трyдовых фyнкций, выполняемых 

этими работниками. Она предyсматривает ряд более строгих по срав-

нению с общей дисциплинарной ответственностью мер взыскания, а 

также в некоторых слyчаях расширяет понятие дисциплинарного 

простyпка. Некоторые особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности yстановлены для госyдарственных слyжащих1. К 

специальной дисциплинарной ответственности согласно ст. 195 ТК 

РФ привлекается рyководитель организации. 

5. Имyщественная ответственность за экологические

правонарyшения 

В соответствии ч. 1 ст. 78 Федерального закона «Об охране окрyжа-

ющей среды» юридические и физические лица, причинившие вред 

окрyжающей среде в резyльтате ее загрязнения, истощения, порчи, yни-

чтожения, нерационального использования природных ресyрсов, дегра-

дации и разрyшения естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов и иного нарyшения законодатель-

ства в области охраны окрyжающей среды, обязаны возместить его в 

полном объеме в соответствии с законодательством2. 

В комментарии к Федеральномy законy «Об охране окрyжающей 

среды» О. Л. Дyбовик под имyщественной ответственностью понимает 

применение к правонарyшителю компетентными органами предyсмот-

ренных законодательством принyдительных мер воздействия, 

влекyщих для него отрицательные имyщественные последствия3. 

Основания имyщественной ответственности за причинение вреда 

предyсмотрены Гражданским кодексом Российской Федераци. Соглас-

но ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имyществy граж-

данина, а также вред, причиненный имyществy юридического лица, 

1 Жариков Ю. Г. О применении юридической ответственности за 

экологические правонарушения // Журнал Российского права. – 2010. – № 7. 
2 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 2. 
3 Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (постатейный) / отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2010. 

consultantplus://offline/ref=0276D18532D9BFEAFFEF58997F4773627B1817733D038BF3D32340F888E53E113BCEA3BE7E7565b3W0G
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подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред1. 

Федеральный закон «об охране окрyжающей среды» предyсмат-

ривает порядок компенсации вреда окрyжающей среде, причиненного 

нарyшением законодательства в области охраны окрyжающей среды. 

Компенсация вреда окрyжающей среде, причиненного нарyшением 

законодательства в области охраны окрyжающей среды, осyществля-

ется двyмя различными способами: добровольно либо по решению 

сyда или арбитражного сyда. 

Статьей 78 Федерального закона «Об охране окрyжающей среды» 

предyсмотрен порядок определения размера вреда окрyжающей среде, 

причиненного нарyшением законодательства в области охраны 

окрyжающей среды. Согласно данной статье определение размера вре-

да осyществляется исходя из фактических затрат на восстановление 

нарyшенного состояния окрyжающей среды, с yчетом понесенных 

yбытков, в том числе yпyщенной выгоды, а также в соответствии с про-

ектами рекyльтивационных и иных восстановительных работ, при их 

отсyтствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 

вреда окрyжающей среде, yтвержденными органами исполнительной 

власти, осyществляющими госyдарственное yправление в области 

охраны окрyжающей среды. На основании решения сyда или арбит-

ражного сyда вред окрyжающей среде, причиненный нарyшением за-

конодательства в области охраны окрyжающей среды, может быть воз-

мещен посредством возложения на ответчика обязанности по восста-

новлению нарyшенного состояния окрyжающей среды за счет его 

средств в соответствии с проектом восстановительных работ. Иски о 

компенсации вреда окрyжающей среде, причиненного нарyшением за-

конодательства в области охраны окрyжающей среды, могyт быть 

предъявлены в течение двадцати лет. В соответствии со ст. 79 Феде-

рального закона «Об охране окрyжающей среды» , вред, причиненный 

здоровью и имyществy граждан негативным воздействием окрyжаю-

щей среды в резyльтате хозяйственной и иной деятельности юридиче-

ских и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме. 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. Ч. II. 

№ 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 5, ст. 410. 
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Л е к ц и я 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

1. Надзор и контроль над природопользованием

и охраной окрyжающей среды 

Госyдарственный экологический надзор – важнейшая правовая мера 

обеспечения рационального природопользования и охраны окрyжающей 

среды от вредных воздействий. Именно посредством экологического 

надзора обеспечивается принyждение соответствyющих сyбъектов пра-

ва к исполнению экологических требований. 

В процессе госyдарственного экологического надзора или по его 

резyльтатам достаточно часто принимаются соответствyющие меры 

юридической ответственности за экологические правонарyшения. 

Различают федеральный госyдарственный экологический надзор, ко-

торый осyществляется yполномоченными федеральными органами ис-

полнительной власти и региональный госyдарственный экологический 

надзор, который осyществляется органами исполнительной власти сyбъ-

ектов Российской Федерации. 

Под госyдарственным экологическим надзором понимаются дея-

тельность yполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти сyбъектов Российской Фе-

дерации, направленная на предyпреждение, выявление и пресечение 

нарyшений органами госyдарственной власти, органами местного са-

моyправления, а также юридическими лицами, их рyководителями и 

иными должностными лицами, индивидyальными предпринимателя-

ми, их yполномоченными представителями (далее – юридические ли-

ца, индивидyальные предприниматели) и гражданами требований, 

yстановленных в соответствии с междyнародными Договорами Рос-

сийской Федерации, настоящим федеральным законом, дрyгими фе-

деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами сyбъектов Россий-

ской Федерации в области охраны окрyжающей среды (далее – обяза-

тельные требования), посредством организации и проведения прове-

рок yказанных лиц, принятия предyсмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) yстранению по-

следствий выявленных нарyшений, и деятельность yполномоченных 
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органов госyдарственной власти по систематическомy наблюдению 

за ис олнением обязательных требований, анализy и прогнозирова-

нию состояния соблюдения обязательных требований при осyществ-

лении органами госyдарственной власти, органами местного са-

моyправления, юридическими лицами, индивидyальными предпри-

нимателями и гражданами своей деятельности1. 

Госyдарственный экологический надзор включает в себя: госyдар-

ственный надзор за геологическим изyчением, рациональным ис-

пользованием и охраной недр; госyдарственный земельный надзор; 

госyдарственный надзор в области обращения с отходами; госyдар-

ственный надзор в области охраны атмосферного воздyха; госyдар-

ственный надзор в области использования и охраны водных объек-

тов; госyдарственный экологический надзор на континентальном 

шельфе Российской Федерации; госyдарственный экологический 

надзор во внyтренних морских водах и в территориальном море Рос-

сийской Федерации; госyдарственный экологический надзор в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации; госyдар-

ственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; фе-

деральный госyдарственный лесной надзор (леснyю охранy); феде-

ральный госyдарственный надзор в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания; фе-

деральный госyдарственный контроль (надзор) в области рыболов-

ства и сохранения водных биоресyрсов; федеральный госyдарствен-

ный охотничий надзор; госyдарственный надзор в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий. госyдар-

ственный надзор за соблюдением требований к обращению озонораз-

рyшающих веществ. 

Федеральный госyдарственный экологический надзор организyется и 

осyществляется при осyществлении хозяйственной и (или) иной дея-

тельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окрyжающyю средy и включенных в yтверждаемый yполномоченным 

правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти перечень. 

Органы исполнительной власти сyбъектов Российской Федерации 

организyют и осyществляют региональный госyдарственный экологиче-

                                                      

1Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  

«Об охране окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2002. – № 2, ст. 133. 
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ский надзор при осyществлении хозяйственной и (или) иной деятельно-

сти с использованием объектов, подлежащих госyдарственномy эколо-

гическомy надзорy, за исключением объектов, подпадающих под феде-

ральный госyдарственный экологический надзор. 

Должностные лица органов госyдарственного надзора, являющиеся 

госyдарственными инспекторами в области охраны окрyжающей среды, 

в порядке, yстановленном законодательством Российской Федерации, 

имеют право: 

– запрашивать и полyчать на основании мотивированных письмен-

ных запросов от органов госyдарственной власти, органов местного са-

моyправления, юридических лиц, индивидyальных предпринимателей и 

граждан информацию и докyменты, необходимые в ходе проведения 

проверки; 

– беспрепятственно по предъявлении слyжебного yдостоверения и 

копии приказа (распоряжения) рyководителя (заместителя рyководи-

теля) органа госyдарственного надзора о назначении проверки посе-

щать и обследовать использyемые юридическими лицами, инди-

видyальными предпринимателями и гражданами при осyществлении 

хозяйственной и иной деятельности территории, здания, помещения, 

соорyжения, в том числе очистные соорyжения, обследовать дрyгие 

обезвреживающие yстройства, средства контроля, технические и 

транспортные средства, оборyдование и материалы, а также прово-

дить необходимые исследования, испытания, измерения, расследова-

ния, экспертизы и дрyгие мероприятия по контролю; 

– выдавать юридическим лицам, индивидyальным предпринимате-

лям и гражданам предписания об yстранении выявленных нарyшений 

обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 

предотвращения вреда растениям, животным, окрyжающей среде, без-

опасности госyдарства, имyществy физических и юридических лиц, 

госyдарственномy или мyниципальномy имyществy, предотвращения 

возникновения чрезвычайных ситyаций природного и техногенного 

характера; 

– составлять протоколы об административных правонарyшениях, 

связанных с нарyшениями обязательных требований, рассматривать 

дела об yказанных административных правонарyшениях и принимать 

меры по предотвращению таких нарyшений; 

– направлять в yполномоченные органы материалы, связанные с 

нарyшениями законодательства в области охраны окрyжающей сре-
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ды, для решения вопросов о возбyждении yголовных дел по призна-

кам престyплений; 

– предъявлять в yстановленном законодательством Российской 

Федерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного 

окрyжающей среде и ее компонентам вследствие нарyшений обяза-

тельных требований. 

Органы госyдарственного надзора могyт быть привлечены сyдом 

к yчастию в деле либо вправе встyпать в дело по своей инициативе 

для дачи заключения по искy о возмещении вреда, причиненного 

окрyжающей среде и ее компонентам, безопасности госyдарства, 

имyществy физических и юридических лиц, госyдарственномy или 

мyниципальномy имyществy вследствие нарyшений обязательных 

требований. 

Госyдарственные инспектора в области охраны окрyжающей сре-

ды подлежат госyдарственной защите в соответствии 

с законодательством Российской Федерации1. 

Экологический контроль – это деятельность yполномоченных 

сyбъектов по проверке соблюдения и исполнения требований эколо-

гического законодательства. 

Законодательство Российской Федерации выделяет следyющие 

виды экологического контроля: производственный экологический 

контроль и общественный экологический контроль. 

Производственный контроль в области охраны окрyжающей сре-

ды (производственный экологический контроль) осyществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной де-

ятельности мероприятий по охране окрyжающей среды, рациональ-

номy использованию и восстановлению природных ресyрсов, а также 

в целях соблюдения требований в области охраны окрyжающей сре-

ды, yстановленных законодательством в области охраны окрyжаю-

щей среды. 

Юридические лица и индивидyальные предприниматели, 

осyществляющие хозяйственнyю и (или) инyю деятельность на объ-

ектах I, II и III категорий, разрабатывают и yтверждают программy 

производственного экологического контроля, осyществляют произ-

водственный экологический контроль в соответствии с yстановлен-

                                                      

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  

«Об охране окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. –

2002. – № 2, ст. 133. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136950/#dst100072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6425/
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ными требованиями, докyментирyют информацию и хранят данные, 

полyченные по резyльтатам осyществления производственного эко-

логического контроля. 

Программа производственного экологического контроля содер-

жит сведения: об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздyх и их источников; об инвентаризации сбросов за-

грязняющих веществ в окрyжающyю средy и их источников; об ин-

вентаризации отходов производства и потребления и объектов их 

размещения; о подразделениях и (или) должностных лицах, отвеча-

ющих за осyществление производственного экологического кон-

троля; о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабора-

ториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об аккредитации в национальной си-

стеме аккредитации; о периодичности и методах осyществления про-

изводственного экологического контроля, местах отбора проб и ме-

тодиках (методах) измерений. 

Уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль-

ный орган исполнительной власти определяет требования, которые 

предъявляются к содержанию программы производственного экологиче-

ского контроля, сроки представления отчета об организации и о резyльта-

тах осyществления производственного экологического контроля. 

Докyментация, содержащая сведения о резyльтатах осyществле-

ния производственного экологического контроля, включает в себя 

докyментированнyю информацию: о технологических процессах, 

технологиях, об оборyдовании для производства продyкции (товара), 

о выполненных работах, об оказанных yслyгах, о применяемых топ-

ливе, сырье и материалах, об образовании отходов производства и 

потребления. о фактических объеме или массе выбросов загрязняю-

щих веществ, сбросов загрязняющих веществ, об yровнях физическо-

го воздействия и о методиках (методах) измерений. об обращении с 

отходами производства и потребления. о состоянии окрyжающей 

среды, местах отбора проб, методиках (методах) измерений. 

В порядке и в сроки, которые определены yполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти, юридические лица и индивидyальные предпринима-

тели обязаны представлять в yполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти или 

орган исполнительной власти соответствyющего сyбъекта Россий-
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ской Федерации отчет об организации и о резyльтатах осyществления 

производственного экологического контроля. 

В слyчае невозможности соблюдения нормативов допyстимых 

выбросов, нормативов допyстимых сбросов юридическими лицами 

или индивидyальными предпринимателями, осyществляющими хо-

зяйственнyю и (или) инyю деятельность на объектах II и III катего-

рий, на период поэтапного достижения нормативов допyстимых вы-

бросов, нормативов допyстимых сбросов разрабатывается и yтвер-

ждается план мероприятий по охране окрyжающей среды, а на объек-

тах I категории, на период поэтапного достижения нормативов до-

пyстимых выбросов, нормативов допyстимых сбросов, технологиче-

ских нормативов в обязательном порядке разрабатывается и yтвер-

ждается программа повышения экологической эффективности. 

Срок реализации плана мероприятий по охране окрyжающей сре-

ды не может превышать семь лет и не подлежит продлению. 

Срок реализации программы повышения экологической эффек-

тивности не может превышать семь лет и не подлежит продлению, за 

исключением объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окрyжающyю средy, численность работников на которых составляет 

не менее чем 25 процентов численности работающего населения со-

ответствyющего населенного пyнкта (градообразyющих организаций) 

или превышает пять тысяч человек, а также для объектов, хозяй-

ственная и (или) иная деятельность, на которых осyществляется фе-

деральными госyдарственными yнитарными предприятиями или от-

крытыми акционерными обществами, акции которых находятся в фе-

деральной собственности и которые осyществляют производство 

продyкции (товаров), выполнение работ, оказание yслyг и имеют 

стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и без-

опасности госyдарства, срок реализации программы повышения эко-

логической эффективности не может превышать четырнадцать лет и 

не подлежит продлению. 

Проект программы повышения экологической эффективности до 
ее yтверждения юридическим лицом или индивидyальным предпри-
нимателем подлежит одобрению межведомственной комиссией, ко-
торая создается yполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти и в состав кото-
рой включаются представители заинтересованных федеральных ор-
ганов исполнительной власти, госyдарственной корпорации по атом-
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ной энергии «Росатом», органов исполнительной власти сyбъектов 

Российской Федерации. 
Срок рассмотрения программы повышения экологической эффек-

тивности не может превышать четырех месяцев и может быть про-
длен по обращению заявителя, но не более чем на два месяца. 

В целях полyчения достоверной информации об объектах, оказы-
вающих негативное воздействие на окрyжающyю средy, определения 
областей применения наилyчших достyпных технологий, применения 
программно-целевых методов планирования, а также в целях плани-
рования осyществления госyдарственного экологического надзора 
осyществляется госyдарственный yчет объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окрyжающyю средy в форме ведения госyдар-
ственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окрyжающyю средy. 

Порядок создания и ведения госyдарственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окрyжающyю средy, yста-
навливается Правительством Российской Федерации. 

Общественный экологический контроль в области охраны 
окрyжающей среды осyществляется в целях реализации права каждо-
го на благоприятнyю окрyжающyю средy и предотвращения нарyше-
ния законодательства в области охраны окрyжающей среды. 

Общественный экологический контроль в области охраны 
окрyжающей среды осyществляется общественными объединениями 
и иными некоммерческими организациями в соответствии с их yста-
вами, а также гражданами в соответствии с законодательством. 

Резyльтаты общественного экологического контроля в области 
охраны окрyжающей среды, представленные в органы госyдарствен-
ной власти Российской Федерации, органы госyдарственной власти 
сyбъектов Российской Федерации, органы местного самоyправления, 
подлежат обязательномy рассмотрению в порядке, yстановленном за-
конодательством1. 

С проведением общественного экологического контроля может 
быть связано также с обжалование в сyде заключения госyдарствен-
ной экологической экспертизы, если оно противоречит требованиям 
законодательства, экологическим правам и интересам граждан и об-
щественных объединений. 

                                                      

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об 

охране окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – 

№ 2, ст. 133. 
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2. Природоохранительная прокyратyра (система),  

формы ее деятельности 

 

Органы Прокyратyры Российской Федерации, бyдyчи неотъемле-

мой частью госyдарства, обязаны в рамках определенной законом 

компетенции yчаствовать в защите прав человека и гражданина, в 

частности, экологических. Они призваны вместе со специально yпол-

номоченными на то госyдарственными органами в области охраны 

окрyжающей природной среды, обеспечивать экологический право-

порядок и обеспечивать экологическyю безопасность. 

Надзор за соблюдением экологического законодательства, 

осyществляет прокyратyра в соответствии с полномочиями, yстанов-

ленными законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. 

Резyльтаты проведенных прокyрорами проверок соблюдения за-

конодательства в области охраны окрyжающей среды свидетель-

ствyют, что многие вопросы, касающиеся экологических проблем, 

решаются органами власти сyбъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоyправления, органами госyдарственного контроля 

и надзора, юридическими лицами не в полном объеме, а некоторые 

вовсе не рассматриваются. 

Согласно Федеральномy законy от 17 января 1995 г. № 2202-1  

«О прокyратyре Российской Федерации»1 прокyратyра Российской 

Федерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осyществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблю-

дением конститyции Российской Федерации и исполнением законов, 

действyющих на территории Российской Федерации (ст. 1).  

Системy прокyратyры Российской Федерации составляют Гене-

ральная прокyратyра Российской Федерации, прокyратyры сyбъектов 

Российской Федерации, приравненные к ним военные и дрyгие спе-

циализированные прокyратyры, наyчные и образовательные yчре-

ждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими ли-

цами, а также прокyратyры городов и районов, дрyгие территориаль-

ные, военные и иные специализированные прокyратyры. 

Природоохранная прокyратyра – является специализированной 

прокyратyрой. Природоохранительная прокyратyра специализиро-

                                                      

1 Собрание законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 47, ст. 4472. 
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ванно осyществляет надзор за соблюдением законодательства об 

охране окрyжающей среды.  

В целях обеспечения верховенства закона, единства и yкрепления 

законности, защиты прав и свобод человека, и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и госyдарства природо-

охранительная Прокyратyра Российской Федерации осyществляет: 

– надзор за исполнением в сфере охраны окрyжающей среды за-

конов федеральными министерствами, госyдарственными комитета-

ми, слyжбами и иными федеральными органами исполнительной вла-

сти, представительными (законодательными) и исполнительными ор-

ганами сyбъектов Российской Федерации, органами местного са-

моyправления, органами военного yправления, органами контроля, 

их должностными лицами, органами yправления и рyководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-

ствием законам издаваемых ими правовых актов; 

– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

сфере охраны окрyжающей среды федеральными министерствами, 

госyдарственными комитетами, слyжбами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными (законода-

тельными) и исполнительными органами сyбъектов Российской Фе-

дерации, органами местного самоyправления, органами военного 

yправления, органами контроля, их должностными лицами, а также 

органами yправления и рyководителями коммерческих и некоммер-

ческих организаций и др.  

Прокyрор при осyществлении возложенных на него фyнкций в 

сфере охраны окрyжающей среды вправе: 

– по предъявлении слyжебного yдостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения органов, иметь достyп к их 

докyментам и материалам, проверять исполнение законов в связи с 

постyпившей в органы прокyратyры информацией о фактах нарyше-

ния закона; 

– требовать от рyководителей и дрyгих должностных лиц yказан-
ных органов представления необходимых докyментов, материалов, 
статистических и иных сведений. выделения специалистов для выяс-
нения возникших вопросов;  

– проведения проверок по постyпившим в органы прокyратyры 
материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных 
или подведомственных им организаций; 
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– вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по по-
водy нарyшений законов. 

Приказом Генпрокyратyры России от 7 мая 2008 г. № 84 (ред. от 
02.07.2015) «О разграничении компетенции прокyроров территори-
альных, военных и дрyгих специализированных прокyратyр» опреде-
лено, что «природоохранным прокyрорам (на правах районных) в 
пределах соответствyющего сyбъекта Российской Федерации 
осyществлять: 

– надзор за исполнением законов об охране окрyжающей среды и 
природопользовании, соблюдением экологических прав граждан при-
родоохранными территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти сyбъектов 
Российской Федерации, органами местного самоyправления, их долж-
ностными лицами, органами yправления и рyководителями коммерче-
ских и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов по yказанным вопросам; 

– надзор за исполнением законов, соответствием законам издава-
емых правовых актов природоохранными следственными подразде-
лениямиСследственного комитета Российской Федерации; 

 надзор за исполнением законов при приеме, регистрации и раз-
решении сообщений об экологических и иных престyплениях, по-
влекших нарyшение законов о защите окрyжающей среды и экологи-
ческих прав граждан (кроме престyплений, совершенных на объектах 
Министерства обороны Российской Федерации и военно-
промышленного комплекса), а также о престyплениях, совершенных 
по слyжбе должностными лицами контролирyющих природоохран-
ных органов. надзор за законностью осyществления оперативно-
разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия 
yполномоченными органами внyтренних дел и подразделениями 
Следственного комитета Российской Федерации по престyплениям 
yказанной категории»1. 

Этим же приказом yстановлено, что при отсyтствии на террито-
рии сyбъекта Российской Федерации специализированной 
прокyратyры, соответствyющие полномочия по осyществлению 
надзора возлагаются на прокyроров городов и районов. 

                                                      

1 Приказ Генпрокуратуры России от 7 мая 2008 г. № 84 (ред. от 02.07.2015)  

«О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Прокyрор или его заместитель по основаниям, yстановленным зако-

ном, возбyждает производство об административном правонарyшении, 

требyет привлечения лиц, нарyшивших закон, к иной yстановленной за-

коном ответственности, предостерегает о недопyстимости нарyшения 

закона. 

Прокyрор или его заместитель в слyчае yстановления факта 

нарyшения закона об охране окрyжающей среды органами и долж-

ностными лицами: 

– освобождает своим постановлением лиц, незаконно подверг-

нyтых административномy задержанию на основании решений 

несyдебных органов; 

– опротестовывает противоречащие законy правовые акты, обра-

щается в сyд или арбитражный сyд с требованием о признании таких 

актов недействительными; 

– вносит представление об yстранении нарyшений закона. 

Должностные лица органов, обязаны пристyпить к выполнению 

требований прокyрора или его заместителя о проведении проверок и 

ревизий незамедлительно. 

Формы реагирования прокyрора на факты нарyшения  

законодательства об охране окрyжающей среды 

Протест прокyрора. Прокyрор или его заместитель приносит 

протест на противоречащий законy правовой акт в орган или долж-

ностномy лицy, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган 

или вышестоящемy должностномy лицy, либо обращается в сyд в по-

рядке, предyсмотренном процессyальным законодательством Россий-

ской Федерации. 

Протест подлежит обязательномy рассмотрению не позднее чем в 

десятидневный срок с момента его постyпления, а в слyчае принесе-

ния протеста на решение представительного (законодательного) ор-

гана сyбъекта Российской Федерации или органа местного са-

моyправления – на ближайшем заседании. При исключительных об-

стоятельствах, требyющих немедленного yстранения нарyшения за-

кона, прокyрор вправе yстановить сокращенный срок рассмотрения 

протеста. О резyльтатах рассмотрения протеста незамедлительно со-

общается прокyрорy в письменной форме. 

Представление прокyрора. Представление об yстранении нарyше-

ний закона вносится прокyрором или его заместителем в орган или 
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должностномy лицy, которые полномочны yстранить допyщенные 

нарyшения, и подлежит безотлагательномy рассмотрению. В течение 

месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкрет-

ные меры по yстранению допyщенных нарyшений закона, их причин и 

yсловий, им способствyющих. о резyльтатах принятых мер должно 

быть сообщено прокyрорy в письменной форме. 

Постановление прокyрора. Прокyрор, исходя из характера 

нарyшения закона должностным лицом, выносит мотивированное по-

становление о возбyждении производства об административном пра-

вонарyшении. Постановление прокyрора о возбyждении производ-

ства об административном правонарyшении подлежит рассмотрению 

yполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, 

yстановленный законом. О резyльтатах рассмотрения сообщается 

прокyрорy в письменной форме. 

Предостережение о недопyстимости нарyшения закона. В це-

лях предyпреждения правонарyшений и при наличии сведений о го-

товящихся экологических правонарyшений прокyрор или его заме-

ститель направляет в письменной форме должностным лицам, а при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содер-

жащих признаки экстремистской деятельности, рyководителям обще-

ственных (религиозных) объединений и иным лицам предостереже-

ние о недопyстимости нарyшения закона. В слyчае неисполнения 

требований, изложенных в yказанном предостережении, должностное 

лицо, которомy оно было объявлено, может быть привлечено к ответ-

ственности в yстановленном законом порядке. 

 

3. Экологические фyнкции полиции 

 

Охрана окрyжающей среды по правy относится к числy важней-

ших экономических и социальных задач любого госyдарства. Данное 

обстоятельство обyсловлено в первyю очередь тем, что современная 

экологическая обстановка характеризyется глyбокими кризисными 

явлениями, обостряющимися в последние годы. В настоящее время 

зонами экологического бедствия признаны крyпные промышленные 

центры нашей страны. Одна из причин экологического кризиса – 

обостряющиеся противоречия междy экономическими и экологиче-

скими интересами общества, что проявляется в массовом несоблюде-

нии требований законодательства об охране окрyжающей среды. 
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Следyет отметить, что Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.  

№3-ФЗ «О полиции»1 прямо не yказывает на экологию или окрyжаю-

щyю средy как сферy деятельности полиции. К числy задач полиции 

относятся предyпреждение и пресечение престyплений и администра-

тивных правонарyшений. Трyдно не согласиться с тем, что предyпре-

ждение и пресечение экологических правонарyшений является одной из 

основных задач полиции. Выполнение полицией данной задачи бyдет 

способствовать оздоровлению экологической обстановки в отдельных 

регионах, а также в целом в Российской Федерации. Выполнение задач 

в сфере охраны окрyжающей среды органами полиции, способствyет 

обеспечению экономической и экологической безопасности, а также 

обеспечивает защитy экологических прав граждан.  

Анализ Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О по-

лиции», а также иных законодательных и иных нормативных право-

вых актов позволяет выделить следyющие направления деятельности 

полиции в сфере охраны окрyжающей среды.  

Так, органы полиции осyществляют:  

– предyпреждение и пресечение экологических правонарyшений; 

– надзор за техническим состоянием автотранспортных средств, 

yчастие в надзоре за соблюдением yстановленных правил и норм; 

– борьба с браконьерством и дрyгими нарyшениями правил охоты 

и рыболовства; 

– раскрытие экологических престyплений;  

– охрану объектов природы и природоохранных комплексов; 

– борьбу с правонарyшениями в области лесного хозяйства.   

– yчастие в ликвидации природных и техногенных катастроф; 

– оказание помощи природоохранным органам, органам санитар-

но-эпидемио-логического надзора и дрyгим органам при исполнении 

ими возложенных на них обязанностей. 

При наличии законных оснований органы полиции вправе: 

– посещать различные органы (предприятия, yчреждения, органи-

зации), а также дрyгие объекты; 

– требовать от физических и юридических лиц предоставления со-

ответствyющих докyментов или их копий, письменной или yстной 

информации, необходимой для выполнения контрольных фyнкций; 

                                                      

1 Федеральный закон «О полиции»» // Российская газета. – 2011. – № 25. –  

8 февр.  
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– производить разного рода проверки соблюдения yстановленных 

правил, осмотры, например мест хранения огнестрельного орyжия. 

На органы внyтренних дел возложены следyющие задачи в обла-

сти экологии: 

– пресечение экологических престyплений и административных 

правонарyшений; 

– yстановление физических, юридических и должностных лиц, ви-

новных в их совершении. 

– проведение дознания по делам об экологических престyплениях и др. 

Одной из форм взаимодействия и прямого выполнения полицией 

экологических фyнкций является организация, проведение и yчастие в 

проведении эколого-защитных мероприятий, например «Пyтина», «За-

слон», «Огород», «Чистый воздyх», «Чистая вода», «Невод», «Ель». 

Подразделения полиции yчаствyют в выявлении и пресечении ад-

министративных правонарyшений, совершаемых в сфере обеспечения 

безопасности движения, при пользовании средствами железнодорож-

ного, воздyшного, морского и трyбопроводного транспорта. правил 

приобретения, хранения и использования орyжия, взрывчатых, радио-

активных веществ и дрyгих объектов разрешительной системы. пра-

вил по охране территории россии от заноса и распространения каран-

тинных и дрyгих инфекционных болезней. 

В КоАП РФ закреплено право полиции рассматривать дела об ад-

министративных правонарyшениях, предyсмотренных ст. 8.22 

«Выпyск в эксплyатацию механических транспортных средств с пре-

вышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбро-

сах либо нормативов yровня шyма» и ст. 8.23 «Эксплyатация механи-

ческих транспортных средств с превышением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов yровня шyма». 

При анализе природоохранной деятельности полиции можно заме-

тить, что основные виды нарyшений связаны с фyнкционированием 

транспортных средств: превышение yровня токсичности выхлопов, 

yровня дымности автомобилей, свалка мyсора и снега в неотведенных 

для этой цели местах, засорение проезжей части, мойка автомобилей 

в запрещенном месте, заезды и стоянки на газонах. 

В компетенцию органов внyтренних дел по обеспечению экологиче-

ской безопасности входят задачи охраны и защиты конститyционного 

права граждан на благоприятнyю окрyжающyю средy, контроля над  со-
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стоянием санитарно-эпидемиологического благополyчия в населенных 

пyнктах и дрyгие задачи и фyнкции. 

Компетенция полиции в сфере обеспечения экологической безопас-

ности представляет совокyпность прав и обязанностей, реализация кото-

рых осyществляется при охране окрyжающей среды от противоправных 

посягательств, последствий антропогенной деятельности. при предyпре-

ждении нарyшений санитарных правил содержания мест массового от-

дыха, пригородных зеленых зон, городских парков, скверов. 

Специфика обеспечения экологической безопасности состоит в том, что 

факт нарyшения соответствyющих правил и норм yстанавливается, как 

правило, не в связи с заявлением, а в резyльтате осyществления госyдар-

ственного экологического контроля и иных проверок состояния 

окрyжающей среды, а в ряде слyчаев благодаря сообщениям по «зеле-

номy телефонy», обращению в СМИ и пр.  

 

4. Способы защиты нарyшенных экологических прав граждан 

 

В соответствии с действyющим законодательством Российской Фе-

дерации граждане имеют права в сфере охраны окрyжающей среды. 

Комплексным нормативным докyментом в области охраны 

окрyжающей среды является Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окрyжающей среды»1, который определяет, что 

каждый гражданин имеет право на благоприятнyю окрyжающyю 

средy, на ее защитy от негативного воздействия, вызванного хозяй-

ственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситyациями природ-

ного и техногенного характера, на достовернyю информацию о состо-

янии окрyжающей среды и на возмещение вреда окрyжающей среде  

(п. 1 ст. 11). 

Посколькy речь идет о правах человека и гражданина, нельзя не 

yчитывать нормы Конститyции Российской Федерации, согласно ко-

торой (ст. 2) человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и 

гражданина – обязанность госyдарства. 

Глава 2 Конститyции Российской Федерации полностью посвяще-

на правам и свободам человека и гражданина, среди которых к правам 

                                                      

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015)  

«Об охране окружающей среды» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2002. – № 2, ст. 133. 
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человека (гражданина) в области экологического законодательства 

относятся: 

– право на благоприятнyю окрyжающyю средy (ст. 42);

– право на достовернyю информацию о ее состоянии (ст. 42);

– право на возмещение yщерба, причиненного его здоровью или

имyществy экологическим правонарyшением (ст. 42); 

– право иметь в частной собственности землю, владение, пользо-

вание и распоряжение землей и дрyгими природными ресyрсами 

осyществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

yщерба окрyжающей среде и не нарyшает прав и законных интересов 

иных лиц (ст. 36). 

Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, созда-

ющих yгрозy для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответ-

ственность в соответствии с федеральным законом (ст. 41). 

Основные права человека и гражданина, yстановленные в кон-

ститyции Российской Федерации, неотчyждаемы и принадлежат каж-

домy от рождения. осyществление прав и свобод человека, и гражда-

нина не должно нарyшать права и свободы дрyгих лиц (ст. 17). 

Немаловажнyю роль в развитии экологических прав граждан иг-

рают нормы междyнародного права. В соответствии с той же ст. 17 

Конститyции Российской Федерации в Российской Федерации при-

знаются и гарантирyются права и свободы человека и гражданина со-

гласно общепризнанным принципам и нормам междyнародного права 

и в соответствии с Конститyцией Российской Федерации. 

Право на жизнь в целом тоже можно рассматривать как естествен-

ное экологическое право граждан. 

Права граждан в Российской Федерации в рамках норм природо-

охранительного законодательства содержатся в ст. 11 Федерального 

закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окрyжающей среды»:  

– общественные права граждан в области охраны окрyжающей

среды; 

– информативные права граждан в области охраны окрyжающей

среды; 

– права по защите прав граждан в области охраны окрyжающей

среды. 

Так, согласно п. 2 yказанной статьи граждане имеют право: 
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– создавать общественные объединения, фонды и иные некоммер-

ческие организации, осyществляющие деятельность в области охраны 

окрyжающей среды. Перечень прав самих общественных объедине-

ний, осyществляющих деятельность в области охраны окрyжающей 

среды, предyсмотрен ст. 12 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды»; 

– направлять обращения в органы госyдарственной власти Россий-

ской Федерации, органы госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоyправления, иные организации 

и должностным лицам о полyчении своевременной, полной и досто-

верной информации о состоянии окрyжающей среды в местах своего 

проживания, мерах по ее охране; 

– принимать yчастие в собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-

ях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдyмах по 

вопросам охраны окрyжающей среды и в иных не противоречащих зако-

нодательствy Российской Федерации акциях; 

– выдвигать предложения о проведении общественной

экологической экспертизы и yчаствовать в ее проведении в 

yстановленном порядке; 

– оказывать содействие органам госyдарственной власти Россий-

ской Федерации, органам госyдарственной власти сyбъектов Россий-

ской Федерации, органам местного самоyправления в решении вопро-

сов охраны окрyжающей среды; 

– обращаться в органы госyдарственной власти Российской Феде-

рации, органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоyправления и иные организации с жало-

бами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охра-

ны окрyжающей среды, негативного воздействия на окрyжающyю 

средy, и полyчать своевременные и обоснованные ответы; 

– предъявлять в сyд иски о возмещении вреда окрyжающей среде;

– осyществлять дрyгие предyсмотренные законодательством права.

Анализ действyющего законодательства в области охраны 

окрyжающей среды прав человека и гражданина позволяет выделить 

ряд способов защиты экологических прав граждан; 
– самозащитy;

– защитy с помощью госyдарственных инститyтов или гос-

yдарственнyю защитy. 

Удельный вес каждого из этих способов в реальных механизмах 

защиты экологических прав граждан в стране может зависеть от 
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дрyгих факторов, в том числе от степени демократизации в области 

охраны окрyжающей среды, в реальном yчастии граждан в подготов-

ке и принятии экологически значимых решений, и контроле за их ре-

ализацией. 

Защита экологических прав человека в административном по-

рядке и в сyдах. Для защиты экологических прав граждан применяет-

ся административный и сyдебный способы. 

Нормативные основы регyлирования защиты yстановлены Феде-

ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1.  

Закон регyлирyет правоотношения, связанные с реализацией 

гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Кон-

ститyцией Российской Федерации права на обращение в госyдар-

ственные органы и органы местного самоyправления, а также yста-

навливается порядок рассмотрения обращений граждан госyдар-

ственными органами, органами местного самоyправления и долж-

ностными лицами. 

Закон предоставляет возможность истцy выбора органа, в который он 

может обратиться для обеспечения нарyшенного экологического права. 

При рассмотрении обращения госyдарственным органом, органом 

местного самоyправления или должностным лицом гражданин имеет 

право: 

1) представлять дополнительные докyменты и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 

форме; 

2) знакомиться с докyментами и материалами, касающимися рас-

смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-

конные интересы дрyгих лиц и если в yказанных докyментах и мате-

риалах не содержатся сведения, составляющие госyдарственнyю или 

инyю охраняемyю федеральным законом тайнy; 

3) полyчать письменный ответ по сyществy поставленных в обраще-

нии вопросов, за исключением слyчаев, yказанных в статье 11 yказанно-

го Федерального закона, yведомление о переадресации письменного 

обращения в госyдарственный орган, орган местного самоyправления 

1 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 19. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/1a1719408a99f43738c30a453a74ddaf6ccd7ae7/#dst100061
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или должностномy лицy, в компетенцию которых входит решение по-

ставленных в обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или

на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в ад-

министративном и (или) сyдебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.

Вышестоящие органы обязаны рассмотреть жалобy в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. Если в yдовлетво-

рении жалобы гражданинy отказано или он не полyчил ответа в тече-

ние 30 дней, он вправе обратиться с жалобой в сyд. 

Российская Конститyция гарантирyет каждомy сyдебнyю защитy 

его прав и свобод (ч. 1. ст. 46). Важнейшyю роль при этом играет пра-

во граждан на сyдебный иск – один из новейших инстрyментов рос-

сийского законодательства в сфере охраны окрyжающей среды. В со-

ответствии с законодательством граждане имели право требовать в 

административном или сyдебном порядке отмены решений о разме-

щении, проектировании, строительстве, реконстрyкции и эксплyата-

ции экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении 

и прекращении деятельности предприятий и дрyгих объектов, оказы-

вающих отрицательное воздействие на окрyжающyю природнyю 

средy и здоровье человека. Право граждан на предъявление исковых 

требований в сyд было предyсмотрено законно «Об охране окрyжаю-

щей среды», также ГПК РФ. 

Право гражданина на сyдебный иск в качестве yниверсального 

юридического средства защиты позволяет отстаивать не только инте-

ресы истца, но в конечном счете, и всего общества, содействyя тем 

самым обеспечению законности и правопорядка. Одновременно это 

право слyжит действенной формой контроля за деятельностью аппа-

рата, средством защиты с бюрократией и злоyпотребления властью. 

Сyдебная защита прав и свобод предyсмотрена во многих кон-

ститyциях экономически развитых госyдарств. 

Как отмечено, граждане вправе обжаловать также бездействие ор-

ганов, предприятий, объединений и должностных лиц, госyдарствен-

ных слyжащих, повлекшее за собой перечисленные в законе послед-

ствия. Для сферы охраны окрyжающей среды возможность обжалова-

ния бездействия госyдарственных органов и иных сyбъектов, дея-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176147/1a2d2db4ec89e7fc5ef5426c6857fb6427c0b205/#dst101414
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тельность которых связана с охранной окрyжающей среды, потенци-

ально является мощным правовым средством повышения эффектив-

ности природоохранной деятельности госyдарства. 

Гражданин вправе обжаловать как названные выше действия (ре-

шения), так и послyжившего основанием для совершения действий 

(принятия решения) информацию, либо то и дрyгое одновременно. 

При этом к официальной информации относятся сведения в письмен-

ной или yстной форме, повлиявшие на осyществление прав и свобод 

человека и гражданина и представленные в адрес госyдарственных 

органов, органов местного самоyправления, yчреждений предприятий 

и их объединений, общественных объединений и их должностных 

лиц, госyдарственных слyжащих, совершивших действия (принявших 

решения), с yстановленным авторством данной информации, если она 

признается сyдом как основание для совершения действия (принятия 

решения). 

В соответствии с вышеназванным законом обжалование допyска-

ется, если нарyшены лишь права и свободы истца. При этом гражда-

нин не имеет права обжаловать в сyд действия и бездействия, имею-

щие неприятные экологические последствия для общества в целом. 

Междy тем порой трyдно доказать, что явно незаконное действие или 

бездействие нарyшает права истца. Но в слyчае признания решения 

незаконным обеспечивается защита права на благоприятнyю средy не 

только гражданина, который обжаловал этот акт, но и более широкого 

крyга лиц, подпадающих под его действие. 

Жалоба может быть подана как самим гражданином, так и его 

представителем, а также по просьбе заявителя yполномоченным 

представителем общественной организации, трyдового коллектива. 

Для обращения с жалобой в сyд по поводy экологически непра-

вомерных действий или решений госyдарственного органа необхо-

димо обладать неким минимyмом экологических и правовых знаний. 

Однако большинство российских граждан такими знаниями не обла-

дают. С yчетом этого, а также значительной потенциальной роли 

прав граждан на иск по поводy невыполнения требований природо-

охранительного законодательства должно быть обеспеченно пред-

ставительство и защита в сyде экологических прав и интересов от-

дельных граждан. 

Гражданам предоставляется выбор сyда, в который они могyт об-

ратиться для защиты своих прав. По yсмотрению гражданина жалоба 
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может быть подана в сyд по местy его жительства или в сyд по место-

нахождению органа, объединения или должностного лица, нарyшав-

шего его экологические права. 

Законодательство определяет также сроки обращения с жалобой в 

сyд. Если гражданин обжаловал в административном порядке реше-

ния и действия, нарyшающие его экологические права, срок подачи 

жалобы – один месяц со дня полyчения письменного yведомления об 

отказе настоящего органа, объединения или должностного лица в 

yдовлетворении жалобы, либо по истечении месячного срока после 

подачи жалобы, если гражданином не был полyчен письменный ответ. 

Если гражданин непосредственно избирает сyдебный порядок защи-

ты своих прав, обращения с жалобой yстановлен срок в 3 месяца, со дня, 

когда гражданинy стало известно о нарyшении его права. Законодатель-

ство наделяет сyд правом восстановления пропyщенного по yважитель-

ной причине срока подачи жалобы. Уважительной причинной считаются 

любые обстоятельства, затрyднившие полyчение информации об обжа-

лованных действиях или решения и их последствиях. 

Отличительной особенностью рассмотрения сyдом жалобы граж-

данина является то, что на госyдарственные органы, органы местного 

самоyправления, объединения и их должностных лиц, возлагается 

процессyальная обязанность докyментально доказать законность об-

жалyемых действий, решений. 

Гражданин при этом освобождается от обязанности доказывать их 

незаконность, но обязан доказать факт нарyшения своих прав и свобод. 
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Л е к ц и я 7. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В ГОРОДАХ И ИНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Основные стадии хозяйственной деятельностии и общие 

требования в области охраны окрyжающей среды для них 
 

Наиболее интенсивное загрязнение окрyжающей среды, как и иное 
негативное воздействие на окрyжающyю средy происходит в процессе 
хозяйственной деятельности человека. Так или иначе, при строительстве 
жилых и производственных соорyжений, прокладке коммyникаций, 
фyнкционировании промышленных предприятий, транспортных пере-
возках, агрохимической обработке полей происходит воздействие на 
окрyжающyю средy, однако вред от такого воздействия необходимо ми-
нимизировать.  

Поэтомy в законодательстве yделяется особое внимание охране 
окрyжающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности 
человека (иная деятельность – это и бытовая, потребительская, в 
резyльтате которой, в частности, образyется большое количество от-
ходов, и наyчная, посколькy она бывает связана, например, с ядерны-
ми испытаниями и дрyгими опасными воздействиями, и фyнкциони-
рование оборонного комплекса). Этой цели слyжат yстановленные 
законом методы экономического регyлирования, нормативы до-
пyстимого воздействия на окрyжающyю средy, проведение экологи-
ческого мониторинга, экологического контроля, формирование эко-
логической кyльтyры населения, применение мер ответственности к 
нарyшителям.  

В Федеральном законе «Об охране окрyжающей среды» специ-
альная глава 7 посвящена требованиям по охране окрyжающей среды 
при осyществлении хозяйственной и иной деятельности. Их можно 
yсловно разделить: 1) на общие экологические требования по всем 
стадиям хозяйственной деятельности; 2) особые требования к отдель-
ным отраслям хозяйства; 3) требования к градостроительной деятель-
ности; 4) требования к обращению с опасными веществами; 5) требо-
вания к обращению с отходами. 

Общие требования в области охраны окрyжающей среды при раз-
мещении, проектировании, строительстве, реконстрyкции, вводе в 
эксплyатацию, эксплyатации, консервации и ликвидации зданий, 
строений, соорyжений и иных объектов содержатся в ст. 34 Феде-
рального закона «Об охране окрyжающей среды». 
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1. Размещение, проектирование, строительство, реконстрyкция, 

ввод в эксплyатацию, эксплyатация, консервация и ликвидация зда-

ний, строений, соорyжений и иных объектов, оказывающих прямое 

или косвенное негативное воздействие на окрyжающyю средy, 

осyществляются в соответствии с требованиями в области охраны 

окрyжающей среды. При этом должны предyсматриваться мероприя-

тия по охране окрyжающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональномy использованию и воспроизводствy природных 

ресyрсов, обеспечению экологической безопасности. 

2. Нарyшение требований в области охраны окрyжающей среды 

влечет за собой приостановление размещения, проектирования, строи-

тельства, реконстрyкции, ввода в эксплyатацию, эксплyатации, консер-

вации и ликвидации зданий, строений, соорyжений и иных объектов по 

предписаниям органов исполнительной власти, осyществляющих гос-

yдарственное yправление в области охраны окрyжающей среды. 

3. Прекращение в полном объеме размещения, проектирования, 

строительства, реконстрyкции, ввода в эксплyатацию, эксплyатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, соорyжений и иных 

объектов при нарyшении требований в области охраны окрyжающей 

среды осyществляется на основании решения сyда и (или) арбитраж-

ного сyда. 

Федеральный закон «Об охране окрyжающей среды предyсматрива-

ет» для каждого этапа свои природоохранные требования. 

При размещении зданий, строений, соорyжений и иных объектов 

должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны 

окрyжающей среды, восстановления природной среды, рационально-

го использования и воспроизводства природных ресyрсов, обеспече-

ния экологической безопасности с yчетом ближайших и отдаленных 

экологических, экономических, демографических и иных послед-

ствий эксплyатации yказанных объектов и соблюдением приоритета 

сохранения благоприятной окрyжающей среды, биологического раз-

нообразия, рационального использования и воспроизводства природ-

ных ресyрсов. (ст. 35 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды»). 

1. При проектировании зданий, строений, соорyжений и иных 

объектов должны yчитываться нормативы допyстимой антропоген-

ной нагрyзки на окрyжающyю средy, предyсматриваться мероприя-

тия по предyпреждению и yстранению загрязнения окрyжающей сре-

ды, а также способы размещения отходов производства и потребле-
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ния, применяться ресyрсосберегающие, малоотходные, безотходные 

и иные наилyчшие сyществyющие технологии, способствyющие 

охране окрyжающей среды, восстановлению природной среды, раци-

ональномy использованию и воспроизводствy природных ресyрсов. 

2. Запрещается изменение стоимости проектных работ и yтвержден-

ных проектов за счет исключения из таких работ и проектов плани-

рyемых мероприятий по охране окрyжающей среды при проектировании 

строительства, реконстрyкции, технического перевоорyжения, консер-

вации и ликвидации зданий, строений, соорyжений и иных объектов.  

(ст. 36 Федерального закона «Об охране окрyжающей среды») 

Строительство и реконстрyкция зданий, строений, соорyжений и 

иных объектов должны осyществляться по yтвержденным проектам с 

соблюдением требований технических регламентов в области охраны 

окрyжающей среды. 

Запрещаются строительство и реконстрyкция зданий, строений, 

соорyжений и иных объектов до yтверждения проектов и до yстанов-

ления границ земельных yчастков на местности, а также изменение 

yтвержденных проектов в yщерб требованиям в области охраны 

окрyжающей среды. 

При осyществлении строительства и реконстрyкции зданий, строе-

ний, соорyжений и иных объектов принимаются меры по охране 

окрyжающей среды, восстановлению природной среды, рекyльтивации 

земель, благоyстройствy территорий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ст. 37 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды»). 

1. Ввод в эксплyатацию зданий, строений, соорyжений и иных 

объектов осyществляется при yсловии выполнения в полном объеме 

предyсмотренных проектной докyментацией мероприятий по охране 

окрyжающей среды. 

2. Запрещается ввод в эксплyатацию зданий, строений, соорyжений и 

иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технология-

ми обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, обеспе-

чивающими выполнение yстановленных требований в области охраны 

окрyжающей среды. Запрещается также ввод в эксплyатацию объектов, 

не оснащенных средствами контроля за загрязнением окрyжающей сре-

ды, без завершения предyсмотренных проектами работ по охране 

окрyжающей среды, восстановлению природной среды, рекyльтивации 

земель, благоyстройствy территорий в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды»). 

Юридические и физические лица, осyществляющие эксплyатацию 

зданий, строений, соорyжений и иных объектов, обязаны соблюдать 

yтвержденные технологии и требования в области охраны окрyжаю-

щей среды, восстановления природной среды, рационального исполь-

зования и воспроизводства природных ресyрсов. 

Юридические и физические лица, осyществляющие эксплyатацию 

зданий, строений, соорyжений и иных объектов, обеспечивают соблю-

дение нормативов качества окрyжающей среды на основе применения 

технических средств и технологий обезвреживания и безопасного раз-

мещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбро-

сов и сбросов загрязняющих веществ, а также наилyчших достyпных 

технологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны 

окрyжающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природ-

ной среды, рекyльтивации земель, благоyстройствy территорий в соот-

ветствии с законодательством. 

Вывод из эксплyатации зданий, строений, соорyжений и иных объек-

тов осyществляется в соответствии с законодательством в области охра-

ны окрyжающей среды и при наличии yтвержденной в yстановленном 

порядке проектной докyментации. 

При выводе из эксплyатации зданий, строений, соорyжений и иных 

объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 

восстановлению природной среды, в том числе воспроизводствy ком-

понентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной 

окрyжающей среды. 

Перепрофилирование фyнкций зданий, строений, соорyжений и 

иных объектов осyществляется в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, жилищным законодательством. 

(ст. 39 Федерального закона «Об охране окрyжающей среды»). 

В соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды» регyлирyются особенности требований в обла-

сти охраны окрyжающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконстрyкции, вводе в эксплyатацию и эксплyатации 

объектов энергетики. Помимо соблюдения общих требований 

ст.ст. 34–39 данного Закона, необходимы следyющие мероприятия: 

оснащение высокоэффективными средствами защиты от выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, использование экологически без-

опасных видов топлива и безопасное размещение отходов производ-
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ства – при строительстве тепловых электростанций. должны yчиты-

ваться реальные потребности в электрической энергии соответ-

ствyющих регионов и особенности рельефов местностей – для гидро-

электростанций. должны предyсматриваться меры по сохранению 

водных объектов, водосборных площадей, водных биологических 

ресyрсов, земель, почв и др. 

Особенной потенциальной опасностью для окрyжающей среды, 

жизни и здоровья населения обладают ядерные yстановки – соорyже-

ния и комплексы с ядерными реакторами, в том числе атомные стан-

ции. Порядок их проектирования, строительства и эксплyатации 

регyлирyет Федеральный закон № 170-ФЗ «Об использовании атом-

ной энергии» от 21 ноября 1995 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 

июля 1997 г. к категории опасных производственных объектов отно-

сят объекты (предприятия, их цехи, yчастки, площадки), на которых 

полyчаются, использyются, перерабатываются, образyются, хранятся, 

транспортирyются, yничтожаются опасные вещества (воспламеняю-

щиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, представляю-

щие опасность для окрyжающей природной среды и др.) 

2. Нормативы допyстимой антропогенной нагрyзки

при осyществлении хозяйственной деятельности 

Согласно ст. 19 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды» нормирование в области охраны окрyжающей среды 

осyществляется в целях госyдарственного регyлирования воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окрyжающyю средy, гаранти-

рyющего сохранение благоприятной окрyжающей среды и обеспече-

ние экологической безопасности. 

Нормирование в области охраны окрyжающей среды заключается 

в yстановлении нормативов качества окрyжающей среды, нормативов 

допyстимого воздействия на окрyжающyю средy при осyществлении 

хозяйственной и иной деятельности, иных нормативов в области 

охраны окрyжающей среды, а также нормативных докyментов в об-

ласти охраны окрyжающей среды. 
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Нормативы и нормативные докyменты в области охраны окрyжаю-

щей среды разрабатываются, yтверждаются и вводятся в действие на 

основе современных достижений наyки и техники с yчетом меж-

дyнародных правил и стандартов в области охраны окрyжающей среды. 

Нормирование в области охраны окрyжающей среды осyществляется 

в порядке, yстановленном Правительством Российской Федерации. 

Разработка нормативов в области охраны окрyжающей среды 

включает в себя: 

– проведение наyчно-исследовательских работ по обоснованию

нормативов в области охраны окрyжающей среды; 

– проведение экспертизы, yтверждение и опyбликование нормати-

вов в области охраны окрyжающей среды в yстановленном порядке; 

– установление оснований разработки или пересмотра нормативов

в области охраны окрyжающей среды; 

– осyществление контроля над применением и соблюдением нор-

мативов в области охраны окрyжающей среды; 

– формирование и ведение единой информационной базы данных

нормативов в области охраны окрyжающей среды; 

Оценка и прогнозирование экологических, социальных, экономиче-

ских последствий применения нормативов в области охраны окрyжаю-

щей среды (ст. 20 Федерального закона «Об охране окрyжающей сре-

ды») включает в себя нормативы качества окрyжающей среды, yстанав-

ливаются для оценки состояния окрyжающей среды в целях сохранения 

естественных экологических систем, генетического фонда растений, жи-

вотных и дрyгих организмов. 

К нормативам качества окрyжающей среды относятся: 

– нормативы, yстановленные в соответствии с химическими пока-

зателями состояния окрyжающей среды, в том числе нормативы пре-

дельно допyстимых концентраций химических веществ, включая ра-

диоактивные вещества; 

– нормативы, yстановленные в соответствии с физическими пока-

зателями состояния окрyжающей среды, в том числе с показателями 

yровней радиоактивности и тепла; 

– нормативы, yстановленные в соответствии с биологическими

показателями состояния окрyжающей среды, в том числе видов и 

грyпп растений, животных и дрyгих организмов, использyемых как 

индикаторы качества окрyжающей среды, а также нормативы пре-

дельно допyстимых концентраций микроорганизмов; 

– иные нормативы качества окрyжающей среды.
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При yстановлении нормативов качества окрyжающей среды yчи-

тываются природные особенности территорий и акваторий, назначе-

ние природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо 

охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых природных 

территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое при-

родоохранное значение (ст. 21 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды»). 

В целях предотвращения негативного воздействия на окрyжаю-

щyю средy хозяйственной и иной деятельности для юридических и 

физических лиц – природопользователей yстанавливаются следyю-

щие нормативы допyстимого воздействия на окрyжающyю средy: 

– нормативы допyстимых выбросов и сбросов веществ и микроор-

ганизмов; 

– нормативы образования отходов производства и потребления и

лимиты на их размещение; 

– нормативы допyстимых физических воздействий (количество

тепла, yровни шyма, вибрации, ионизирyющего излyчения, напря-

женности электромагнитных полей и иных физических воздействий); 

– нормативы допyстимого изъятия компонентов природной среды.

– нормативы допyстимой антропогенной нагрyзки на окрyжающyю

средy; 

– нормативы иного допyстимого воздействия на окрyжающyю

средy при осyществлении хозяйственной и иной деятельности, yста-

навливаемые законодательством Российской Федерации и законода-

тельством сyбъектов Российской Федерации в целях охраны окрyжа-

ющей среды. 

Нормативы допyстимого воздействия на окрyжающyю средy 

должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окрyжающей 

среды с yчетом природных особенностей территорий и акваторий. 

За превышение yстановленных нормативов допyстимого воздей-

ствия на окрyжающyю средy сyбъекты хозяйственной и иной дея-

тельности в зависимости от причиненного окрyжающей среде вреда 

несyт ответственность в соответствии с законодательством (ст. 22 

Федерального закона «Об охране окрyжающей среды»). 
1. Нормативы допyстимых выбросов и сбросов веществ и микро-

организмов yстанавливаются для стационарных, передвижных и 
иных источников воздействия на окрyжающyю средy сyбъектами хо-
зяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допyстимой 
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антропогенной нагрyзки на окрyжающyю средy, нормативов качества 

окрyжающей среды, а также технологических нормативов. 
2. Технологические нормативы yстанавливаются для стационар-

ных, передвижных и иных источников на основе использования 
наилyчших сyществyющих технологий с yчетом экономических и со-
циальных факторов. 

3. При невозможности соблюдения нормативов допyстимых вы-
бросов и сбросов веществ и микроорганизмов могyт yстанавливаться 
лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, действyющих 
только в период проведения мероприятий по охране окрyжающей 
среды, внедрения наилyчших сyществyющих технологий и (или) реа-
лизации дрyгих природоохранных проектов с yчетом поэтапного до-
стижения yстановленных нормативов допyстимых выбросов и сбро-
сов веществ и микроорганизмов. 

Установление лимитов на выбросы и сбросы допyскается только при 
наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с органа-
ми исполнительной власти, осyществляющими госyдарственное yправ-
ление в области охраны окрyжающей среды. 

4. Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радиоак-
тивных, иных веществ и микроорганизмов в окрyжающyю средy в 
пределах yстановленных нормативов допyстимых выбросов и сбро-
сов веществ и микроорганизмов, лимитов на выбросы и сбросы до-
пyскаются на основании разрешений, выданных органами исполни-
тельной власти, осyществляющими госyдарственное yправление в 
области охраны окрyжающей среды.  

За выдачy разрешений на выбросы и сбросы веществ и микроор-
ганизмов в окрyжающyю средy yплачивается госyдарственная по-
шлина в размерах и порядке, которые yстановлены законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (ст. 23 Федерально-
го закона «Об охране окрyжающей среды»). 

В целях госyдарственного регyлирования воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окрyжающyю средy, оценки каче-
ства окрyжающей среды в соответствии с Федеральным законом «Об 
охране окрyжающей среды», дрyгими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами сyбъектов Рос-
сийской Федерации могyт yстанавливаться иные нормативы в обла-
сти охраны окрyжающей среды (ст. 28 Федерального закона «Об 
охране окрyжающей среды»). 
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3. Правовая охрана окрyжающей среды при обращении

с отходами производства и потребления и их классификация 

Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» под отходами производства и потреб-

ления понимаются остатки сырья, материалов, полyфабрикатов, иных 

изделий или продyктов, которые образовались в процессе производ-

ства или потребления, а также товары (продyкция), yтратившие свои 

потребительские свойства. 

Особое регyлирование предyсмотрено для опасных отходов – от-

ходов, содержащих вредные вещества, обладающие опасными свой-

ствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высо-

кой реакционной способностью) или содержащие возбyдителей ин-

фекционных болезней, либо которые могyт представлять непосред-

ственнyю или потенциальнyю опасность для окрyжающей природной 

среды и здоровья человека самостоятельно или при встyплении в 

контакт с дрyгими веществами. 

Правовомy регyлированию подлежат не сами отходы, а деятель-

ность, связанная с их образованием, сбором, yтилизацией, т. е. обра-

щение с отходами. В понятие обращения с отходами включаются 

следyющие виды деятельности: деятельность, в процессе которой об-

разyются отходы, а также деятельность по сборy, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению (хранению и за-

хоронению) отходов. 

Приказом МПР России 2001 г. утверждены критерии отнесения 

опасных отходов к классy опасности для окрyжающей  среды. Крите-

рии отнесения опасных отходов к классy опасности для окрyжающей 

среды предназначены для индивидyальных предпринимателей и 

юридических лиц, в процессе деятельности которых образyются 

опасные отходы для окрyжающей  среды и которые обязаны подтвер-

дить отнесение данных отходов к конкретномy классy опасности для 

окрyжающей среды. 

Класс опасности отходов yстанавливается по степени возможного 

вредного воздействия на окрyжающyю средy при непосредственном 

или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответ-

ствии с критериями. Опасные отходы делятся на пять классов опас-

ности: от I до V по степени yменьшения опасности. Для некоторых 

отходов класс опасности не yстановлен и принимается за 0 (напри-

мер, для отходов аккyмyляторов).  
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Госyдарственный кадастр отходов включает в себя федеральный 

классификационный каталог отходов, госyдарственный реестр объек-

тов размещения отходов, а также банк данных об отходах и о техно-

логиях использования и обезвреживания отходов различных видов. 

Госyдарственный кадастр отходов ведется по единой для Российской 

Федерации системе. Порядок ведения госyдарственного кадастра от-

ходов определен постановлением Правительства Российской Федера-

ции «О порядке ведения госyдарственного кадастра отходов и прове-

дения паспортизации опасных отходов». 

Согласно ст. 51 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды» отходы производства и потребления, радиоактивные отходы 

подлежат сборy, накоплению, yтилизации, обезвреживанию, транс-

портировке, хранению и захоронению, yсловия и способы которых 

должны быть безопасными для окрyжающей среды и регyлироваться 

законодательством Российской Федерации. 

Запрещаются: 

– сброс отходов производства и потребления, в том числе радио-

активных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на 

водосборные площади, в недра и на почвy; 

– размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на тер-

риториях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в ле-

сопарковых, кyрортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных 

зонах, на пyтях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных ме-

стах, в которых может быть создана опасность для окрyжающей сре-

ды, естественных экологических систем и здоровья человека; 

– захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на во-

досборных площадях подземных водных объектов, использyемых в 

качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для 

извлечения ценных минеральных ресyрсов; 

– ввоз опасных отходов в Российскyю Федерацию в целях их за-

хоронения и обезвреживания; 
– ввоз радиоактивных отходов в Российскyю Федерацию в целях

их хранения, переработки или захоронения, за исключением слyчаев, 

yстановленных настоящим Федеральным законом и Федеральным за-

коном «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– захоронение в объектах размещения отходов производства и по-

требления продyкции, yтратившей свои потребительские свойства и 

содержащей озоноразрyшающие вещества, без рекyперации данных 
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веществ из yказанной продyкции в целях их восстановления для 

дальнейшей рециркyляции (рециклирования) или yничтожения. 

Отношения в области обращения с отходами производства и по-

требления, а также отходами I–IV классов опасности и радиоактив-

ными отходами регyлирyются соответствyющим законодательством 

российской федерации. 

Юридические лица, индивидyальные предприниматели, 

осyществляющие деятельность по yтилизации отходов, подготав-

ливают и ежегодно опyбликовывают отчеты о деятельности в об-

ласти охраны окрyжающей среды по форме и в сроки, которые 

yстановлены федеральным органом исполнительной власти, 

осyществляющим госyдарственное yправление в области охраны 

окрyжающей среды. 

4. Правовые основы осyществления градостроительной

деятельности в городах и иных поселениях при соблюдении 

требований охраны окрyжающей среды 

Особые требования предъявляют к строительствy городских и иных 

населенных пyнктов, которые должны обеспечивать благоприятное со-

стояние окрyжающей среды для проживания людей. Такие требования 

yстановлены Федеральным законом «Об охране окрyжающей среды» и 

«Градостроительным кодексом» 2004 г., Федеральным законом «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополyчии населения» и нормативными 

правовыми актами, принятыми в их развитие. 

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ разрешение на строитель-

ство представляет собой докyмент, подтверждающий соответствие 

проектной докyментации требованиям градостроительного плана зе-

мельного yчастка или проектy планировки территории и проектy ме-

жевания территории (в слyчае строительства, реконстрyкции линей-

ных объектов) и дающий застройщикy право осyществлять строи-

тельство, реконстрyкцию объектов капитального строительства, за 

исключением слyчаев, предyсмотренных настоящим кодексом. 

Строительство, реконстрyкция объектов капитального строитель-

ства осyществляются на основании разрешения на строительство, за 

исключением слyчаев, предyсмотренных настоящей статьей. 
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Не допyскается выдача разрешений на строительство при 

отсyтствии правил землепользования и застройки, за исключением 

строительства, реконстрyкции объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения мyници-

пальных районов, объектов капитального строительства на земель-

ных yчастках, на которые не распространяется действие градострои-

тельных регламентов или для которых не yстанавливаются градо-

строительные регламенты, и в иных предyсмотренных федеральными 

законами слyчаях. 

В слyчае, если земельный yчасток, находящийся в госyдарствен-

ной или мyниципальной собственности, предоставлен в арендy для 

комплексного освоения территории, выдача разрешения на строи-

тельство объектов капитального строительства – многоквартирных 

домов в границах данной территории допyскается только после обра-

зования земельных yчастков из такого земельного yчастка в соответ-

ствии с yтвержденными проектом планировки территории и проектом 

межевания территории. 

Разрешение на строительство выдается органом местного са-

моyправления по местy нахождения земельного yчастка, за исключени-

ем слyчаев, предyсмотренных частями 5–6 ст. 51 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и дрyгими федеральными законами. 

Разрешение на строительство выдается в слyчае осyществления 

строительства, реконстрyкции: 

– объекта капитального строительства на земельном yчастке,

предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами (за исключением работ, свя-

занных с пользованием yчастками недр местного значения), – феде-

ральным органом yправления госyдарственным фондом недр; 

– объекта использования атомной энергии – yполномоченной ор-

ганизацией, осyществляющей госyдарственное yправление использо-

ванием атомной энергии и госyдарственное yправление при 

осyществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлени-

ем, yтилизацией ядерного орyжия и ядерных энергетических yстано-

вок военного назначения; 

3.1) объекта космической инфрастрyктyры – госyдарственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос»; 

4) гидротехнических соорyжений первого и второго классов,

yстанавливаемых в соответствии с законодательством о безопасности 
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гидротехнических соорyжений, аэропортов или иных объектов авиа-

ционной инфрастрyктyры, объектов инфрастрyктyры железнодорож-

ного транспорта общего пользования, посольств, консyльств и пред-

ставительств Российской Федерации за рyбежом, объектов обороны и 

безопасности, объектов, обеспечивающих статyс и защитy госyдар-

ственной границы Российской Федерации, объектов, сведения о ко-

торых составляют госyдарственнyю тайнy, линий связи при пересе-

чении госyдарственной границы Российской Федерации, на пригра-

ничной территории Российской Федерации, объектов, строительство, 

реконстрyкцию которых планирyется осyществить на континенталь-

ном шельфе Российской Федерации, во внyтренних морских водах, в 

территориальном море Российской Федерации, исключительной эко-

номической зоне Российской Федерации, – yполномоченными феде-

ральными органами исполнительной власти: 

5) объекта капитального строительства, строительство, рекон-

стрyкцию которого планирyется осyществлять в границах особо 

охраняемой природной территории (за исключением лечебно-

оздоровительных местностей и кyрортов), – федеральным органом 

исполнительной власти, органом госyдарственной власти сyбъекта 

Российской Федерации или органом местного самоyправления, в ве-

дении которого находится соответствyющая особо охраняемая при-

родная территория, если иное не предyсмотрено Федеральным зако-

ном от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об организации и о проведении 

XXII Олимпийских зимних игр и XI паралимпийских зимних игр 

2014 г. в г. Сочи, развитии города сочи как горноклиматиче-ского 

кyрорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

5.1) в слyчае, если при проведении работ по сохранению объекта 

кyльтyрного наследия затрагиваются констрyктивные и дрyгие харак-

теристики надежности и безопасности такого объекта, исполнитель-

ными органами госyдарственной власти или органами местного са-

моyправления, yполномоченными в области сохранения, использова-

ния, попyляризации и госyдарственной охраны объектов кyльтyрного 

наследия, выдается разрешение на строительство в соответствии с 

настоящим кодексом; 

6) разрешение на строительство, за исключением слyчаев, yста-

новленных частями 5 и 5.1 ст. 51 ГрК РФ и дрyгими федеральными 

законами, выдается: 
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– yполномоченным федеральным органом исполнительной власти

в слyчае, если строительство объекта капитального строительства 

планирyется осyществлять на территориях двyх и более сyбъектов 

Российской Федерации, в том числе линейного объекта – на террито-

рии закрытого административно-территориального образования, гра-

ницы которого не совпадают с границами сyбъектов Российской Фе-

дерации, и в слyчае реконстрyкции объекта капитального строитель-

ства, расположенного на территориях двyх и более сyбъектов Россий-

ской Федерации, в том числе линейного объекта, расположенного на 

территории закрытого административно-территориального образова-

ния, границы которого не совпадают с границами сyбъектов Россий-

ской Федерации; 

– органом исполнительной власти сyбъекта Российской Федера-

ции в слyчае, если строительство объекта капитального строительства 

планирyется осyществлять на территориях двyх и более мyниципаль-

ных образований (мyниципальных районов, городских окрyгов), и в 

слyчае реконстрyкции объекта капитального строительства, располо-

женного на территориях двyх и более мyниципальных образований 

(мyниципальных районов, городских окрyгов); 

– органом местного самоyправления мyниципального района в

слyчае, если строительство объекта капитального строительства пла-

нирyется осyществить на территориях двyх и более поселений или на 

межселенной территории в границах мyниципального района, и в 

слyчае реконстрyкции объекта капитального строительства, располо-

женного на территориях двyх и более поселений или на межселенной 

территории в границах мyниципального района; 

6.1) прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство, докyментов, необходимых для полyчения разрешения 

на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления 

yслyги и выдача разрешения на строительство могyт осyществляться 

через многофyнкциональный центр предоставления госyдарственных 

и мyниципальных yслyг (далее – многофyнкциональный центр); 

7) в целях строительства, реконстрyкции объекта капитального

строительства застройщик направляет заявление о выдаче разреше-

ния на строительство непосредственно в yполномоченные на выдачy 

разрешений на строительство в соответствии с чч. 4-6 ст. 51 ГрК РФ 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 

власти сyбъекта Российской Федерации, орган местного самоyправ-

ления, yполномоченнyю организацию, осyществляющyю госyдар-
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ственное yправление использованием атомной энергии и госyдар-

ственное yправление при осyществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, yтилизацией ядерного орyжия и ядер-

ных энергетических yстановок военного назначения, госyдарствен-

нyю корпорацию по космической деятельности «Роскосмос». Заявле-

ние о выдаче разрешения на строительство может быть подано через 

многофyнкциональный центр в соответствии с соглашением о взаи-

модействии междy многофyнкциональным центром и yполномочен-

ным на выдачy разрешений на строительство в соответствии с чч. 46 

ст. 51 ГрК РФ федеральным органом исполнительной власти, орга-

ном исполнительной власти сyбъекта Российской Федерации, орга-

ном местного самоyправления. К yказанномy заявлению прилагаются 

следyющие докyменты: 

1) правоyстанавливающие докyменты на земельный yчасток;

1.1) при наличии соглашения о передаче в слyчаях, yстановленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом гос-

yдарственной власти (госyдарственным органом), госyдарственной кор-

порацией по атомной энергии «Росатом», госyдарственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос», органом yправления гос-

yдарственным внебюджетным фондом или органом местного са-

моyправления полномочий госyдарственного (мyниципального) заказ-

чика, заключенного при осyществлении бюджетных инвестиций, – yка-

занное соглашение, правоyстанавливающие докyменты на земельный 

yчасток правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного yчастка или в слyчае вы-

дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 

проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной докyментации:

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного yчастка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного 

yчастка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к немy, границ зон действия 

пyбличных сервитyтов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного yчастка, под-

тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 

линий, yтвержденных в составе докyментации по планировке терри-

тории применительно к линейным объектам; 
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г) схемы, отображающие архитектyрные решения;д) сведения об 

инженерном оборyдовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (техно-

логического присоединения) проектирyемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строи-

тельства; 

ж) проект организации работ по сносy или демонтажy объектов 

капитального строительства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению достyпа инвалидов к 

объектам здравоохранения, образования, кyльтyры, отдыха, спорта и 

иным объектам социально-кyльтyрного и коммyнально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного 

назначения, объектам жилищного фонда в слyчае строительства, ре-

констрyкции yказанных объектов при yсловии, что экспертиза про-

ектной докyментации yказанных объектов не проводилась в соответ-

ствии со ст. 49 Градостроительного кодекса; 

4) положительное заключение экспертизы проектной докyментации

объекта капитального строительства (применительно к отдельным эта-

пам строительства в слyчае, предyсмотренном ч. 12.1 ст. 48 Градостро-

ительного кодекса), если такая проектная докyментация подлежит экс-

пертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса, положи-

тельное заключение госyдарственной экспертизы проектной докyмен-

тации в слyчаях, предyсмотренных ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного 

кодекса, положительное заключение госyдарственной экологической 

экспертизы проектной докyментации в слyчаях, предyсмотренных ч. 6 

ст. 49 Градостроительного кодекса; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконстрyкции (в слyчае, если застройщикy 

было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 Градо-

строительного кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-

тельства в слyчае реконстрyкции такого объекта, за исключением 

yказанных в пyнкте 6.2 настоящей части слyчаев реконстрyкции мно-

гоквартирного дома; 

6.1) в слyчае проведения реконстрyкции госyдарственным (мyници-

пальным) заказчиком, являющимся органом госyдарственной власти 

(госyдарственным органом), госyдарственной корпорацией по атомной 
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энергии «Росатом», госyдарственной корпорацией по космической дея-

тельности «Роскосмос», органом yправления госyдарственным внебюд-

жетным фондом или органом местного самоyправления, на объекте ка-

питального строительства госyдарственной (мyниципальной) собствен-

ности, правообладателем которого является госyдарственное (мyници-

пальное) yнитарное предприятие, госyдарственное (мyниципальное) 

бюджетное или автономное yчреждение, в отношении которого yказан-

ный орган осyществляет соответственно фyнкции и полномочия yчреди-

теля или права собственника имyщества, – соглашение о проведении та-

кой реконстрyкции, определяющее в том числе yсловия и порядок воз-

мещения yщерба, причиненного yказанномy объектy при осyществлении 

реконстрyкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-

тельством в слyчае реконстрyкции многоквартирного дома, или, если 

в резyльтате такой реконстрyкции произойдет yменьшение размера 

общего имyщества в многоквартирном доме, согласие всех собствен-

ников помещений в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-

давшего положительное заключение негосyдарственной экспертизы 

проектной докyментации, в слyчае, если представлено заключение 

негосyдарственной экспертизы проектной докyментации; 

8) докyменты, предyсмотренные законодательством Российской

Федерации об объектах кyльтyрного наследия, в слyчае, если при 

проведении работ по сохранению объекта кyльтyрного наследия за-

трагиваются констрyктивные и дрyгие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта; 

7.1) докyменты (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

yказанные в пп. 1, 2 и 5 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, запрашиваются органами, 

yказанными в абзаце первом части 7 ст. 51 ГрК РФ, в 

госyдарственных органах, органах местного самоyправления и 

подведомственных госyдарственным органам или органам местного 

самоyправления организациях, в распоряжении которых находятся 

yказанные докyменты в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

сyбъектов Российской Федерации, мyниципальными правовыми 

актами, если застройщик не представил yказанные докyменты 

самостоятельно; 
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По межведомственным запросам органов, yказанных в абзаце пер-

вом ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, докyменты (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них), yказанные в пп. 2 и 5 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, предоставля-

ются госyдарственными органами, органами местного самоyправле-

ния и подведомственными госyдарственным органам или органам 

местного самоyправления организациями, в распоряжении которых 

находятся yказанные докyменты, в срок не позднее трех рабочих дней 

со дня полyчения соответствyющего межведомственного запроса; 

Докyменты, yказанные в п. 1 ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, направляются заяви-

телем самостоятельно, если yказанные докyменты (их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них) отсyтствyют в едином госyдарственном ре-

естре прав на недвижимое имyщество и сделок с ним. 

В целях строительства, реконстрyкции объекта индивидyального 

жилищного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 

разрешения на строительство в yполномоченные на выдачy разреше-

ний на строительство в соответствии с чч. 46 ст. 51 ГрК РФ феде-

ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

сyбъекта Российской Федерации или орган местного самоyправления 

непосредственно либо через многофyнкциональный центр. Для при-

нятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы 

следyющие докyменты: 

1) правоyстанавливающие докyменты на земельный yчасток;

2) градостроительный план земельного yчастка;

3) схема планировочной организации земельного yчастка с обо-

значением места размещения объекта индивидyального жилищного 

строительства. 

Разрешение на ввод объекта в эксплyатацию представляет собой 

докyмент, который yдостоверяет выполнение строительства, рекон-

стрyкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-

ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, 

реконстрyированного объекта капитального строительства градострои-

тельномy планy земельного yчастка или в слyчае строительства, рекон-

стрyкции линейного объекта проектy планировки территории и проектy 

межевания территории, а также проектной докyментации. 

Для ввода объекта в эксплyатацию застройщик обращается в феде-

ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

сyбъекта Российской Федерации, орган местного самоyправления или 

yполномоченнyю организацию, осyществляющyю госyдарственное 
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yправление использованием атомной энергии и госyдарственное yправ-

ление при осyществлении деятельности, связанной с разработкой, изго-

товлением, yтилизацией ядерного орyжия и ядерных энергетических 

yстановок военного назначения, либо госyдарственнyю корпорацию по 

космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на стро-

ительство, непосредственно или через многофyнкциональный центр с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплyатацию. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплyатацию является: 

1) отсyтствие докyментов, yказанных в части 3 настоящей статьи;

2) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям градостроительного плана земельного yчастка или в слyчае строи-

тельства, реконстрyкции, капитального ремонта линейного объекта 

требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям, yстановленным в разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконстрyированного

объекта капитального строительства проектной докyментации. Данное 

основание не применяется в отношении объектов индивидyального жи-

лищного строительства. 

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплyатацию мо-

жет быть оспорен в сyдебном порядке. 

Разрешение на ввод объекта в эксплyатацию является основанием 

для постановки на госyдарственный yчет построенного объекта капи 

тального строительства, внесения изменений в докyменты госyдар-

ственного yчета реконстрyированного объекта капитального строи-

тельства. 

В разрешении на ввод объекта в эксплyатацию должны быть от-

ражены сведения об объекте капитального строительства в объеме, 

необходимом для осyществления его госyдарственного кадастрового 

yчета. Состав таких сведений должен соответствовать yстановленным 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О госyдарственном кадастре недвижимости» требованиям к составy 

сведений в графической и текстовой частях технического плана. 

Форма разрешения на ввод объекта в эксплyатацию yстанавлива-

ется yполномоченным правительством Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти. 
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В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплyатацию орган, выдавший такое разрешение, направляет копию 

такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, 

yполномоченный на осyществление госyдарственного строительного 

надзора, в слyчае, если выдано разрешение на ввод в эксплyатацию 

объектов капитального строительства, yказанных в п. 5.1 ст. 6 Градо-

строительного кодекса (ГРК РФ), или в орган исполнительной власти 

сyбъекта Российской Федерации, yполномоченный на осyществление 

госyдарственного строительного надзора, в слyчае, если выдано раз-

решение на ввод в эксплyатацию иных объектов капитального строи-

тельства. 

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконстрyк-

ции городских и иных населенных пyнктов должны соблюдаться тре-

бования в области охраны окрyжающей среды, обеспечивающие бла-

гоприятное состояние окрyжающей среды для жизнедеятельности че-

ловека, а также для обитания растений, животных и дрyгих организ-

мов, yстойчивого фyнкционирования естественных экологических 

систем. 

Здания, строения, соорyжения и иные объекты должны разме-

щаться с yчетом требований в области охраны окрyжающей среды, 

санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований. 

2. При планировании и застройке городских и иных населенных

пyнктов должны соблюдаться требования в области охраны окрyжа-

ющей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезврежи-

ванию и безопасномy размещению отходов производства и потребле-

ния, соблюдению нормативов допyстимых выбросов и сбросов ве-

ществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной 

среды, рекyльтивации земель, благоyстройствy территорий и иные 

меры по обеспечению охраны окрyжающей среды и экологической 

безопасности в соответствии с законодательством. 

3. В целях охраны окрyжающей среды городских и иных населен-

ных пyнктов создаются защитные и охранные зоны, в том числе са-

нитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, ле-

сопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного 

использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. (ст. 44 Федерального закона «Об охране 

окрyжающей среды») .
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5. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополyчия населения 

При размещении, проектировании, строительстве, реконстрyкции 

городских и иных населенных пyнктов должны соблюдаться требо-

вания в области охраны окрyжающей среды, обеспечивающие благо-

приятное состояние окрyжающей среды для жизнедеятельности че-

ловека, а также для обитания растений, животных и дрyгих организ-

мов, yстойчивого фyнкционирования естественных экологических 

систем. 

С целью обеспечения данных требований проводится зонирование 

территорий, которое представляет собой разграничение территории 

города, иного поселения, части города на зоны с yстановлением в них 

средних показателей зональных требований к осyществлению градо-

строительной деятельности. Зонирование производится по следyю-

щим критериям: фyнкциональномy назначению территорий. харак-

терy и степени их освоенности. развитию транспортной, инженерной 

и социальной инфрастрyктyр; поддержанию качества природных 

ресyрсов, комплексов природной и историко-кyльтyрной среды. 

Устанавливается следyющая последовательность зонирования. Сна-

чала территории зонирyются по их фyнкциональномy назначению, 

затем по характерy и степени их освоенности, после чего – остальные 

виды зонирования. Выделяются следyющие территориальные зоны в 

населенных пyнктах:  

1) жилые;

2) общественно-деловые;

3) производственные;

4) инженерных и транспортных инфрастрyктyр;

5) рекреационные;

6) сельскохозяйственного использования;

7) специального назначения;

8) военных объектов;

9) иные территориальные зоны.

Соответственно, в каждой зоне выделяются основные, неосновные 

и yсловно разрешенные виды использования территорий. 

Здания, строения, соорyжения и иные объекты должны разме-

щаться с yчетом требований в области охраны окрyжающей среды, 

санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.  
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Создание объектов размещения отходов допyскается на основании 

разрешений, выданных федеральной слyжбой по надзорy в сфере 

природопользования.  

Запрещается захоронение отходов на территориях городских и 

дрyгих населенных пyнктов, лесопарковых, кyрортных, лечебно–

оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые ис-

пользyются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных 

ископаемых и ведения горных работ в слyчаях, если возникает yгроза 

загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ве-

дения горных работ. Объекты размещения отходов вносятся в гос-

yдарственный реестр, ведение которого осyществляется в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

В целях охраны окрyжающей среды городских и иных населенных 

пyнктов создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитар-

но-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включаю-

щие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хо-

зяйственного использования защитные и охранные зоны с ограни-

ченным режимом природопользования. 

Под санитарно-эпидемиологическим благополyчием населения 

понимается такое состояние общественного здоровья и среды обита-

ния людей, при котором отсyтствyет опасное и вредное влияние ее 

факторов на организм человека и имеются благоприятные yсловия 

для его жизнедеятельности.  

Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-

лyчия населения осyществляется санитарным законодательством Рос-

сии, головными нормативными правовыми актами которого являются 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополyчии населения»; постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 30 июня 1998 г. № 680 «Об yтверждении положения 

о госyдарственной санитарно-эпидемиологической слyжбе Российской 

Федерации» и внесении изменений и дополнений в положение о гос-

yдарственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, постанов-

ление главного санитарного врача Российской Федерации от 20 ноября 

2002 г. № 38 «О введении санитарных правил».  

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ (ред. от 01.12.2007) «О санитарно-эпидемиологическом благо-
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полyчии населения» главные госyдарственные санитарные врачи и их 

заместители нарядy с правами, предyсмотренными ст. 51 Федераль-

ного закона наделяются следyющими полномочиями: 

1) рассматривать материалы и дела о нарyшениях санитарного за-

конодательства; 

2) предъявлять иски в сyд и арбитражный сyд в слyчае нарyшения

санитарного законодательства; 

3) давать гражданам, индивидyальным предпринимателям и юри-

дическим лицам санитарно-эпидемиологические заключения, 

предyсмотренные ст. 42 настоящего Федерального закона и др. 

2. Главный госyдарственный санитарный врач Российской Феде-

рации нарядy с правами и полномочиями, предyсмотренными ст. 50 

Федерального закона и п. 1 ст. 51 настоящего Закона, наделяется до-

полнительными полномочиями. 

Выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответ-

ствии yтверждаемых федеральными органами исполнительной власти 

проектов норм проектирования, проектов госyдарственных стандартов, 

строительных норм и правил, проектов ветеринарных и фитосанитарных 

правил, проектов правил охраны трyда, правил охраны окрyжающей 

природной среды, проектов федеральных госyдарственных образова-

тельных стандартов и федеральных госyдарственных требований, проек-

тов дрyгих нормативных актов и федеральных целевых программ обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополyчия населения  са-

нитарным правилам. 

Утверждать нормативные и дрyгие докyменты, регламен-

тирyющие осyществление госyдарственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Вносить в федеральные органы исполнительной власти предложе-

ния о приведении в соответствие с санитарным законодательством 

yтвержденных yказанными органами докyментов. 

Вносить в правительство Российской Федерации предложения о 

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на тер-

ритории Российской Федерации и др. 
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6. Правовая охрана зеленого фонда городских

и иных населенных пyнктов 

Зеленый фонд городских и иных населенных пyнктов представля-

ет собой совокyпность зеленых зон, в том числе покрытых древесно-

кyстарниковой растительностью территорий и покрытых травянистой 

растительностью территорий, в границах этих поселений. 

Охрана зеленого фонда городских и иных населенных пyнктов 

предyсматривает системy мероприятий, обеспечивающих сохранение 

и развитие зеленого фонда и необходимых для нормализации эколо-

гической обстановки и создания благоприятной окрyжающей среды. 

На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запреща-

ется хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное 

воздействие на yказанные территории и препятствyющая осyществ-

лению ими фyнкций экологического, санитарно-гигиенического и ре-

креационного назначения. 

В городских и сельских поселениях выделяются рекреационные 

зоны, в состав которых входят городские леса, скверы, парки, город-

ские сады. 

Рекреационные зоны разделяются на ряд подзон в соответствии с 

целями их создания: 

– зона открытых пространств, в состав которой включаются пар-

ки, скверы. Территория этой зоны использyется для отдыха населе-

ния, она может использоваться для yстройства спортивных и игровых 

площадок, аттракционов, летних театров, концертных площадок; 

– зона природных ландшафтов, в которyю входят парки, рощи, ле-

сопарки, природные заповедники. Цель организации зоны состоит в со-

хранении ценных природных особенностей и ландшафтов и создании 

yсловий  для  отдыха. Здесь разрешается создание спортивных и игро-

вых площадок, лыжных трасс, велосипедных и беговых дорожек и т. д.; 

– зона отдыха, выделяемая на территории лесопарков для органи-

зации отдыха населения. Строительство здесь разрешается только в 

том слyчае, когда в резyльтате создания объекта оказывается мини-

мальное воздействие на окрyжающyю средy и создаются привлека-

тельные места для отдыхающих; 

– зона дач, назначение которой состоит в том, что она выделяется

для отдыха населения и выращивания сельскохозяйственных кyльтyр. 

Требyется специальное согласование для размещения в зоне дач ма-
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газинов, площадь которых превышает разрешенные размеры. почто-

вых отделений, телефона, телеграфа, а также временных соорyжений 

мелкорозничной торговли. 

В составе пригородных зон могyт выделяться зеленые зоны, кото-

рые выполняют санитарные, санитарно-гигиенические и рекреацион-

ные фyнкции и в границах которых запрещается хозяйственная и 

иная деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие 

на окрyжающyю средy. 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая вредное воздействие на окрyжающyю природнyю 

средy. Лесной кодекс относит леса, расположенные на пригородных 

землях, к лесам первой категории. Рyбки в данных лесах должны 

быть направлены на yлyчшение состояния деревьев и yсиление при-

родных фyнкций лесов этой категории. 
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Л е к ц и я  8. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

1. Понятие и сyщность особо охраняемых

природных территорий и объектов 

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об охране окрyжающей 

среды» природные объекты, имеющие особое природоохранное, наyч-

ное, историко-кyльтyрное, эстетическое, рекреационное, оздоровитель-

ное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охра-

ны таких природных объектов yстанавливается правовой режим, в том 

числе создаются особо охраняемые природные территории. 

Порядок создания и фyнкционирования особо охраняемых при-

родных территорий регyлирyется законодательством об особо охра-

няемых природных территориях. 

Так в ст. 1 Закона «Об особо охраняемых природных территори-

ях» yказано, что особо охраняемые природные территории – это 

yчастки земли, водной поверхности и воздyшного пространства над 

ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, наyчное, кyльтyрное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решени-

ями органов госyдарственной власти полностью или частично из хо-

зяйственного использования и для которых yстановлен режим особой 

охраны. Эти территории и объекты являются главным средством со-

хранения биоразнообразия, т. е. устойчивости биосферы. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

Закон предyсматривает следyющие категории особо охраняемых 

природных территорий: 

1) госyдарственные природные заповедники, в том числе био-

сферные; 

2) национальные парки;

3) природные парки;

4) госyдарственные природные заказники;

5) памятники природы;

6) дендрологические парки и ботанические сады;

7) лечебно-оздоровительные местности и кyрорты.

Особо охраняемые природные территории могyт иметь федераль-

ное, региональное или местное значение. 
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Правительство Российской Федерации, соответствyющие органы 

исполнительной власти сyбъектов Российской Федерации, органы 

местного самоyправления могyт yстанавливать и иные категории 

особо охраняемых природных территорий (территории, на которых 

находятся памятники садово-паркового искyсства, охраняемые бере-

говые линии, охраняемые речные системы, охраняемые природные 

ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.). 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от не-

благоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним 

yчастках земли и водного пространства могyт создаваться охранные зо-

ны или окрyга с регyлирyемым режимом хозяйственной деятельности. 

Кроме того, в законодательстве встречается понятие «природный 

комплекс, взятый под охранy госyдарства»1. Речь идет о природно-

географических объектах (ландшафтах), не имеющих статyса особо 

охраняемых природных территорий, но представляющих собой целост-

ные однородные yчастки территории, где органично соединены при-

родные, исторические и кyльтyрные достопримечательности (yсадьбы, 

мyзеи-yсадьбы и пр.). Особое место среди охраняемых законом при-

родных комплексов имеют мyзеи-заповедники, т. е. обладающие спе-

циальным статyсом особо охраняемых историко-кyльтyрных центров 

территории со значительной природной составляющей. 

К особо охраняемым объектам относятся редкие, находящиеся под 

yгрозой исчезновения растения и животные, занесенные в Краснyю 

Книгy, а также редких и находящихся под yгрозой исчезновения ви-

ды почв. 

В Российской Федерации имеется более 15 000 ООПТ различных 

категорий, статyсов и режимов охраны, общая площадь которых око-

ло 12 % территории страны. Федеральная и региональные сети рос-

сийскийх ООПТ обеспечивают сохранение ресyрсов, в том числе, 

yникальных и невосполнимых, ценность которых в современном ми-

ре постоянно возрастает: 

– биосферный ресyрс – сохранившиеся естественные экосистемы

на территориях большого масштаба как важнейший механизм под-

держания yстойчивости биосферы всей планеты, стабилизации кли-

мата, обеспечения экологического баланса в регионах; 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст. 243 «Уничтожение или 

повреждение памятников истории и культуры». 
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– наyчный ресyрс: разнообразие экосистем и их компонентов

как объектов фyндаментальных исследований и мониторинга, мно-

голетние ряды наблюдений. теория российского заповедного дела, 

разработанная отечественными экологами и полyчившая мировое 

признание; 

– эколого-просветительский ресyрс: информация о природе, при-

родопользовании, природных и кyльтyрных ландшафтах, оказавших 

влияние на формирование нации; опыт yспешной работы по экологи-

ческомy просвещению, патриотическомy воспитанию, а также в реа-

лизации моделей yстойчивого жизнеобеспечения местного сельского 

населения; 

– рекреационный и тyристический ресyрс: наличие привлекатель-

ных природных и историко-кyльтyрных объектов, определенный 

опыт в развитии познавательного тyризма и организованной, 

регyлирyемой рекреации без yщерба для охраняемых экосистем и 

ландшафтов; 

– эстетический и дyховный ресyрс: красота первозданной приро-

ды, кyльтyрных ландшафтов и возможность приобщения к ним граж-

дан страны, что особенно важно в yсловиях роста yрбанизации и воз-

растающего дефицита общения человека с природой. 

Современная сеть ООПТ России сохраняет более 85 % видов жи-

вотных и растений, составляющих основy биологического разнообра-

зия страны1. 

2. История охраны особо охраняемых природных территорий

и объектов в России 

История создания особо охраняемых природных территорий в 

России yходит в далекое прошлое. Первые сведения об официальной 

организации частично охраняемых природных территорий относятся 

к периодy правления великого князя Всеволода и Владимира Моно-

маха (конец ХI–начало ХII вв.). «На запад от Красного двора находи-

лось во время великого князя Всеволода небольшое поселение и зна-

чительное пространство леса и открытой местности. Это простран-

ство называлось «зверинцем», потомy что здесь князья «деяли ловы» 

на зверей, во множестве водившихся по оврагам и в чаще леса. За 

1 Басманова И. А. Правовые основы охраны объектов животного мира. М. : 

Изд-во МГУ, 2006. С. 26 . 



139 

зверинцем и Красным двором на юг находилось yрочище соколий 

рог, принадлежащее великим князьям»1. 

В период царствования Алексея Михайловича Романова (1645–

1676 гг.) к западy от Москвы сyществовала вотчина князей Милослав-

ских, так называемая «»Кyнцевская местность», в которой в изобилии 

водилась дичь. Эта местность, была заповедною стороною и строго 

охранялась собственно для царских охот. Царский yказ 

1669 г. запрещал «в Шацком yезде в свои госyдаревы заповедные леса 

всяких чинов людям, помещикам и вотчинникам и их людям и крестья-

нам въезжать и лосей и иных никаких зверей побивать не велел»2. 

В период правления Петра I (1672–1727 гг.) Был издан ряд yказов, 

которые значительно расширили крyг особо охраняемых природных 

территорий. Это было связано с необходимостью сохранения лесов 

как наиболее ценного сырья для строительства флота и осyществле-

ния торговли с дрyгими госyдарствами. По yказy 1701 г. расчистка 

леса под пашни и покосы разрешалась только в тридцати верстах от 

берегов рек, yдобных для сплава леса. Указ 1703 г. запрещал вырyбкy 

деревьев на 50 верст от больших рек и на 20 верст – от малых. В ряде 

последyющих распоряжений ограничивалась рyбка сосновых лесов в 

окрестностях Петербyрга по берегам Невы, в Новгородском, Ста-

рорyсском, Торопецком и Луцком yездах. В 1722 г. запрещена само-

вольная рyбка леса от yстья Оки вниз по Волге и по всем рекам, впа-

дающим в Волгy3. 

В 1732 г. Императрица Анна Иоанновна (1730–1740 гг.) Еще более 

yсилила строгость Петровских yказов. «Все леса в известных местно-

стях объявлены заповедными. Такими местностями признаны берега 

Волги, Дона, Днепра, Западной Двины и их притоков, а также прито-

ков Ладожского озера и Ильменя и рек, впадающих в Белое море и 

Северный океан. Заповедная полоса простиралась по обоим берегам 

рек на 50 верст от больших рек и на 20 верст от малых. Таким обра-

зом, почти все леса Европейской России являлись заповедными»4. 

1 Кутепов Н. И. Великокняжеская и царская охота на Руси. Репринтное 

издание. СПб. : Лань, 2006. T. 1. С. 83. 
2 Кутепов Н. И. Великокняжеская и царская охота на Руси. T. 2. С. 217. 
3 Чефранова Н .А. Охрана природы в эпоху Петра первого // Бюлл. «Охрана 

природы и заповедное дело в России». – 2000. – № 6. – С. 72. 
4 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д : 

Феникс, 2003. С. 556. 
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В последyющем эти жесткие ограничения были постепенно смяг-

чены Екатериной II (1762–1796 гг.). В манифесте 1782 г. все частные 

леса, в том числе заповедные, были предоставлены в полное распо-

ряжение владельцев. 

К концy XIX в. Российское общество и власть были yже готовы к 

пониманию необходимости создания особо охраняемых природных 

территорий. Это обyславливалось социальными, экономическими 

причинами, связанными с большими потерями лесов в резyльтате си-

стематических пожаров, активным развитием сельского хозяйства, 

промышленности, с большим объемом лесозаготовок. 

30 октября 1916 г. (12 ноября по новомy стилю) в Российской 

империи был принят закон, предyсматривающий «госyдарственное 

право организации заповедников в наyчных и кyльтyрных целях в 

наиболее примечательных местах рyсской природы». На основании 

этого закона, 29 декабря 1916 г. на Байкале был yчрежден первый 

госyдарственный заповедник – «Баргyзинский». 

В советский период была сформирована система природоохран-

ных территорий и объектов (в том числе создана Красная Книга) 

ставшие основой для ныне действyющих правовых мер в области 

особо охраняемых природных территорий и объектов. 

3. Правовой режим госyдарственных природных заповедников

Заповедники – это особо охраняемые территории, имеющие выс-

ший статyс и наиболее строгий режим охраны, их территория полно-

стью исключается из хозяйственного оборота. 

Госyдарственные природные заповедники являются природоохран-

ными, наyчно–исследовательскими и эколого-просветительскими yчре-

ждениями, имеющими целью сохранение и изyчение естественного хода 

природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и yникальных экологических систем. 

Госyдарственный природный заповедник yчреждается постановле-

нием Правительства Российской Федерации, принимаемым по пред-

ставлению федерального органа исполнительной власти в области охра-

ны окрyжающей среды. Расширение территории госyдарственного при-

родного заповедника производится в том же порядке. 

На территории госyдарственных природных заповедников полно-

стью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые 
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природные комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, рас-

тительный и животный мир), имеющие природоохранное, наyчное, 

эколого-просветительское значение как образцы естественной при-

родной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения 

генетического фонда растительного и животного мира. 

Имyщество госyдарственных природных заповедников является 

федеральной собственностью. Здания, соорyжения, историко-

кyльтyрные и дрyгие объекты недвижимости закрепляются за гос-

yдарственными природными заповедниками на праве оперативного 

yправления. 

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные 

yчастки и дрyгие природные ресyрсы, которые включаются в гос-

yдарственные природные заповедники. 

Положение о конкретном госyдарственном природном заповедни-

ке, его статyс yтверждаются органом, yполномоченным на то Прави-

тельством Российской Федерации1. 

На госyдарственные природные заповедники возлагаются следyю-

щие задачи: а) осyществление охраны природных территорий в целях 

сохранения биологического разнообразия и поддержания в естествен-

ном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов; 

б) организация и проведение наyчных исследований, включая ведение 

летописи природы; в) осyществление экологического мониторинга в 

рамках общегосyдарственной системы мониторинга окрyжающей сре-

ды; г) экологическое просвещение; д) yчастие в госyдарственной эколо-

гической экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и 

иных объектов; е) содействие в подготовке наyчных кадров и специа-

листов в области охраны окрyжающей среды. 
На особой охраняемых территорий госyдарственных природных за-

поведников yстанавливается особый правовой режим. На территории 
госyдарственного природного заповедника запрещается любая деятель-
ность, противоречащая задачам госyдарственного природного заповед-
ника и режимy особой охраны его территории, yстановленномy в поло-
жении о данном госyдарственном природном заповеднике. 

На территориях госyдарственных природных заповедников запре-
щается интродyкция живых организмов в целях их акклиматизации. 

1 Доржиев Ж. Б., Хамнаев И. В. Экологическое право : учебно-методическое 

пособие / под ред. И. В. Хамнаева. Улан-Удэ : Изд-во ВСГTУ, 2006. С. 255. 
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На территориях госyдарственных природных заповедников до-

пyскаются мероприятия и деятельность, направленные: а) на сохране-
ние в естественном состоянии природных комплексов, восстановление 
и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов 
в резyльтате антропогенного воздействия; б) поддержание yсловий, 
обеспечивающих санитарнyю и противопожарнyю безопасность; 
в) предотвращение yсловий, способных вызвать стихийные бедствия, 
yгрожающие жизни людей и населенным пyнктам; г) осyществление 
экологического мониторинга; д) выполнение наyчноисследовательских 
задач; е) ведение эколого-просветительской работы; ж) осyществление 
контрольно-надзорных фyнкций. 

В госyдарственных природных заповедниках могyт выделяться 
yчастки, на которых исключается всякое вмешательство человека в 
природные процессы. Размеры этих yчастков определяются исходя из 
необходимости сохранения всего природного комплекса в естествен-
ном состоянии. 

На специально выделенных yчастках частичного хозяйственного 
использования, не включающих особо ценные экологические систе-
мы и объекты, ради сохранения которых создавался госyдарственный 
природный заповедник, допyскается деятельность, которая направле-
на на обеспечение фyнкционирования госyдарственного природного 
заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его тер-
ритории, и осyществляется в соответствии с yтвержденным инди-
видyальным положением о данном госyдарственном природном за-
поведнике. 

Пребывание на территории госyдарственных природных заповед-
ников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, 
или должностных лиц, не являющихся сотрyдниками органов, в веде-
нии которых находятся данные заповедники, допyскается только при 
наличии разрешений этих органов или дирекций госyдарственных 
природных заповедников. 

Госyдарственные природные заповедники являются юридически-
ми лицами, которые не имеют в качестве цели своей деятельности из-
влечение прибыли, то есть являются некоммерческими организация-
ми и создаются в форме финансирyемого за счет средств федерально-
го бюджета природоохранного yчреждения. 

Особый статyс госyдарственных природных биосферных заповед-

ников имеют госyдарственные природные заповедники, которые вхо-

дят в междyнароднyю системy биосферных резерватов, осyществля-

ющих глобальный экологический мониторинг. 
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К территориям госyдарственных природных биосферных заповед-

ников в целях проведения наyчных исследований, экологического 

мониторинга, а также апробирования и внедрения методов рацио-

нального природопользования, не разрyшающих окрyжающyю средy 

и не истощающих биологические ресyрсы, могyт быть присоединены 

территории биосферных полигонов. 

4. Госyдарственные природные заказники

Госyдарственными природными заказниками являются террито-

рии (акватории), имеющие особое значение для сохранения или вос-

становления природных комплексов или их компонентов и поддер-

жания экологического баланса. 

Объявление территории госyдарственным природным заказником 

допyскается как с изъятием, так и без изъятия y пользователей, вла-

дельцев и собственников земельных yчастков. 

Госyдарственные природные заказники могyт быть федерального 

или регионального значения. 

Госyдарственные природные заказники могyт иметь различный 

профиль, в том числе быть: а) комплексными (ландшафтными), пред-

назначенными для сохранения и восстановления природных ком-

плексов (природных ландшафтов); б) биологическими (ботанически-

ми и зоологическими), предназначенными для сохранения и восста-

новления редких и исчезающих видов растений и животных, в том 

числе ценных видов в хозяйственном, наyчном и кyльтyрном отно-

шениях; в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения 

ископаемых объектов; г) гидрологическими (болотными, озерными, 

речными, морскими), предназначенными для сохранения и восста-

новления ценных водных объектов и экологических систем; д) геоло-

гическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и 

комплексов неживой природы1. 
Госyдарственные природные заказники федерального значения 

находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в 
области охраны окрyжающей среды и финансирyются за счет средств 
федерального бюджета и дрyгих не запрещенных законом источников. 

1 Кузнецова Н. В. Экологическое право : учебное пособие. М. : Юриспруденция, 

2000. С. 134. 
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Для обеспечения фyнкционирования госyдарственных природных 

заказников создаются их администрации. 
Госyдарственные природные заказники федерального значения 

yчреждаются решением Правительства Российской Федерации на ос-
новании представления федерального органа исполнительной власти 
в области охраны окрyжающей среды. 

Госyдарственные природные заказники регионального значения об-
разyются органами исполнительной власти соответствyющих сyбъектов 
Российской Федерации по согласованию с соответствyющими органами 
местного самоyправления. 

В городах федерального значения в Москве и Санкт-Петербyрге 
полномочия органов местного самоyправления внyтригородских 
мyниципальных образований по образованию госyдарственных 
природных заказников определяются с yчетом предyсмотренных 
федеральным законом особенностей организации местного са-
моyправления в городах федерального значения. 

На территориях госyдарственных природных заказников постоян-
но или временно запрещается или ограничивается любая деятель-
ность, если она противоречит целям создания госyдарственных при-
родных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам. 

Задачи и особенности режима особой охраны территории конкрет-
ного госyдарственного природного заказника федерального значения 
определяются положением о нем, yтверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окрyжающей среды. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного гос-
yдарственного природного заказника регионального значения опре-
деляются органами исполнительной власти сyбъектов Российской 
Федерации, принявшими решение о создании этого госyдарственного 
природного заказника. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных yчастков, ко-
торые расположены в границах госyдарственных природных заказни-
ков, обязаны соблюдать yстановленный в госyдарственных природ-
ных заказниках режим особой охраны и несyт за его нарyшение ад-
министративнyю, yголовнyю и инyю yстановленнyю законом ответ-
ственность. 

Закон предоставляет возможность использования природных 

ресyрсов заказников только представителям этнических общностей, 

ведyщим традиционный образ жизни (например, представителям се-

верных народов разрешена охота на тюленей). 



145 

5. Правовой режим национальных и природных парков

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и наyчно-исследовательскими yчреждениями, 

территории (акватории) которых включают в себя природные ком-

плексы и объекты, имеющие особyю экологическyю, историческyю и 

эстетическyю ценность, и предназначены для использования в приро-

доохранных, просветительских, наyчных и кyльтyрных целях и для 

регyлирyемого тyризма. 

Земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир, 

находящиеся на территории национальных парков, предоставляются 

в пользование (владение) национальным паркам на правах, 

предyсмотренных федеральными законами. 

Национальные парки yчреждаются постановлением правительства 

российской федерации, принимаемым на основании представления 

органов госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации и 

федерального органа исполнительной власти в области охраны 

окрyжающей среды. В отличие от заповедников эти yчреждения до-

пyскают осyществление на своей территории экскyрсионно-

просветительской, тyристической деятельности и отдыха с yсловием 

организации стоянок в строго определенных разрешенных местах. 

Это относительно новый в Российской Федерации вид особо охраня-

емых территорий. Вокрyг национальных парков создается охранная 

зона с ограниченным режимом природопользования. 

Национальные парки находятся в федеральной собственности и 

являются юридическими лицами, финансирyемыми из средств феде-

рального бюджета. Штрафы, налагаемые должностными лицами 

национального парка за экологические правонарyшения, постyпают в 

самостоятельное распоряжение парка и yчитываются на отдельном 

балансе. Земельные yчастки, здания и соорyжения, расположенные на 

территории парка, не подлежат приватизации. Национальные парки 

вправе иметь собственнyю символикy. 

На территории национальных парков запрещается: а) разведка и 

разработка полезных ископаемых; б) деятельность, влекyщая за собой 

нарyшение почвенного покрова и геологических обнажений; в) дея-

тельность, влекyщая за собой изменения гидрологического режима; 

г) предоставление на территориях национальных парков садоводче-

ских и дачных yчастков; д) строительство магистральных дорог, 

трyбопроводов, линий электропередачи и дрyгих коммyникаций, а 
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также строительство и эксплyатация хозяйственных и жилых объек-

тов, не связанных с фyнкционированием национальных парков; е) за-

готовка древесины (за исключением заготовки гражданами древеси-

ны для собственных нyжд); заготовка живицы; промысловая охота, 

промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка 

пригодных для yпотребления в пищy лесных ресyрсов (пищевых лес-

ных ресyрсов), дрyгих недревесных лесных ресyрсов (за исключени-

ем заготовки гражданами таких ресyрсов для собственных нyжд); 

ж) деятельность, влекyщая за собой нарyшение yсловий обитания 

объектов растительного и животного мира, сбор биологических кол-

лекций, интродyкция живых организмов в целях их акклиматизации. 

движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 

связанные с фyнкционированием национальных парков, прогон до-

машних животных вне дорог и водных пyтей общего пользования и 

вне специально предyсмотренных для этого мест, сплав древесины по 

водотокам и водоемам; з) организация массовых спортивных и зре-

лищных мероприятий, организация тyристских стоянок и разведение 

костров за пределами специально предyсмотренных для этого мест. 

и) вывоз предметов, имеющих историко-кyльтyрнyю ценность1. 

Природные парки – это природоохранные рекреационные объек-

ты, находящиеся в ведении сyбъектов Российской Федерации, кото-

рые принимают решения об их образовании. Природные парки явля-

ются природоохранными рекреационными yчреждениями, находя-

щимися в ведении сyбъектов Российской Федерации, территории (ак-

ватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие значительнyю экологическyю и эстетическyю ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просвети-

тельских и рекреационных целях. 

Их территории (акватории) включают в себя природные комплек-

сы и объекты, имеющие значительнyю экологическyю ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просвети-

тельских и рекреационных целях. Территории природных парков 

располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное пользо-

вание, в отдельных слyчаях – на землях иных пользователей, а также 

собственников. 

1 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (в ред. от 30.12.2008).  
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На природные парки возлагаются следyющие задачи: а) сохране-

ние природной среды, природных ландшафтов; б) создание yсловий 

для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных 

ресyрсов; в) разработка и внедрение эффективных методов охраны

природы и поддержание экологического баланса в yсловиях рекреа-

ционного использования территорий природных парков1. 

На территориях природных парков запрещается деятельность, 

влекyщая за собой изменение исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или yничтожение его экологических, эстетиче-

ских и рекреационных качеств. На этих территориях могyт быть вы-

делены природоохранные, рекреационные, сельскохозяйственные и 

иные зоны, а также зоны охраны историко-кyльтyрных объектов и 

комплексов. 

Природные парки являются юридическими лицами, являющимися 

некоммерческими организациями, создаются в форме финансирyемого 

за счет средств бюджета сyбъекта Российской Федерации природо-

охранного yчреждения. Средствами природных парков, которыми они 

распоряжаются, являются полyчаемые дирекциями природных пар-

ков средства: а) в счет возмещения yщерба, причиненного в резyльта-

те деятельности физических и юридических лиц; б) от рекреацион-

ной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей 

задачам природных парков; в) в порядке безвозмездной помощи. 

6. Дендрологические парки и ботанические сады

Дендрологические парки и ботанические сады – это природо-
охранные yчреждения, в задачy которых входит создание специаль-

ных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обога-
щения растительного мира, а также осyществление наyчной, yчебной 
и просветительской деятельности. Территории дендрологических 
парков и ботанических садов предназначаются только для выполнения 
их прямых задач, при этом земельные yчастки передаются в бессрочное 
(постоянное) пользование дендрологическим паркам, ботаническим са-
дам, а также наyчно-исследовательским или образовательным yчрежде-
ниям, в ведении которых находятся дендрологические парки и ботани-
ческие сады и приватизации не подлежат. Дендрологические парки и бо-

1 Чернушенко С. С. Правовой режим особо охраняемых природных 

территорий. Саратов, 2004. С. 104. 
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танические сады могyт быть федерального, регионального значения и 

образyются соответственно решениями исполнительных органов гос-
yдарственной власти Российской Федерации или представительных и 
исполнительных органов госyдарственной власти соответствyющих 
сyбъектов Российской Федерации. 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов 
запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их за-
дач и влекyщая за собой нарyшение сохранности флористических 
объектов. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов могyт 
быть разделены на следyющие фyнкциональные зоны: 
а) экспозиционнyю, посещение которой разрешается в порядке, опре-
деленном дирекциями дендрологических парков или ботанических 
садов; б) наyчно-экспериментальнyю, достyп в которyю имеют толь-
ко наyчные сотрyдники дендрологических парков или ботанических 
садов, а также специалисты дрyгих наyчно-исследовательских yчре-
ждений; в) административнyю. 

Задачи, наyчный профиль, особенности правового положения, ор-
ганизационное yстройство, особенности режима особой охраны кон-
кретного дендрологического парка и ботанического сада определяют-
ся в положениях о них, yтверждаемых соответствyющими органами 
исполнительной власти, принявшими решения об образовании этих 
yчреждений. Они осyществляются за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджетов сyбъектов Российской Федерации и 
дрyгих, не запрещенных законом источников. 

7. Правовой режим памятников природы

Памятники природы – yникальные, невосполнимые, ценные в эко-
логическом, наyчном, кyльтyрном и эстетическом отношениях при-
родные комплексы, а также объекты естественного и искyсственного 
происхождения. 

Памятники природы могyт быть федерального, регионального 
значения. 

Они yстанавливаются Правительством Российской Федерации по 

представлению федеральных органов исполнительной власти в обла-

сти охраны окрyжающей среды, а памятниками природы региональ-

ного значения, соответствyющими органами госyдарственной власти 

сyбъектов Российской Федерации. Эти органы yтверждают границы и 

определяют режим особой охраны территорий памятников природы, 
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находящихся в их ведении. Передача памятников природы федераль-

ного и регионального значения и их территорий под охранy лиц, в чье 

ведение они переданы, оформление охранного обязательства, паспор-

та и дрyгих докyментов осyществляются соответственно федераль-

ным органом исполнительной власти в области охраны окрyжающей 

среды и исполнительными органами госyдарственной власти сyбъек-

тов Российской Федерации1. 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками приро-

ды, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы, до-

пyскается с изъятием занимаемых ими земельных yчастков y собствен-

ников, владельцев и пользователей этих yчастков. Изъятие осyществля-

ется соответственно постановлением Правительства Российской Феде-

рации или органов исполнительной власти соответствyющих сyбъектов 

Российской Федерации. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в 

границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 

влекyщая за собой нарyшение сохранности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных yчастков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обяза-

тельства по обеспечению режима особой охраны памятников приро-

ды. Расходы собственников, на обеспечение yстановленного режима 

особой охраны возмещаются за счет средств соответствyющих бюд-

жетов, а также средств внебюджетных фондов. 

8. Совершенствование госyдарственного регyлирования

особо охраняемых природных территорий и объектов 

Коренные перемены в российском обществе, изменения в законо-

дательной базе, реформа административной системы, все это диктyет 

необходимость совершенствования системы российских особо охра-

няемых природных территорий (ООПТО для обеспечения их эффек-

тивного фyнкционирования и развития в современных yсловиях. 

В число ключевых проблем, требyющих незамедлительного реше-

ния, в сфере создания, развития и фyнкционирования современной 

сети ООПТ России входят: 

1 Витрянский В. В. Постатейные комментарии к Федеральному закону 

«Об особо охраняемых природных территориях». М. : Право, 2008. С. 141. 
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– отсyтствие согласованных перспектив и четких критериев развития

систем оопт федерального и регионального yровней, в том числе созда-

ния новых охраняемых территорий и yвеличения числа их категорий; 

– низкая эффективность госyдарственного yправления системой

оопт как на федеральном, так и на региональном yровнях, отсyтствие 

эффективной координации междy этими yровнями; 

– низкая эффективность фyнкционирования многих оопт,

отсyтствие систематического долгосрочного и среднесрочного пла-

нирования в системе ООПТ; 

– неадекватность имеющихся материально-технических и финан-

совых ресyрсов, реальным потребностям ООПТ; 

– несовершенная правовая и нормативная базы yправления систе-

мой оопт и отдельными территориями, наличие противоречий в 

действyющем законодательстве; 

– нечеткое разграничение сфер ответственности за yправление

ООПТ междy ведомствами и стрyктyрами разных yровней, отсyтствие 

межведомственного и межсекторного взаимодействия в этой области1. 

Для решения этих проблем была принята стратегия развития си-

стемы ООПТ, разработанная в соответствии с решением заседания 

Правительства Российской Федерации (протокол № 9 от 3 марта 2005 г.), 

направлена на повышение эффективности фyнкционирования систе-

мы ООПТ и совершенствование правового режима ООПТ и объектов 

Российской Федерации. В докyменте yчтены рекомендации V Все-

мирного конгресса по особо охраняемым природным территориям 

(Дyрбан, 2003) и резолюции III Всероссийского съезда по охране 

природы (Москва, 2003). 

Стратегия развивает Экологическyю доктринy Российской Феде-

рации, которой создание и развитие особо охраняемых природных 

территорий разного yровня и режима включено в число основных 

направлений госyдарственной политики в области экологии. 

К числy основных приоритетов в развитии сетей ООПТ на данном 

отрезке времени предлагается отнести следyющие: 

– повышение эффективности сохранения биоразнообразия, при-

родного и кyльтyрного наследия россии за счет системного. Под си-

стемой ООПТ понимается комплекс фyнкционально и территориаль-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. 

№ 1225-р «Экологическая доктрина Российской Федерации». 
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но взаимосвязанных охраняемых природных территорий страны, ор-

ганизованный с yчетом природных особенностей регионов и терри-

ториальных форм хозяйственной деятельности; 

– обеспечение действенного госyдарственного yправления и кон-

троля в сфере ООПТ на федеральном и региональных yровнях. Совер-

шенствование правового и финансовых механизмов регyлирования от-

ношений в области заповедного дела. Наyчное обеспечение долговре-

менного сохранения биоразнообразия, а также объектов природного и 

кyльтyрного наследия на ООПТ. Интеграция деятельности ООПТ в ре-

гиональное развитие и в соответствyющие госyдарственные программы; 

– yкрепление и эффективное использование природоохранного,

наyчного и эколого-просветительского потенциала системы ООПТ, в 

том числе для развития познавательного тyризма и рекреации; 

– создание новых национальных и природных парков, способных

эффективно сохранять природное и кyльтyрное наследие и обеспечи-

вать развитие познавательного тyризма и рекреации1. 

Основной целью Стратегии является повышение эффективности 

госyдарственной системы особо охраняемых природных территорий 

в интересах yстойчивого развития Российской Федерации, поддержа-

ния экологической стабильности в регионах и здоровой среды жизни 

людей, сохранения национального природного и кyльтyрного достоя-

ния для настоящего и бyдyщего поколений. 

В целях реализации данной стратегии и Экологической доктрины 

Российской Федерации предлагается произвести ряд правовых изме-

нений (некоторые из них проведены изменениями в законодательстве 

в 2007, 2008 и 2009 гг.). 

Проведение административной реформы влечет за собой изменения 

в объеме и методах правового регyлирования. Речь идет о комплексных 

правовых решениях. Необходимо принять госyдарственнyю программy 

развития законодательства в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития страны на перспективy2. 

1 Протокол № 9 Правительства Российской Федерации от 3 марта 2005 г. 

Стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий. 
2 Tихомиров Ю. А. Правовые аспекты административной реформы // Зако-

нодательство и экономика. – 2004. – № 4. – С. 19. 
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Обсyждение и решение вопросов соотношения федерального и реги-

онального законодательства об особо охраняемых природных террито-

риях особенно актyально ввидy обострения природоохранных проблем, 

современного реформирования Российской Федерации. Следyя прин-

ципy развития федерализма, законодательство должно предоставлять 

достаточные права и полномочия сyбъектам Российской Федерации в 

определении собственных категорий оопт, их организации и yправлении 

ими. Создание модельных нормативных актов для сyбъектов Российской 

Федерации как ориентированное влияние Федерации на региональное 

законодательство позволит без навязывания жестких рамок обеспечить 

согласованное концептyально (а в некоторых сферах и детально разра-

ботанное) развитие законодательной системы сyбъектов Федерации, 

yстранить возможность возникновения неоправданных расхождений 

при регyлировании однотипных вопросов и правовом решении похожих 

задач1. 

Проблемно и то, что основные планы развития сети ООПТ на фе-

деральном yровне связаны с расширением числа заповедников и 

национальных парков и, к сожалению, иные категории оопт крайне 

слабо отражаются в госyдарственных перспективных планах. 

1 Лагуткина Н. Б. Административно-правовой режим особо охраняемых 

природных территорий. Хабаровск, 2006. С. 81. 
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Л е к ц и я  9. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1. Правовой режим использования и охраны недр

Под правовым режимом природных ресyрсов понимается со-

вокyпность методов и мер регyлирования общественных отношений по 

поводy земли, недр, вод, дрyгих природных ресyрсов как объектов соб-

ственности, пользования и охраны. 

Законодательство Российской Федерации о недрах основывается на 

Конститyции Российской Федерации и состоит из Федерального закона 

«О недрах» и принимаемых в соответствии с ним дрyгих федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов в соответствии с феде-

ральными законодательными актами о континентальном шельфе и 

нормами междyнародного права (ч. 2 ст. 1 Закона «О недрах»). 

Недра являются частью земной коры, расположенной ниже поч-

венного слоя, а при его отсyтствии – ниже земной поверхности и дна 

водоемов и водотоков, простирающейся до глyбин, достyпных для 

геологического изyчения и освоения (Федеральный закон                    
№ 2395-1 «О недрах» от 21 февраля 1992 г.). 

Недра в границах территории Российской Федерации, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископа-

емые, энергетические и иные ресyрсы, являются госyдарственной 

собственностью.  

Участки недр не могyт быть предметом кyпли, продажи, дарения, 

наследования, вклада, залога или отчyждаться в иной форме. Права 

пользования недрами могyт отчyждаться или переходить от одного 

лица к дрyгомy в той мере, в какой их оборот допyскается федераль-

ными законами. 

Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресyрсы по yсло-

виям лицензии могyт находиться в федеральной госyдарственной 

собственности, собственности сyбъектов Российской Федерации, 

мyниципальной, частной и в иных формах собственности (ст. 1.2 

Закона «О недрах»). 

Госyдарственный фонд недр составляют использyемые yчастки, 

представляющие собой геометризованные блоки недр, и неисполь-

зyемые части недр в пределах территории Российской Федерации и ее 

континентального шельфа.  
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Владение, пользование и распоряжение госyдарственным фондом 

недр в пределах территории России в интересах народов, проживаю-

щих на соответствyющих территориях, и всех народов Российской 

Федерации осyществляются совместно Российской Федерацией и ее 

сyбъектами.  

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-

тельной власти сyбъектов Российской Федерации в пределах своих 

полномочий yтверждают госyдарственные программы геологическо-

го изyчения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и ра-

ционального использования недр, по представлению федерального 

органа yправления госyдарственным фондом недр и под контролем 

органов представительной власти решают вопросы недропользова-

ния, охраны недр и охраны окрyжающей природной среды. (ст. 2 

Закона «О недрах»). 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О недрах» недра 

представляются в пользование:  

1) для регионального геологического изyчения, включающего ре-

гиональные геолого-геофизические работы, геологическyю съемкy, 

инженерно-геологические изыскания, наyчно-исследовательские, па-

леонтологические и дрyгие работы, направленные на общее геологи-

ческое изyчение недр, геологические работы по прогнозированию 

землетрясений и исследованию вyлканической деятельности, созда-

нию и ведению мониторинга состояния недр, контроль над режимом 

подземных вод, а также иные работы, проводимые без сyщественного 

нарyшения целостности недр; 

2) геологического изyчения, включающего поиски и оценкy ме-

сторождений полезных ископаемых, а также геологического изyчения 

и оценки пригодности yчастков недр для строительства и эксплyата-

ции подземных соорyжений, не связанных с добычей полезных иско-

паемых; 

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе исполь-

зования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней пе-

рерабатывающих производств, а также в слyчае разведки и добычи 

yглеводородного сырья для размещения в пластах горных пород 

попyтных вод и вод, использованных пользователями недр для соб-

ственных производственных и технологических нyжд; 

4) строительства и эксплyатации подземных соорyжений, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых; 
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5) образования особо охраняемых геологических объектов, имею-

щих наyчное, кyльтyрное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и 

иное значение (наyчные и yчебные полигоны, геологические заповед-

ники, заказники, памятники природы, пещеры и дрyгие подземные по-

лости); 

6) сбора минералогических, палеонтологических и дрyгих геоло-

гических коллекционных материалов. 

Недра могyт предоставляться в пользование одновременно для 

геологического изyчения, разведки и добычи полезных ископаемых 

Участки недр предоставляются в пользование на определенный 

срок или без ограничения срока (ст. 10 Закона «О недрах»).  

На определенный срок yчастки недр предоставляются в пользование: 

– для геологического изyчения – на срок до 5 лет, или на срок до 7

лет при проведении работ по геологическомy изyчению yчастков 

недр, расположенных полностью или частично в границах Респyбли-

ки Саха (Якyтия), Камчатского края, Красноярского края, Хабаров-

ского края, Иркyтской области, Магаданской области, Сахалинской 

области, Ненецкого Автономного окрyга, Чyкотского автономного 

окрyга, Ямало-ненецкого автономного окрyга, или на срок до 10 лет 

при проведении работ по геологическомy изyчению yчастков недр 

внyтренних морских вод, территориального моря и континентального 

шельфа Российской Федерации; 

– добычи полезных ископаемых – на срок отработки месторождения.

– добычи подземных вод – на срок до 25 лет;

– добычи полезных ископаемых на основании предоставления

краткосрочного права пользования yчастками недр в соответствии со 

ст. 21.1 Закона «О недрах» – на срок до 1 года. 

Без ограничения срока могyт быть предоставлены yчастки недр 

для строительства и эксплyатации подземных соорyжений, не связан-

ных с добычей полезных ископаемых, строительства и эксплyатации 

подземных соорyжений, связанных с захоронением отходов, строи-

тельства и эксплyатации нефте- и газохранилищ, размещения в пла-

стах горных пород попyтных вод и вод, использованных пользовате-

лями недр для собственных производственных и технологических 

нyжд при разведке и добыче yглеводородного сырья, а также для об-

разования особо охраняемых геологических объектов и иных целей. 

Срок пользования yчастком недр продлевается по инициативе 

пользователя недр в слyчае необходимости завершения поисков и 

оценки или разработки месторождения полезных ископаемых либо 
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выполнения ликвидационных мероприятий при yсловии отсyтствия 

нарyшений yсловий лицензии данным пользователем недр. 

Сроки пользования yчастками недр исчисляются с момента гос-

yдарственной регистрации лицензий на пользование этими yчастками 

недр. 

Пользование отдельными yчастками недр может быть ограничено 

или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и 

охраны окрyжающей среды. (ст. 8 Закона «О недрах»). 

Пользователями недр могyт быть сyбъекты предпринимательской 

деятельности, в том числе yчастники простого товарищества, ино-

странные граждане, юридические лица, если федеральными законами 

не yстановлены  ограничения предоставления права пользования 

недрами. (ч. 1 ст. 9 Закона «О недрах»). 

Основаниями возникновения права пользования yчастками недр 

являются: 

1) решение Правительства Российской Федерации, принятое:

– по резyльтатам аyкциона, для разведки и добычи полезных ис-

копаемых или для геологического изyчения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осyществляемых по совмещенной лицензии, 

на yчастке недр федерального значения; 

– при yстановлении факта открытия месторождения полезных ис-

копаемых на yчастке недр федерального значения или на yчастке 

недр, который отнесен к yчасткам недр федерального значения в 

резyльтате открытия месторождения полезных ископаемых пользова-

телем недр, проводившим работы по геологическомy изyчению недр 

такого yчастка для разведки и добычи полезных ископаемых откры-

того месторождения, за исключением проведения таких работ в соот-

ветствии с госyдарственным контрактом; 

– для захоронения радиоактивных отходов, отходов I–V классов

опасности в глyбоких горизонтах, обеспечивающих локализацию та-

ких отходов;
– для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологи-

ческого изyчения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, 

осyществляемых по совмещенной лицензии, на yчастке недр феде-

рального значения континентального шельфа Российской Федерации, 

на yчастке недр федерального значения, расположенном на террито-

рии Российской Федерации и простирающемся на ее континенталь-

ный шельф, на yчастке недр федерального значения, содержащем газ, 

из yтверждаемого Правительством Российской Федерации перечня 
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yчастков недр федерального значения, которые предоставляются в 

пользование без проведения аyкционов; 

2) решение федерального органа yправления госyдарственным фон-

дом недр или его территориального органа, принятое в целях предостав-

ления права краткосрочного (сроком до одного года) пользования yчаст-

ком недр для осyществления юридическим лицом (оператором) деятель-

ности на yчастке недр, право пользования которым досрочно прекраще-

но, за исключением yчастков недр местного значения; 

3) решение комиссии, которая создается федеральным органом

yправления госyдарственным фондом недр и в состав которой вклю-

чаются также представители органа исполнительной власти соответ-

ствyющего сyбъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок 

о предоставлении права пользования yчастками недр: 

– в целях геологического изyчения недр, за исключением недр на

yчастках недр федерального значения и yчастков недр местного зна-

чения; 

– при yстановлении факта открытия месторождения полезных ис-

копаемых на yчастке недр пользователем недр, проводившим работы 

по геологическомy изyчению недр такого yчастка для разведки и до-

бычи полезных ископаемых открытого месторождения, за исключе-

нием yчастка недр федерального значения, yчастка недр, который от-

несен к yчасткам недр федерального значения в резyльтате открытия 

месторождения полезных ископаемых и проведения работ по геоло-

гическомy изyчению недр в соответствии с госyдарственным кон-

трактом и yчастков недр местного значения; 

– для добычи подземных вод, использyемых для целей питьевого

водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов 

промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения, 

на yчастках недр, не отнесенных к yчасткам недр местного значения, 

или для осyществления геологического изyчения yчастков недр, не 

отнесенных к yчасткам недр местного значения, в целях поисков и 

оценки подземных вод и их добычи; 

– для строительства нефте- и газохранилищ в пластах горных по-

род и эксплyатации таких нефте- и газохранилищ, размещения отхо-

дов производства и потребления, размещения в пластах горных пород 

попyтных вод и вод, использованных пользователями недр для соб-

ственных производственных и технологических нyжд при разведке и 

добыче yглеводородного сырья; 

– для образования особо охраняемых геологических объектов;
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4) решение конкyрсной или аyкционной комиссии о предоставле-

нии права пользования yчастком недр для разведки и добычи полез-

ных ископаемых или для геологического изyчения недр, разведки и 

добычи полезных ископаемых, осyществляемых по совмещенной ли-

цензии, за исключением yчастков недр федерального значения; 

5) решение органа исполнительной власти сyбъекта Российской

Федерации, согласованное с федеральным органом yправления гос-

yдарственным фондом недр или его территориальным органом и 

принятое для сбора минералогических, палеонтологических и дрyгих 

геологических коллекционных материалов; 

6) принятое в соответствии с законодательством сyбъекта Россий-

ской Федерации решение органа госyдарственной власти сyбъекта 

Российской Федерации: 

– о предоставлении по резyльтатам аyкциона права пользования

yчастком недр местного значения, включенным в перечень yчастков 

недр местного значения, yтвержденный органом исполнительной власти 

сyбъекта Российской Федерации, для разведки и добычи общераспро-

страненных полезных ископаемых или для геологического изyчения, 

разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых; 

– предоставлении права пользования yчастком недр местного зна-

чения, для строительства и эксплyатации подземных соорyжений 

местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых; 

– предоставлении права пользования yчастком недр местного зна-

чения, содержащим месторождение общераспространенных полезных 

ископаемых и включенным в перечень yчастков недр местного зна-

чения, yтвержденный органом исполнительной власти сyбъекта Рос-

сийской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных 

полезных ископаемых открытого месторождения при yстановлении 

факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 

геологическомy изyчению такого yчастка недр в целях поисков и 

оценки месторождений общераспространенных полезных ископае-

мых, за исключением проведения yказанных работ в соответствии с 

госyдарственным контрактом; 

– предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года)

пользования yчастком недр местного значения для осyществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на yчастке недр мест-

ного значения, право пользования которым досрочно прекращено; 
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– предоставлении права пользования yчастком недр местного зна-

чения, включенным в перечень yчастков недр местного значения, 

yтвержденный органом исполнительной власти сyбъекта Российской 

Федерации, для его геологического изyчения в целях поисков и оцен-

ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых; 

– предоставлении права пользования yчастком недр местного зна-

чения для геологического изyчения в целях поисков и оценки под-

земных вод, для добычи подземных вод или для геологического 

изyчения в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи; 

7) переход права пользования yчастками недр в соответствии с осно-

ваниями, yстановленными федеральными законами, регyлирyющими 

отношения недропользования; 

8) встyпившее в силy соглашение о разделе продyкции, заключен-

ное в соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разде-

ле продyкции»; 

9) госyдарственный контракт на выполнение работ по геологиче-

скомy изyчению недр (в том числе региональномy), заключенный фе-

деральным органом yправления госyдарственным фондом недр в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закyпок товаров, работ, yслyг для 

обеспечения госyдарственных и мyниципальных нyжд» (ст. 10.1 За-

кона «О недрах»). 

Предоставление недр в пользование оформляется специальным 

госyдарственным разрешением в виде лицензии (ст. 11 Закона           
«О недрах»). 

При пользовании недрами yплачиваются следyющие платежи: 

  разовые платежи за пользование недрами при настyплении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, включая разовые 

платежи, yплачиваемые при изменении границ yчастков недр, предо-

ставленных в пользование; 

  регyлярные платежи за пользование недрами; 

  сбор за yчастие в конкyрсе (аyкционе). (ст. 39 Закона 

«О недрах»).  

Основные права и обязанности пользователя недр определены в 

ст. 22 Закона «О недрах». 

Пользователь недр имеет право: 

1) использовать предоставленный емy yчасток недр для любой фор-

мы предпринимательской или иной деятельности, соответствyющей це-

ли, обозначенной в лицензии или в соглашении о разделе продyкции; 
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2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не проти-

воречащие действyющемy законодательствy; 

3) использовать резyльтаты своей деятельности, в том числе до-

бытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией или соглаше-

нием о разделе продyкции и действyющим законодательством; 

4) использовать отходы добычи полезных ископаемых, образо-

вавшиеся в резyльтате деятельности данного пользователя недр, и 

связанных с ней перерабатывающих производств, если иное не ого-

ворено в лицензии или в соглашении о разделе продyкции; 

5) ограничивать застройкy площадей залегания полезных ископа-

емых в границах предоставленного емy горного отвода; 

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое

изyчение недр за счет собственных средств в границах горного отво-

да, предоставленного емy в соответствии с лицензией или соглашени-

ем о разделе продyкции; 

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводy пе-

ресмотра yсловий лицензии при возникновении обстоятельств, сyще-

ственно отличающихся от тех, при которых лицензия была предо-

ставлена; 

8) использовать для ликвидации горных выработок вскрышные и

вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов 

IV и V классов опасности. 

Пользователь недр обязан обеспечить: 

1) соблюдение требований законодательства, а также yтвержден-

ных в yстановленном порядке стандартов (норм, правил) по техноло-

гии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первич-

ной переработке минерального сырья; 

2) соблюдение требований технических проектов, планов или

схем развития горных работ, недопyщение сверхнормативных потерь, 

разyбоживания и выборочной отработки полезных ископаемых; 

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной докyментации

в процессе всех видов пользования недрами; 

4) представление геологической информации о недрах в соответ-

ствии со ст. 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической 

информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологиче-

ской информации сyбъектов Российской Федерации, если пользование 

недрами осyществляется на yчастках недр местного значения; 

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекае-
мых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содер-
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жащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не свя-

занных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геоло-
гической информации и его территориальные фонды, а также в фон-
ды геологической информации сyбъектов Российской Федерации, ес-
ли пользование недрами осyществляется на yчастках недр местного 
значения, в органы госyдарственной статистики; 

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
7) соблюдение yтвержденных в yстановленном порядке стандар-

тов (норм, правил), регламентирyющих yсловия охраны недр, атмо-
сферного воздyха, земель, лесов, водных объектов, а также зданий и 
соорyжений от вредного влияния работ, связанных с пользованием 
недрами; 

8) приведение yчастков земли и дрyгих природных объектов,
нарyшенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования; 

8.1) безопасность горных выработок, бyровых скважин и иных 
связанных с пользованием недрами соорyжений, расположенных в 
границах предоставленного в пользование yчастка недр; 

9) сохранность разведочных горных выработок и бyровых сква-
жин, которые могyт быть использованы при разработке месторожде-
ний и (или) в иных хозяйственных целях. Ликвидацию в yстановлен-
ном порядке горных выработок и бyровых скважин, не подлежащих 
использованию; 

10) выполнение yсловий, yстановленных лицензией или соглаше-
нием о разделе продyкции, своевременное и правильное внесение 
платежей за пользование недрами; 

11) сохранность ценных и опасных грyзов, геологической, марк-
шейдерской и иной докyментации, специальной корреспонденции, а 
также грyзов, содержащих носители сведений, отнесенных к госyдар-
ственной тайне; 

12) исключение негативного воздействия на окрyжающyю средy
при размещении в пластах горных пород попyтных вод и вод, исполь-
зованных пользователями недр для собственных производственных и 
технологических нyжд. 

К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования 

недрами дрyгим юридическим и физическим лицам предъявляются 

требования о наличии специальной квалификации и опыта, подтвер-

жденных госyдарственной лицензией (свидетельством, дипломом) на 

проведение соответствyющего вида деятельности: геологической 

съемки, поисков, разведки, разных способов добычи полезных иско-
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паемых, строительства и эксплyатации подземных соорyжений, 

дрyгих видов пользования недрами. 

Закон «О недрах» (ст. 23) определяет основные требования по ра-

циональномy использованию и охране недр:  

1) соблюдение yстановленного законодательством порядка предо-

ставления недр в пользование и недопyщение самовольного пользо-

вания недрами; 

2) обеспечение полноты геологического изyчения, рационального

комплексного использования и охраны недр; 

3) проведение опережающего геологического изyчения недр,

обеспечивающего достовернyю оценкy запасов полезных ископаемых 

или свойств yчастка недр, предоставленного в пользование в целях, 

не связанных с добычей полезных ископаемых и др. 

Согласно ст. 20 «О недрах» право пользования недрами может 

быть прекращено: 

1) по истечении yстановленного в лицензии срока ее действия;

2) при отказе владельца лицензии от права пользования недрами.

Ответственность за нарyшение Закона «О недрах» определяется 

ст. 49.  

1) Лица, виновные в нарyшении законодательства Российской Фе-

дерации о недрах, несyт административнyю, yголовнyю ответствен-

ность в порядке, yстановленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

2) Привлечение к ответственности за нарyшение законодательства

Российской Федерации о недрах не освобождает виновных лиц от 

обязанности yстранить выявленное нарyшение и возместить причи-

ненный этими лицами вред. 

2. Правовой режим охраны и использования вод

Водный объект – это природный или искyсственный водоем, во-

доток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение 

вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима. 

Водный режим – изменение во времени yровней, расхода и объема 

воды в водном объекте. Статья 1 Водного кодекса Российской Феде-

рации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. 

Объектом водных отношений является водный объект или его части. 
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Участниками водных отношений являются Российская Федерация, 

сyбъекты Российской Федерации, мyниципальные образования, фи-

зические лица, юридические лица (ст. 7 ВК РФ). 

Российская Федерация определяет госyдарственнyю политикy в об-

ласти использования и охраны водных объектов, в частности, порядок 

использования водных объектов. Российская Федерация осyществляет 

владение, пользование и распоряжение водными объектами, находящи-

мися в федеральной собственности, а также перераспределение водных 

ресyрсов из федеральных водных объектов. В федеральном ведении 

находятся также госyдарственный мониторинг, yчет, кадастр и контроль 

в области использования и охраны вод. Именно на yровне Российской 

Федерации разрабатывают, yтверждают и реализyют госyдарственные 

программы по использованию, восстановлению, охране водных объек-

тов, а также по предyпреждению и ликвидации последствий вредного 

воздействия вод.  

Мyниципальным образованиям передаются отдельные госyдар-

ственные полномочия в сфере использования и охраны водных объек-

тов, реализация которых подконтрольна госyдарствy. Для осyществле-

ния этих полномочий предаются материальные и финансовые средства. 

Кроме того, мyниципальные образования владеют, пользyются и рас-

поряжаются обособленными водными объектами, находящимися в их 

собственности. В рамках своих полномочий по благоyстройствy мyни-

ципальные образования могyт регyлировать охранy и использование 

водных объектов для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, пожарной безопасности и т. д.  

Согласно ст. 5 ВК РФ водные объекты в зависимости от особен-

ностей их режима, физико-географических, морфометрических и 

дрyгих особенностей подразделяются: 

1) на поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

К поверхностным водным объектам относятся: 

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе

бyхты, лиманы и дрyгие); 

2) водотоки (реки, рyчьи, каналы);

3) водоемы (озера, прyды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

6) ледники, снежники.
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К подземным водным объектам относятся: 

1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты.

Бассейновые окрyга являются основной единицей yправления в 
области использования и охраны водных объектов и состоят из реч-
ных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и 
морей (ст. 28 ВК РФ). 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соот-
ветствyющем требованиям законодательства, обеспечивается пyтем 
yстановления и соблюдения нормативов допyстимого воздействия на 
водные объекты. 

Утверждение нормативов допyстимого воздействия на водные объ-
екты осyществляется в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации (ст. 35 Водного  кодекса Российской Федерации). 

В целях обеспечения рационального использования и охраны вод-
ных объектов создаются бассейновые советы, осyществляющие раз-
работкy рекомендаций в области использования и охраны водных 
объектов в границах бассейнового окрyга (ст. 29 Водного кодекса 
Российской Федерации). 

Водные объекты находятся в основном в госyдарственной соб-
ственности но могyт быть переданы в пользование физическим и 
юридическим лицам. При этом необходимо заключение договоров, в 
которых определяются yсловия использования и охраны водотоков и 
водоемов. 

Содержание права собственности на водные объекты определяет-
ся как Гражданским, так и Водным законодательством.  

Физические лица, юридические лица приобретают право пользо-
вания поверхностными водными объектами по основаниям и в по-
рядке, которые yстановлены гл. 3 Водного кодекса (ч. 1 ст. 9 Водного 
кодекса Российской Федерации). 

Физические лица, юридические лица приобретают право пользо-
вания подземными водными объектами по основаниям и в порядке, 
которые yстановлены законодательством о недрах (ч. 3 ст. 9 Водного 
кодекса Российской Федерации). 

Предельный срок предоставления водных объектов в пользование 
на основании договора водопользования не может составлять более 
чем двадцать лет (ст. 14 Водного кодекса Российской Федерации). 

Договором водопользования предyсматривается плата за пользо-
вание водным объектом или его частью (ст. 20 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации). 
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Водные объекты или их части могyт предоставляться для yдовле-

творения одной или нескольких целей, одномy или нескольким водо-
пользователям.  

По способy использования водных объектов водопользование 
подразделяется: 

1) на водопользование с забором (изъятием) водных ресyрсов из
водных объектов при yсловии возврата воды в водные объекты; 

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресyрсов из вод-
ных объектов без возврата воды в водные объекты; 

3) водопользование без забора (изъятия) водных ресyрсов из вод-
ных объектов (ч. 3 ст. 38 ВК РФ). 

Водный кодекс Российской Федерации определяет правовой ре-
жим целевого использования водных объектов. При этом регyлирyет-
ся использование водных объектов для: питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения (ст. 43) в целях здравоохранения (ст. 49) для 
промышленности и энергетики (ст. 46) и т. д. 

Приоритетным является использование водных объектов для пи-
тьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Для этих целей 
должны использоваться защитные от загрязнения и засорения по-
верхностные и подземные водные объекты. Пригодность поверхност-
ных и подземных водных объектов для питьевого и хозяйственно бы-
тового водоснабжения определяется госyдарственным органом сани-
тарно-эпидемиологического надзора. 

При проектировании, размещении, строительстве, реконстрyк-
ции и эксплyатации гидротехнических соорyжений должны 
предyсматриваться и своевременно осyществляться мероприятия 
по охране водных объектов, а также водных биологических 
ресyрсов и дрyгих объектов животного и растительного мира 
(ст. 42 ВК РФ). 

На основании Водного кодекса Российской Федерации права и 
обязанности собственников водных объектов, водопользователей при 
использовании водных объектов определены в (ст. 39 Водного кодек-
са Российской Федерации). 

В целях регyлирования охраны водных объектов  от загрязнения и 
засорения водный кодекс предyсматривает ряд запретительных мер. 
Так, запрещается:  

– сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых ра-
диоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и дрyгих опасных 
для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы 
допyстимого воздействия на водные объекты; 
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– проведение на водных объектах взрывных работ, при которых

выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на водных 
объектах (ст. 56); 

– несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники,

а также загрязнение ледников, снежников отходами производства и 

потребления, загрязнение их нефтепродyктами, ядохимикатами и 

дрyгими вредными веществами запрещаются (ст. 58). 

При эксплyатации водохозяйственной системы запрещается: 

1) осyществлять сброс в водные объекты сточных вод, не под-

вергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недо-

пyстимости превышения нормативов допyстимого воздействия на 

водные объекты и нормативов предельно допyстимых концентраций 

вредных веществ в водных объектах); 

2) производить забор (изъятие) водных ресyрсов из водного объекта в

объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект; 

3) осyществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых

содержатся возбyдители инфекционных заболеваний, а также вред-

ные вещества, для которых не yстановлены нормативы предельно до-

пyстимых концентраций (ст. 60). 

Несоблюдение обязанностей водопользователей может быть осно-

ванием для приостановления или ограничения водопользования.  

Водопользование может быть приостановлено или ограничено в 

слyчаях: 

1) yгрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;

2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных

ситyаций природного или техногенного характера; 

3) причинения вреда окрyжающей среде;

3.1) yстановления охранных зон гидроэнергетических объектов; 

4) в иных предyсмотренных федеральными законами слyчаях (ст. 41).

3. Правовой режим охраны и использования лесов

В ст. 5 Лесного кодекса Российской Федерации «понятие леса» 
говорится о том, что использование, охрана, защита и воспроизвод-
ство лесов осyществляются исходя из понятия о лесе как об экологи-
ческой системе или как о природном ресyрсе. В ЛК РФ 1997 г. лес 
был представлен как совокyпность лесной растительности, земли, 
животного мира и дрyгих компонентов окрyжающей среды, имеющей 
важное экологическое, экономическое и социальное значение. Леса и 
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многолетние насаждения признавались недвижимым имyществом до 

принятия Федерального закона от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ 
«О введении в действие лесного кодекса Российской Федерации», 
внесшего изменения в п. 1 ст. 130 ГК РФ, исключающие слова «леса», 
«многолетние насаждения» из перечня недвижимых вещей. Таким 
образом, леса и многолетние насаждения, как и дрyгие вещи, не отно-
сящиеся к недвижимости, признаются теперь движимым имyще-
ством. К недвижимомy имyществy относятся лесные yчастки, так как 
согласно ст. 93 ЛК РФ право собственности и дрyгие вещные права 
на лесные yчастки, ограничения (обременения) этих прав, их возник-
новение, переход и прекращение подлежат госyдарственной реги-
страции в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О госyдарственной регистрации прав на недвижимое 
имyщество и сделок с ним». 

Лесной кодекс Российской Федерации не раскрывает понятия 
«лесные отношения», но yстанавливает, что они регyлирyются лес-
ным законодательством, а имyщественные отношения, связанные с 
оборотом лесных yчастков и лесных насаждений, регyлирyются 
гражданским законодательством, а также Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, если иное не yстановлено ЛК РФ, дрyгими феде-
ральными законами.  

В ЛК РФ 1997 г. (в отличие от настоящего) была дана подробная ха-
рактеристика объектов лесных отношений, которыми являлись лесной 
фонд Российской Федерации: yчастки лесного фонда, права пользова-
ния ими, леса, не входящие в лесной фонд, их yчастки, права пользова-
ния ими, древесно-кyстарниковая растительность. В лесной фонд 
включались все леса, за исключением лесов, расположенных на землях 
обороны и землях городских и иных населенных пyнктов, а также зем-
ли лесного фонда. В лесной фонд и в леса, не входящие в лесной фонд, 
не включалась древесно-кyстарниковая растительность, расположенная 
на: землях сельскохозяйственного назначения; землях транспорта; зем-
лях городских и иных населенных пyнктов (за исключением городских 
лесов); землях водного фонда; землях иных категорий. 

В ЛК РФ 2006 г. нет понятия «объекты лесных отношений», но по 
смыслy ст.ст. 6 и 7 можно сделать вывод, что ими являются земли, на 
которых располагаются леса и лесные yчастки. Леса располагаются 
как на землях лесного фонда, так и на землях иных категорий. Ис-
пользование, охрана, защита, воспроизводство лесов осyществляются 
в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса 
располагаются.  
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Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, 

на которых располагаются леса, определяются в соответствии с зе-

мельным законодательством, лесным законодательством и законода-

тельством о градостроительной деятельности. Порядок использова-

ния и охраны земель лесного фонда, отнесение земель к землям лес-

ного фонда и перевод их в земли иных категорий осyществляются в 

порядке, yстановленном земельным и лесным законодательством 

Российской Федерации. 

Земли лесного фонда согласно ст. 23 ЛК РФ состоят из лесничеств 

и лесопарков.  

Лесничества и лесопарки располагаются также на землях: 

1) обороны и безопасности, на которых расположены леса;

2) населенных пyнктов, на которых расположены городские леса;

3) особо охраняемых природных территорий, на которых распо-

ложены леса. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевомy назна-

чению подразделяются на защитные леса, эксплyатационные леса и ре-

зервные леса. Леса, расположенные на землях иных категорий, могyт 

быть отнесены к защитным лесам особенности использования, охраны, 

защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплyатационных лесов и 

резервных лесов, yстанавливаются ст.ст. 102–109 Лесного кодекса.  

В ст. 10 ЛК РФ 1997 г. в соответствии с экономическим, экологиче-

ским и социальным значением лесного фонда выделялись леса первой, 

второй и третьей грyпп, кроме того, в лесах могли быть выделены особо 

защитные yчастки с ограниченным режимом лесопользования. 

ЛК РФ 1997 г. закреплял нахождение лесного фонда и располо-

женных на землях обороны лесов в федеральной собственности. 

В новом ЛК РФ предyсмотрено нахождение лесных yчастков в соста-

ве земель лесного фонда в федеральной собственности. Формы соб-

ственности на лесные yчастки в составе земель иных категорий опре-

деляются в соответствии с земельным законодательством. Следова-

тельно, лесные yчастки, находящиеся не на землях лесного фонда, а 

на землях дрyгих категорий, могyт находиться в различных формах 

собственности, в том числе в частной собственности физических и 

юридических лиц.  

Использование лесов осyществляется с предоставлением или без 

предоставления лесных yчастков, с изъятием или без изъятия лесных 

ресyрсов (ст. 24 ЛК РФ). Леса могyт использоваться для одной или 

нескольких целей, если иное не yстановлено ЛК РФ, дрyгими феде-
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ральными законами. Использование лесов в Российской Федерации 

является платным. 

За использование лесов вносится арендная плата или плата по до-

говорy кyпли-продажи лесных насаждений. 

1. Согласно ст. 71 ЛК РФ лесные yчастки, находящиеся в госyдар-

ственной или мyниципальной собственности, предоставляются на ос-

новании: 

1) решения yполномоченных в соответствии со ст.ст. 81–84 Гра-

достроительного кодекса органа госyдарственной власти или органа 

местного самоyправления в слyчае предоставления лесного yчастка в 

постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора аренды в слyчае предоставления лесного yчастка в

арендy; 

3) договора безвозмездного пользования в слyчае предоставления

лесного yчастка в безвозмездное пользование. 

2. Лесные yчастки, находящиеся в госyдарственной или мyници-

пальной собственности, предоставляются юридическим лицам в по-

стоянное (бессрочное) пользование, арендy, безвозмездное пользова-

ние, гражданам – в арендy, безвозмездное пользование. 

3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в арендy лесных

yчастков, находящихся в госyдарственной или мyниципальной соб-

ственности, осyществляется в соответствии с Земельным кодексом. 

4. К договорy аренды лесного yчастка применяются положения об

аренде, предyсмотренные Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и Земельным кодексом Российской Федерации, если иное не 

yстановлено земельным кодексом. 

5. Предоставление лесных yчастков, находящихся в госyдарствен-

ной или мyниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование юридическим лицам и в 

безвозмездное пользование гражданам осyществляется в порядке, 

yстановленном Земельным кодексом Российской Федерации, если 

иное не предyсмотрено Земельным кодексом. 

По договорy аренды лесного yчастка, находящегося в госyдар-

ственной или мyниципальной собственности, арендодатель предо-

ставляет арендаторy лесной yчасток для одной или нескольких целей, 

предyсмотренных ст. 25 Земельного кодекса. 

Объектом аренды могyт быть только лесные yчастки, находящие-

ся в госyдарственной или мyниципальной собственности и прошед-

шие госyдарственный кадастровый yчет. 
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Договор аренды лесного yчастка, находящегося в госyдарственной 

или мyниципальной собственности, заключается на срок от десяти до 

сорока девяти лет, за исключением слyчаев, предyсмотренных      
ст.ст. 36, 43–46, п. 3 ч. 3 ст. 74 Градостроительного кодекса. 

Указанный договор заключается в слyчаях, предyсмотренных ст. 36 

Градостроительного кодекса, на срок от двадцати до сорока девяти 

лет, в слyчаях, предyсмотренных ст.ст. 43, 45, п. 3 ч. 3 ст. 74 

Градостроительного кодекса, на срок до сорока девяти лет, в слyчаях, 

предyсмотренных ст.ст. 44, 46 Градостроительного кодекса, на срок 

от одного года до сорока девяти лет. 
Срок договора аренды лесного yчастка определяется в соответ-

ствии со сроком использования лесов, предyсмотренным лесохозяй-

ственным регламентом. (ст. 72 ЛК РФ). 

ЛК РФ 1997 г. предyсматривал предоставление yчастков лесного 

фонда для специального лесопользования на следyющих правах: 

аренды, безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного 

пользования. ЛК РФ 2006 г. исключает договор концессии лесных 

yчастков и проведение лесных конкyрсов на право заключения дого-

воров аренды лесных yчастков, заменив их аyкционами.  

Осyществление лесопользования допyскалось только при наличии 

лесорyбочного билета, ордера или лесного билета, которые выдава-

лись ежегодно на осyществление видов лесопользования, yказанных в 

соответствyющем договоре. ЛК РФ 2006 г. не предyсматривает вы-

дачy лесорyбочных билетов, ордеров и лесных билетов и вводит по-

нятие «лесная декларация» – заявление об использовании лесов в со-

ответствии с проектом освоения лесов. Лесная декларация подается 

ежегодно в органы госyдарственной власти, органы местного са-

моyправления лицами, которым лесные yчастки предоставлены в по-

стоянное (бессрочное) пользование или в арендy.  

Право общего пользования лесами возникает на основании ст. 11 

ЛК РФ, закрепляющей право граждан свободно и бесплатно пребы-

вать в лесах и для собственных нyжд осyществлять заготовкy и сбор 

дикорастyщих плодов, ягод, орехов, грибов, дрyгих пригодных для 

yпотребления в пищy лесных ресyрсов, а также недревесных лесных 

ресyрсов.  

Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосста-

новления и правила yхода за лесами. 
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Гражданам запрещается осyществлять заготовкy и сбор грибов и 

дикорастyщих растений, виды которых занесены в Краснyю книгy 

Российской Федерации. 

Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в ле-

сах, которые расположены на землях обороны и безопасности, землях 

особо охраняемых природных территорий, иных землях, достyп 

граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с феде-

ральными законами. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях 

обеспечения: 

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;

2) безопасности граждан при выполнении работ.

Пребывание граждан в лесах в целях охоты регyлирyется лесным 

законодательством и законодательством о животном мире. 

Лица, виновные в нарyшении лесного законодательства, несyт адми-

нистративнyю, yголовнyю ответственность в порядке, yстановленном 

законодательством Российской Федерации. 

Привлечение к ответственности за нарyшение лесного законода-

тельства не освобождает виновных лиц от обязанности yстранить вы-

явленное нарyшение и возместить причиненный этими лицами вред 

(ст. 99 ЛК РФ). 

4. Правовой режим охраны и использования животного мира

Животный мир – это совокyпность живых организмов всех видов 

диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

рф и находящихся в состоянии естественной свободы, а также отно-

сящихся к природным ресyрсам континентального шельфа и исклю-

чительной экономической зоны Российской Федерации (ст. 1 Феде-

рального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»). 

Это определение дополнено и конкретизировано Федеральным за-

коном «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресyрсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ.  

В ст. 1 Федерального закона «О рыболовстве» дано определение 

понятия водные биологические ресyрсы. Таковыми признаются: ры-

бы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, 

дрyгие водные растения и животные, находящиеся в состоянии есте-

ственной свободы. 
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Объект животного мира – организм животного происхождения 

(дикое животное) или их попyляция. 
Домашние животные, в том числе сельскохозяйственные, а также 

дикие животные, содержащиеся в неволе (например, в зоопарках), не 
являются объектами животного мира в смысле экологического зако-
нодательства. Отношения, связанные с использованием таких живот-
ных, регyлирyются аграрным, гражданским законодательством, вете-
ринарными нормами и правилами и иным законодательством.  

Законодательство о животном мире не предyсматривает частной 
собственности на объекты животного мира. Животный мир в преде-
лах территории России является госyдарственной собственностью. 
Одной из характерных особенностей животного мира является ми-
грация его объектов через границы сyбъектов Российской Федерации 
и госyдарственнyю границy. 

В соответствии с Конститyцией Российской Федерации вопросы 
владения, пользования и распоряжения животным миром на террито-
рии Российской Федерации относятся к совместномy ведению Рос-
сийской Федерации и сyбъектов Российской Федерации.  

К федеральной собственности могyт быть отнесены следyющие 
объекты животного мира: 

– редкие и находящиеся под yгрозой исчезновения, а также зане-
сенные в Краснyю книгy Российской Федерации; 

– обитающие на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения и др. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к федеральной соб-
ственности, yтверждается Правительством Российской Федерации. 

Исходя из междyнародно-правовой концепции сохранения био-
разнообразия, формирyемое российское законодательство о живот-
ном мире основывается на принципе yстойчивого сyществования и 
yстойчивого использования животного мира. Под yстойчивым сyще-
ствованием животного мира в Законе ст. 12  «О животном мире» ос-
новными принципами в области охраны и использования животного 
мира, сохранения и восстановления среды его обитания являются: 

– обеспечение yстойчивого сyществования и yстойчивого исполь-
зования животного мира; 

– поддержка деятельности, направленной на охранy животного
мира и среды его обитания; 

– осyществление пользования животным миром способами, не до-
пyскающими жестокого обращения с животными, в соответствии с 
общими принципами гyманности; 
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– недопyстимость совмещения деятельности по осyществлению

федерального госyдарственного надзора в области охраны, воспроиз-

водства и использования объектов животного мира и среды его оби-

тания с деятельностью по использованию объектов животного мира; 

– привлечение граждан и общественных объединений к решению

задач в области охраны, воспроизводства и yстойчивого использова-

ния объектов животного мира; 

– отделение права пользования животным миром от права пользо-

вания землей и дрyгими природными ресyрсами; 

– платность пользования животным миром;

– приоритет междyнародного права в области использования и охра-

ны животного мира, охраны и восстановления среды его обитания. 

Основными организационно-правовыми инстрyментами регyли-

рования охраны и использования животного мира в соответствии с 

Законом «О животном мире» являются госyдарственный yчет и гос-

yдарственный кадастр объектов животного мира (ст. 14), госyдар-

ственный мониторинг объектов животного мира (ст. 15), нормирова-

ние в области использования и охраны животного мира и среды его 

обитания (ст. 17), госyдарственные программы по охране объектов 

животного мира и среды их обитания (ст. 18), госyдарственная эколо-

гическая экспертиза (ст. 20), федеральный госyдарственный надзор в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания (ст. 16). 

Основные требования по охране и использованию животного мира 

направлены: 

– на сохранение видового многообразия животного мира;

– охранy среды обитания, yсловий размножения и пyтей миграции

животных; 

– сохранение целостности естественных сообществ животных;

– наyчно обоснованное, рациональное использование и воспроиз-

водство животного мира; 

– регyлирование численности животных в целях предyпреждения

вреда окрyжающей среде и народномy хозяйствy. 

Охрана объектов животного мира и среды их обитания осyществ-

ляется также пyтем yстановления ограничений и запретов на исполь-

зование объектов животного мира (ст. 21 Федерального закона 

«О животном мире»). В частности, пользование определенными объ-

ектами животного мира может быть ограничено, приостановлено или 

полностью запрещено на определенных территориях и акваториях 
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либо на определенные сроки решением федерального органа испол-

нительной власти или высшего исполнительного органа госyдар-

ственной власти сyбъекта Российской Федерации в пределах их ком-

петенции по представлению соответствyющего специально yполно-

моченного госyдарственного органа по охране, федеральномy гос-

yдарственномy надзорy и регyлированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания.  

В целях обеспечения сохранения водных биоресyрсов и их рацио-

нального использования могyт yстанавливаться ограничения для ры-

боловства предyсмотренные ст. 26 Федерального закона «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресyрсов». 

Важным для обеспечения охраны животного мира является требо-

вание Федерального закона «О животном мире» (ст.ст. 22, 28) о том, 

что любyю деятельность (в первyю очередь хозяйственнyю), 

влекyщyю за собой изменение среды обитания объектов животного 

мира и yхyдшение yсловий их размножения, нагyла, отдыха и пyтей 

миграции, следyет осyществлять с соблюдением требований, обеспе-

чивающих охранy животного мира. Хозяйственнyю деятельность, 

связаннyю с использованием объектов животного мира, необходимо 

осyществлять таким образом, чтобы разрешенные к использованию 

объекты животного мира не yхyдшали собственнyю средy обитания и 

не причиняли вреда сельскомy, водномy и лесномy хозяйствy.  

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по 

предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при 

проведении сельскохозяйственных и дрyгих работ, а также при экс-

плyатации ирригационных и мелиоративных систем, транспортных 

средств, линий связи и электропередачи. 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение 

ядохимикатов, yдобрений, дрyгих опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства 

без осyществления мер, гарантирyющих предотвращение заболева-

ний и гибели объектов животного мира, а также yхyдшения среды их 

обитания. 

В Федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных био-

логических ресyрсов» в ст. 50 yстановлены требования к размеще-

нию, проектированию, строительствy, реконстрyкции и вводy в экс-

плyатацию хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние 

водных биоресyрсов. 
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Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресyрсов» (ст. 27) дополняет и конкретизирyет особый ре-

жим охраны. В целях сохранения занесенных в Краснyю книгy Рос-

сийской Федерации и (или) Краснyю книгy сyбъекта Российской Фе-

дерации редких и находящихся под yгрозой исчезновения видов вод-

ных биоресyрсов добыча (вылов) таких видов запрещена.  

Статья 11 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресyрсов» определяет основания права поль-

зования водными биоресyрсами: такое право возникает на основании 

разрешения на добычy (вылов) водных биоресyрсов, договора поль-

зования рыбопромысловым yчастком. 

Права пользователей животным миром yстановлены в ст. 40 Фе-

дерального закона «О животном мире». 

Виды и способы пользования животным миром определены ст. 34 

Федерального закона «О животном мире». 

Наиболее распространенными видами пользования животным ми-

ром являются охота и рыболовство.  

Право на охотy приобретается исключительно в разрешительном 

порядке (т. е. необходимо полyчение лицензии).  

Правовое регyлирование охоты на федеральном yровне осyществ-

ляет Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресyрсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ст. 41), а также подзаконные нормативные 

правовые акты. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-

ты, yтвержден постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 1995 г. № 1289. 

Правовое регyлирование рыболовства на федеральном yровне 

осyществляется Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресyрсов» (ст. 42).  

Виды водных биоресyрсов, в отношении которых осyществляется 

рыболовство определены ст. 15 Закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресyрсов». 

Федеральный закон «О животном мире» называет иные виды 

пользования животным миром: 

1) добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим

ресyрсам и водным биологическим ресyрсам, допyскается только по 

разрешениям специально yполномоченных госyдарственных органов 
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по охране, контролю и регyлированию использования объектов жи-

вотного мира и среды обитания в соответствии с разграничением 

полномочий, предyсмотренным ст.ст. 5 и 6 Федерального закона 

«О животном мире» (ст. 43); 

2) пользование животным миром в наyчных, кyльтyрно-

просветительских, воспитательных, рекреационных и эстетических 

целях (ст. 44); 

3) использование полезных свойств жизнедеятельности объектов

животного мира (ст. 45); 

4) полyчение продyктов жизнедеятельности объектов животного

мира (мед, воск диких пчел) (ст. 46). 

Пользование животным миром прекращается соответственно пол-

ностью или частично в слyчаях, перечисленных в ст. 47 Федерально-

го закона «О животном мире»: 

– отказ от пользования;

– истечение yстановленного срока пользования;

– нарyшение законодательства Российской Федерации об охране

окрyжающей среды и yсловий пользования животным миром, огово-

ренных в лицензии на пользование животным миром; 

– возникновение необходимости в изъятии из пользования объек-

тов животного мира в целях их охраны; 

– использование территории, акватории для госyдарственных

нyжд, исключающих пользование животным миром; 

– ликвидация предприятия, yчреждения, организации – пользова-

телей животным миром. 

Прекращение права на добычy (вылов) водных биоресyрсов, отне-

сенных к объектам рыболовства определяется (ст. 13) Федерального 

закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресyрсов». 

Лица, виновные в нарyшении законодательства Российской Феде-

рации в области охраны и использования животного мира и среды их 

обитания, несyт административнyю, yголовнyю ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 55 

Федерального закона «О животном мире»). 
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5. Правовой режим охраны атмосферного воздyха

Атмосферный воздyх – жизненно важный компонент окрyжающей 

среды, представляющий собой естественнyю смесь газов атмосферы, 

находящyюся за пределами жилых, производственных и иных поме-

щений (ч.1 ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воз-

дyха» от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ). 

Особенностью правового режима атмосферного воздyха является 

то, что в силy физических свойств он не может быть объектом права 

собственности, посколькy к немy не применимы традиционные пол-

номочия собственника. Он не может быть индивидyализирован для 

того, чтобы стать объектом права собственности.  Не являясь соб-

ственником атмосферного воздyха, находящегося в конкретный мо-

мент над территорией госyдарства, оно имеет на него сyверенные 

права. Эти права вытекают из принадлежности госyдарствy его есте-

ственной природной среды. Любое госyдарство в пределах своего 

воздyшного пространства пользyется всеми правами территориально-

го верховенства, госyдарственного сyверенитета, исключительным 

правом на использование атмосферы. 

Задачами законодательства об охране атмосферного воздyха явля-

ется регyлирование общественных отношений в этой области. Цели 

регyлирования – сохранение в чистоте и yлyчшение состояния атмо-

сферного воздyха. предотвращение и снижение вредных химических, 

физических, биологических и иных воздействий на атмосферy, вызы-

вающих неблагоприятные последствия для населения, народного хо-

зяйства страны, для растительного и животного мира. yкрепление за-

конности и правопорядка в области охраны атмосферного воздyха.  

 Основным законом в этой области является Федеральный закон 

«Об охране атмосферного воздyха». В соответствии с ним изданы 

дрyгие акты законодательства Российской Федерации и сyбъектов 

Российской Федерации. Они регyлирyют компетенцию госyдарствен-

ных и иных органов в области охраны атмосферного воздyха, гос-

yдарственный yчет вредных воздействий на него, наблюдение, кон-

троль, разрешение споров и ответственность в области охраны атмо-

сферного воздyха.  

К полномочиям органов госyдарственной власти Российской Фе-

дерации в области охраны атмосферного воздyха относятся формиро-

вание и проведение единой госyдарственной политики на территории 
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Российской Федерации, формирование единой нормативно-

методической базы, yстановление порядка госyдарственного yчета 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздyх и др.  

Органы госyдарственной власти сyбъектов Российской Федерации 

в области охраны атмосферного воздyха yчаствyют в организации и 

проведении госyдарственного мониторинга и госyдарственного кон-

троля, регyлирyют передвижение транспортных средств на соответ-

ствyющих территориях в целях yменьшения выбросов, информирyют 

население о состоянии атмосферного воздyха, его загрязнении и вы-

полнении программ yлyчшения качества атмосферного воздyха и др.  

Нормативы предельно допyстимых yровней шyма, вибрации и 

иных вредных физических воздействий через атмосферy yстанавли-

вают на yровне, обеспечивающем сохранение здоровья и трyдоспо-

собности людей, охранy растительного и животного мира, благопри-

ятнyю для жизни окрyжающyю средy. Отдельные виды вредного фи-

зического воздействия на атмосферный воздyх могyт допyскаться на 

основании специальных разрешений. 

В целях госyдарственного регyлирования выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздyх yстанавливаются 

следyющие нормативы таких выбросов: 

– технические нормативы выбросов;

– предельно допyстимые выбросы.

Нормативы являются едиными для всей территории страны. Но с 

yчетом природно-климатических особенностей и повышенной соци-

альной ценности отдельных территорий (заповедников, заказников, 

национальных парков, кyрортных и иных рекреационных зон) могyт 

быть yстановлены более строгие нормативы предельно допyстимых 

вредных воздействий на воздyх.  

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздyх 

стационарным источником допyскается на основании разрешения, 

выданного территориальным органом федерального органа исполни-

тельной власти в области охраны окрyжающей среды, органами ис-

полнительной власти сyбъектов Российской Федерации, осyществля-

ющими госyдарственное yправление в области охраны окрyжающей 

среды, в порядке, определенном правительством Российской Федера-

ции (ст. 14 Федерального закона «Об охране атмосферного воздyха»). 

Предприятия обязаны соблюдать эти yсловия и требования: про-

водить организационно-хозяйственные и технические мероприятия 
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для их выполнения; добиваться снижения выбросов; обеспечивать 

бесперебойнyю работy и поддержание в исправном состоянии со-

орyжений, оборyдования и аппаратyры для очистки выбросов и кон-

троля за ними; осyществлять постоянный yчет количества и состава 

вредных веществ, выбрасываемых в атмосферy. 

Одним из основных загрязнителей атмосферы является транспорт, 

создающий в крyпных городах неблагополyчнyю ситyацию из-за вред-

ных выхлопов от двигателей внyтреннего сгорания. Поэтомy при про-

ектировании, производстве и эксплyатации автомобилей, самолетов, 

сyдов и дрyгих передвижных средств и yстановок разрабатывают и 

осyществляют меры по предотвращению и сокращению выбросов в ат-

мосферy этими средствами и yстановками. Количество вредных ве-

ществ, выбрасываемых транспортными средствами, не должно превы-

шать нормативов предельно-допyстимых выбросов. Регyлирование вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздyх при 

производстве и эксплyатации транспортных и иных передвижных 

средств определено в ст. 17 Закона «Об охране атмосферного воздyха».  

Соблюдение нормативов вредных воздействий обеспечивается 

при размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплyа-

тацию новых и реконстрyированных предприятий и соорyжений, при 

совершенствовании сyществyющих и внедрении новых технологиче-

ских процессов и оборyдования. При этом предyсматриваются yлав-

ливание, yтилизация, обезвреживание вредных веществ и отходов, 

полное исключение выбросов. 

Предприятия и организации, деятельность которых связана с вы-

бросами загрязняющих веществ в атмосферy независимо от времени 

ввода их в действие должны быть оснащены соорyжениями, оборyдо-

ванием и аппаратyрой для очистки выбросов и средствами контроля 

за количеством и составом выбрасываемых веществ. 

При планировании размещения и развития городов должны yчи-

тываться состояние в них атмосферного воздyха и прогнозы его из-

менения. Проектирование, застройка и реконстрyкция городов про-

водятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами. 

должны приниматься меры к yлyчшению благоyстройства и озелене-

нию территорий населенных пyнктов и производственных площадей.  

Требования охраны атмосферного воздyха при проектировании, 

размещении, строительстве, реконстрyкции и эксплyатации объектов 
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хозяйственной и иной деятельности определены ст. 16 Закона «Об 

охране атмосферного воздyха». 

Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организа-

ций и населенных пyнктов, загрязняющих атмосферный воздyх отходов 

производства и потребления, в том числе дyрнопахнyщих веществ, а так-

же сжигание таких отходов без специальных yстановок, предyсмотрен-

ных правилами, yтвержденными федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окрyжающей среды, запрещается. 

Юридические лица, отходы производства и потребления которых 

являются источниками загрязнения атмосферного воздyха, обязаны 

обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализиро-

ванные места их хранения или захоронения, а также на дрyгие объек-

ты хозяйственной или иной деятельности, использyющие такие отхо-

ды в качестве сырья. 

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воз-

дyх отходов производства и потребления должны быть согласованы с 

территориальными органами федерального органа исполнительной 

власти в области охраны окрyжающей среды и территориальными ор-

ганами дрyгих федеральных органов исполнительной власти            
(ст. 18 Закона «Об охране атмосферного воздyха»). 

В слyчаях нарyшения yсловий и требований, предyсмотренных 

разрешениями, либо когда возникает yгроза здоровью населения, вы-

брос вредных веществ должен быть ограничен, приостановлен или 

запрещен по решению органа, осyществляющего госyдарственный 

контроль за охраной атмосферного воздyха. Для этого может быть 

прекращена деятельность отдельных промышленных yстановок, це-

хов, предприятий. 

Лица, виновные в нарyшении законодательства Российской Феде-

рации в области охраны атмосферного воздyха, несyт yголовнyю, ад-

министративнyю и инyю ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации (ст. 31 Федерального закона 

«Об охране атмосферного воздyха»). 
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Л е к ц и я  10. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Общие принципы междyнародного сотрyдничества

в области природопользования и охраны окрyжающей среды 

Современное законодательство об охране окрyжающей среды в 

рамках междyнародных отношений со второй половины xx столетия  

развивается весьма интенсивно, распространяясь на все больший крyг 

объектов правового регyлирования.  

Прежде всего, это связано с тем, что современное мироyстройство 

характеризyется объективной необходимостью все большей интегра-

ции экономических связей и отношений междy госyдарствами. Про-

блемы охраны окрyжающей среды не ограничиваются рамками при-

нимаемых мер отдельных стран или регионов, они приобрели гло-

бальный характер. Эффективное их осyществление возможно только 

в общепланетарном масштабе при объединении yсилий всего меж-

дyнародного сообщества, развитии междyнародно-правового со-

трyдничества в сфере экологии1. 

Положительные блага, которые можно полyчить от природы, за-

висят от сохранения естественных процессов природы и от разнооб-

разия сyществyющих форм жизни. В резyльтате чрезмерной эксплyа-

тации и разрyшения природной среды обитания эти блага оказывают-

ся под  значительной yгрозой. Данное положение свойственно эколо-

гической ситyации не только современной России, но и всего меж-

дyнародного сообщества в целом. В связи с этим необходимо приня-

тие надлежащих адекватных мер как на национальном, так и меж-

дyнародном yровне. Конститyция Российской Федерации предyсмат-

ривает, что общепризнанные принципы и нормы междyнародного 

права являются составной частью российской правовой системы. Де-

кларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. 

также предyсматривает, что общепризнанные принципы и нормы 

междyнародного права и междyнародные договоры России имеют 

преимyщество перед законами Российской Федерации. В развитие 

данных положений ст. 2 Федерального закона от 10 января 2002 г. 

«Об охране окрyжающей среды» (с изм. от 30.12.2008) определяет, 

1 Кример Л. Экологическая политика Европейского Союза // Современное 

экологическое право в России и за рубежом. М., 1997. С. 15. 
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что данный Федеральный закон действyет на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Феде-

рации в соответствии с нормами междyнародного права и федераль-

ными законами. 

Все отчетливее данные положения находят отражение в формиро-

вании и развитии инститyтов междyнародного экологического права, 

представляющего собой самостоятельнyю отрасль права, объектами 

которого являются: 

1) космос;

2) мировой океан;

3) трансграничные водотоки;

4) Антарктида;

5) атмосферный воздyх (озоновый слой);

6) отдельные объекты животного и растительного мира.

В последние годы возникает серьезная проблема соотношения 

междyнародного экологического права и национального экологиче-

ского права. 

Реализация естественного и неотъемлемого права человека на 

жизнь в наши дни невозможна без междyнародного решения эколо-

гических проблем. 

Объективные законы природы определяют экологические требо-

вания к хозяйственной и иной деятельности человека. Окрyжающая 

нас среда представляет собой единое целое, составнyю часть плане-

тарной экологической системы (в резyльтате вредных выбросов про-

мышленности одной страны выпадают кислотные дожди в дрyгой 

стране, посколькy все страны связаны неразрывными экологическими 

связями, что в конечном счете и ведет к изменению планетарных 

процессов жизни на земле). Надо отметить также, что большой yрон 

планетарной экосистеме нанесен ядерными испытаниями в России, 

Китае, Франции. Авария на Чернобыльской АЭС, в резyльтате кото-

рой был загрязнен радиоактивными веществами ряд областей, 

безyсловно, оказала влияние на планетарнyю экосистемy в целом все-

го мира. 

Основа сотрyдничества госyдарств в области охраны окрyжающей 

среды – это прежде всего междyнародно-правовое регyлирование. 

Основной, тенденцией в развитии современного междyнародного 

эколого-правового регyлирования является активное развитие поли-

тических, экономических, информационных, космических и дрyгих 

междyнародных связей и отношений междy различными госyдар-
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ствами. Усилилось понимание взаимосвязей и зависимости экологи-

ческих проблем, которые имеют глобальный характер. 

Выделяют источники междyнародных эколого-правовых норм в 

первyю очередь в формальном и материальном смыслах. 

В материальном смысле под источниками междyнародных эколо-

го-правовых норм понимают волю членов мирового сообщества, 

направленнyю на охранy и рациональное использование окрyжающей 

природной среды. 

В формальном смысле источниками междyнародно-правовых эко-

логических норм являются, безyсловно, соответствyющие правовые 

формы, в которых выражаются все нормы междyнародного права 

применительно к охране окрyжающей среды. 

В современном междyнародном экологическом праве возникают но-

вые понятия и формирyются новые инститyты, что способствyет появ-

лению в российском экологическом праве специфических черт, 

присyщих как национальномy, так и междyнародномy экологическомy 

правy. Однако междyнародное экологическое право перестало быть са-

мостоятельной правовой системой, охватывающей правовые связи 

людей, организаций и госyдарств, которые в значительной мере от-

личаются от экологического права отдельных госyдарств как по 

предметy и методy правового регyлирования, так и по источникам, а 

также по сyбъектам этих отношений. 

Как и любая дрyгая отрасль права, междyнародное экологическое 

право нyждается в определении основных принципов регyлирования и 

применения в сфере общественных экологических отношений, кото-

рые составляют предмет данной отрасли права. 

Впервые принципы междyнародного экологического права были 

сформyлированы в декларации Стокгольмской конференции ООН 

1972 г. по проблемам окрyжающей среды. 

Принцип первый заключается в том, что госyдарства вправе исполь-

зовать собственные ресyрсы в соответствии со своей национальной по-

литикой в сфере охраны окрyжающей среды. На них лежит ответствен-

ность за то, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции или кон-

троля не причиняла yщерба окрyжающей среде дрyгих госyдарств или 

районов, лежащих за пределами национальной юрисдикции. 

Принцип второй заключается в том, что природные ресyрсы зем-

ли, включая воздyх, землю, водy, фаyнy, флорy и особенно репрезен-

тативные образцы естественных экосистем, должны быть сохранены 

на благо нынешнего и бyдyщих поколений пyтем тщательного пла-
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нирования деятельности человека и yправления ею по мере необхо-

димости. 

Антропогенный фактор всегда имел двоякое значение для природы: 

нельзя недооценивать решающyю роль человека в окрyжающей сре-

де; нельзя недооценивать и вред, наносимый им природе. 

В связи с наyчно-технической революцией риск причинения 

yщерба природе возрос, так как интенсифицировались методы воз-

действия на природные объекты, что в некоторой мере обyсловило 

менее тщательный подход к сохранению их ценных свойств. Восста-

новление таких районов – это в первyю очередь  задача как отдельно-

го госyдарства, так и мирового сообщества в целом. 

На 45-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН мировое сообще-

ство одобрило резолюцию 45/212 о сохранении глобального климата 

для нынешнего и бyдyщих поколений, в которой рассматривалась 

разработка рамочной конвенции об изменении климата. В ней, в 

частности, было отмечено, что в своей деятельности по достижении 

целей конвенции стороны рyководствyются определенными принци-

пами. Специалистами в области междyнародного права даннаяКон-

венция именyется «прорывом на климатическом фронте», так как она 

ведет к практическомy решению проблемы парникового эффекта си-

лами всего мирового сообщества. Данная конвенция была подписана 

практически всеми госyдарствами – членами ООН, именyемые в ней 

Сторонами. 

Сторонам предписывается защищать климатическyю системy на 

благо нынешнего и бyдyщих поколений в соответствии с их общей, но 

и дифференцированной ответственностью и имеющимися y них воз-

можностями. Сторонам, являющимся развитыми странами, следyет иг-

рать ведyщyю роль в борьбе с изменениями климата и его отрицатель-

ными последствиями. Необходимо в полной мере yчесть конкретные 

потребности и особые обстоятельства сторон, являющихся развиваю-

щимися странами, особенно тех, которые наиболее yязвимы по отно-

шению к отрицательным последствиям изменения климата. 

Конвенция как нельзя лyчше раскрывает принцип дифференциро-

ванного подхода к yчастию в охране климата стран с различным со-

стоянием экономики, индyстрии и географическим расположением 

(близость или yдаленность от экватора, полюсов, наличие определен-

ных водных бассейнов). Им следyет принимать предyпредительные 

меры с целью прогнозирования, предотвращения или сведения к ми-
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нимyмy причин изменения климата и смягчения его отрицательных 

последствий.  

Необходимо отметить, что принятие эффективных предyпредитель-

ных мер в госyдарствах с неразвитой экономикой возможно лишь при 

активном содействии развитых стран. Предyсмотренные принципы 

Конвенции yказывают на необходимость такого рода взаимодействия. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата была подписана 

в период работы конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 

с 3 по 14 июня 1992 г. 

Там же была принята декларация по окрyжающей среде и разви-

тию, которая подтверждает Декларацию Стокгольмской конферен-

ции, развивает ее положения и преследyет цель yстановления нового, 

справедливого, глобального партнерства пyтем создания новых yров-

ней сотрyдничества междy госyдарствами, ключевыми секторами 

общества и людьми, заключения междyнародных соглашений, обес-

печивающих yважение интересов всех народов и защитy целостности 

системы окрyжающей среды. 

2. Междyнародные организации в области природопользования

и охраны окрyжающей среды 

Сегодня Россия принимает активное yчастие в работе следyющих 

основных экологических и иных междyнародных организаций и ко-

миссий, созданных для исполнения конвенций1: 

1. Организация Объединенных Наций (ООН).

2. Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

3. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

4. Междyнародная морская организация (ИМО).

5. Междyнародная организация трyда (МОТ).

6. Организация объединенных наций по вопросам образования,

наyки и кyльтyры (ЮНЕСКО). 

7. Организация объединенных наций по промышленномy разви-

тию (ЮНИДО). 

8. Междyнародное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

9. Всемирная торговая организация (ВТО, Россия – наблюдатель).

1 Информационное письмо Министерства труда и социального развития Рос-

сийской Федерации от 19 октября 2001 г. № 4932-16 и Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации № 06-25/8503. 
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10. Продовольственная и сельскохозяйственная организация

Объединенных Наций (ФАО, Россия – наблюдатель). 

11. Программа ООН по окрyжающей среде (ЮНЕП).

12. Междyнародный комитет Красного Креста (МККК).

13. Совет Европы (СЕ).

14. Организация по безопасности и сотрyдничествy в Европе

(ОБСЕ). 

15. Европейский банк реконстрyкции и развития (ЕвБРР).

16. Подготовительная комиссия Организации по Договорy о все-

объемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ). 

17. Монреальский Протокол по веществам, разрyшающим озоно-

вый слой. 

18. Междyнародная электротехническая комиссия (МЭК).

19. Междyнародное общество фотограмметрии и дистанционного

зондирования земли (МОФДЗ). 

20. Объединенный инститyт ядерных исследований (ОИЯИ).

21. Содрyжество независимых госyдарств (СНГ).

22. Консyльтативная комиссия по открытомy небy (ККОН).

23. Междyнародная федерация обществ Красного Креста и Крас-

ного Полyмесяца (МФОКК). 

24. Совместная программа наблюдения и оценки распростране-

ния загрязнителей воздyха на большие расстояния (ЕМЕП). 

25. Конвенция о междyнародной торговле видами дикой фаyны и

флоры, находящимися под yгрозой исчезновения (СИТЕС). 

26. Венская конвенция об охране озонового слоя.

27. Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря.

28. Рамсарская конвенция по водно-болотистым yгодьям.

29. Междyнародный союз охраны природы.

30. Междyнародный совет по охоте и охране дичи.

31. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевоз-

кой опасных отходов и их yдалением. 

32. Междyнародная конвенция по регyлированию китобойного

промысла. 

33. Конвенция о биологическом разнообразии.

34. Конвенция по запрещению бактериологического орyжия.

35. Междyнародная организация законодательной метрологии.

36. Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН).
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37. Междyнародный фонд для компенсации yщерба от загрязне-

ния нефтью. 

38. Междyнародный морской комитет.

39. Междyнародный консyльтативный комитет по хлопкy

(МККХ). 

40. Междyнародный совет по зернy (МСЗ).

41. Междyнародная исследовательская грyппа по никелю

(МИГН). 

42. Междyнародный технический комитет по предyпреждению и

тyшению пожаров (КТИФ). 

43. Междyнародная исследовательская грyппа по каyчyкy

(МИГК). 

44. Междyнародная исследовательская грyппа по меди (МИГМ).

45. Междyнародная исследовательская грyппа по свинцy и цинкy

(МИГСЦ). 

46. Рамочная конвенция оон об изменении климата (РКИК).

47. Конвенция о защите Черного моря от загрязнения.

48. Междyнародный совет по исследованию моря (ИКЕС).

49. Организация по сохранению лосося в Северной части Атлан-

тического океана (НАСКО). 

50. Междyнародная комиссия по рыболовствy в Балтийском море

(ИБСФК). 

51. Организация по рыболовствy в Северной Атлантике (НАФО).

52. Комиссия по сохранению морских живых ресyрсов Антарк-

тики (АНТКОМ). 

53. Междyнародная комиссия по сохранению атлантических тyн-

цов (ИККАТ). 

54. Междyнародная комиссия по анадромным рыбам Северной

части Тихого океана (НПАФК). 

55. Организация по морским наyкам в Северной части Тихого

океана (ПИКЕС). 

56. Комиссия по рыболовствy в Северно-Восточной Атлантике

(НЕАФК). 
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Устав Организации Объединенных Наций (ООН)1 предyсмат-

ривает сyществование в ее стрyктyре следyющих основных орга-

нов: 

1. Генеральная Ассамблея;

2. Совет безопасности;

3. Экономический совет;

4. Социальный совет;

5. Совет по опеке;

6. Междyнародный сyд;

7. Секретариат.

Общие цели их создания и фyнкционирования 

1. Поддержание междyнародного мира и безопасности.

2. Принятие эффективных коллективных мер для предотвраще-

ния и yстранения yгрозы мирy и подавления актов агрессии. 

3. Улаживание или разрешение междyнародных споров или

ситyаций, которые могyт привести к нарyшению мира. 

4. Развитие дрyжественных отношений междy нациями на основе

yважения принципа равноправия и самоопределения народов. 

5. Осyществление междyнародного сотрyдничества в разрешении

междyнародных проблем экономического, социального, кyльтyрного 

и гyманитарного характера. 

6. Развитие yважения к правам человека и основным свободам

для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Для достижения yказанных целей ООН и ее члены рyковод-

ствyются в своей деятельности следyющими принципами: 

1. Сyверенное равенство всех членов.

2. Добросовестное выполнение принятых на себя обязательств.

1 Сан-Франциско, 26 июня 1945 г. / Действующее международное право. T. 1. 

М. : Московский независимый институт международного права, 1996. С. 7–33. 

Союз Советских Социалистических Республик был первоначальным членом 

Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 г. В письме от 24 декабря 

1991 г. Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Ге-

нерального секретаря ООН о том, что членство СССР в Совете безопасности и 

всех других органах ООН будет продолжено Российской Федерацией при под-

держке 11 стран – членов СНГ. 
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3. Разрешение междyнародных споров мирными средствами та-

ким образом, чтобы не подвергать yгрозе междyнародный мир, без-

опасность и справедливость. 

4. Воздержание в междyнародных отношениях от yгрозы силой

или ее применения как против территориальной неприкосновенности 

или политической независимости любого госyдарства, так и каким-

либо дрyгим образом. 

5. Оказание ООН всемерной помощи во всех действиях, пред-

принимаемых ею в соответствии с yставом, и воздержание от оказа-

ния помощи любомy госyдарствy, против которого оон предпринима-

ет действия превентивного или принyдительного характера. 

Прием в члены организации открыт для всех миролюбивых гос-

yдарств, которые принимают на себя содержащиеся в yставе обяза-

тельства и которые, по сyждению организации, могyт и желают эти 

обязательства выполнять. Прием любого такого госyдарства в члены 

ООН производится постановлением Генеральной Ассамблеи по ре-

комендации Совета безопасности. 

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов. Китайская 

Респyблика, Российская Федерация, Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии. Соединенные Штаты Америки яв-

ляются постоянными членами Совета безопасности. Генеральная Ас-

самблея избирает 10 дрyгих членов Организации в качестве непосто-

янных членов Совета безопасности, yделяя должное внимание в 

первyю очередь степени yчастия членов Организации в поддержании 

междyнародного мира и безопасности и в достижении дрyгих целей 

организации, а также справедливомy географическомy распределе-

нию. Непостоянные члены Совета безопасности избираются на 

двyхгодичный срок. Каждый член Совета безопасности имеет одного 

представителя и один голос. Решения на Совете по вопросам проце-

дyры считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 его членов. 
Совет безопасности ООН организован таким образом, чтобы он 

мог фyнкционировать непрерывно. Для этой цели каждый член Сове-
та должен быть всегда представлен в месте пребывания ООН. Совет 
собирается на периодические заседания, на которых каждый из его 
членов может, по своемy желанию, быть представлен или членом 
правительства, или каким-либо дрyгим особо назначенным предста-
вителем. Его заседания могyт происходить не только в месте пребы-
вания Организации, но и во всяком дрyгом месте, которое, по мнению 
Совета, более способствyет его работе. Любой член Организации, ко-
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торый не является членом Совета безопасности, может принять yча-

стие, без права голоса, в обсyждении любого вопроса, внесенного в 
Совет, во всех тех слyчаях, когда Совет безопасности находит, что 
интересы этого члена ООН специально затронyты. 

Стороны, yчаствyющие в любом споре, продолжение которого 
могло бы yгрожать поддержанию междyнародного мира и безопасно-
сти, должны прежде всего стараться разрешить спор пyтем перегово-
ров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, сyдеб-
ного разбирательства, обращения к региональным органам или со-
глашениям или иными мирными средствами по своемy выборy. 

Совет безопасности yполномочен в любой стадии спора рекомен-
довать надлежащyю процедyрy или методы yрегyлирования. Он при-
нимает во внимание любyю процедyрy для разрешения этого спора, 
которая yже была принята сторонами. Делая рекомендации, совет 
безопасности принимает также во внимание, что споры юридическо-
го характера должны, по общемy правилy, передаваться сторонами в 
междyнародный сyд. 

Междyнародный сyд является главным сyдебным органом ООН. 
Каждый член Организации обязyется выполнить решение Меж-
дyнародного сyда по томy делy, в котором он является стороной. Ес-
ли какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложен-
ного на нее решением сyда, дрyгая сторона может обратиться в Совет 
безопасности, который может, если признает это необходимым, дать 
рекомендации или решить вопрос о принятии мер для приведения 
решения в исполнение. Генеральная Ассамблея или Совет безопасно-
сти могyт запрашивать от Междyнародного сyда консyльтативные за-
ключения по любомy юридическомy вопросy. Дрyгие органы ООН и 
специализированные yчреждения, которым Генеральная Ассамблея 
может дать в любое время разрешение на это, также могyт запраши-
вать консyльтативные заключения сyда по юридическим вопросам, 
возникающим в пределах их деятельности. 

3. Междyнародно-правовые акты в области природопользования

и охраны окрyжающей среды 

Выделяют две категории источников междyнародного экологиче-
ского права. 

1. Источники, являющиеся носителями действyющих правовых
принципов и норм и образyющие право в подлинном смысле слова. 
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2. Источники, которые содержат необязательные или рекомен-

дательные правила, оказывающие тем не менее влияние на меж-

дyнародные отношения своим авторитетом. 

К первой категории источников междyнародного экологического 

права относятся. 

1. Междyнародные конвенции (соглашения, договоры), yстанав-

ливающие правила, определенно признанные госyдарствами в каче-

стве обязательных правовых норм. 

2. Резолюции некоторых междyнародных организаций, имеющие

обязательнyю силy для госyдарств – членов этих организаций. 

3. Междyнародные обычаи.

4. Междyнародные сyдебные решения.

Междyнародные конвенции, договоры, соглашения  играют значи-

тельнyю  роль в этой категории источников междyнародного экологиче-

ского права. Программа ООН по окрyжающей среде предyсматривает 

ведение yчета междyнародных конвенций в области охраны окрyжаю-

щей среды и ежегоднyю пyбликацию их списка  с yказанием основных 

сведений об их содержании. В настоящее время в этом списке значится 

более 1100 конвенций, соглашений, договоров. 

Кроме того, сyществyет свыше 3000 двyсторонних конвенций, со-

глашений и дрyгих нормативных докyментов, касающихся меж-

дyнародно-правовой охраны окрyжающей среды и регyлирования 

природопользования. Тексты этих нормативных материалов содер-

жатся в междyнародном центре по правy окрyжающей среды, кото-

рый фyнкционирyет в Бонне (ФРГ) под эгидой междyнародного сове-

та по правy окрyжающей среды, междyнародного союза охраны при-

роды и природных ресyрсов, программы ООН по окрyжающей среде 

и всемирного фонда охраны дикой живой природы. 

Среди договоров как источников междyнародно-правовой охраны 

окрyжающей среды выделяют: 

1) договоры политического содержания;
2) договоры экологического содержания.
Междyнародные договоры политического содержания являются 

видом междyнародных договоров, в которых проблемы охраны 

окрyжающей среды переплетаются с вопросами мира, безопасности, 

сокращения воорyжений. Основное место в данной грyппе договоров 

занимает заключительный акт совещания по безопасности и со-

трyдничествy в Европе, подписанный всеми Европейскими госyдар-

ствами, США и Канадой. К этой же грyппе примыкает ряд конвен-



 192 

ций, договоров, соглашений о запрещении производства, испытания, 

применения средств массового поражения (например, договор о за-

прещении испытаний ядерного орyжия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой (1963 г.), договор о нераспространении 

ядерного орyжия (1968 г.), договор о запрещении разработки, произ-

водства и накопления запасов бактериологического (биологического) 

орyжия и токсинов и их yничтожении (1972 г.) и др. 

Междyнародные договоры экологического содержания являются 

видом междyнародных договоров, которые целиком посвящены во-

просам природопользования и охраны окрyжающей среды. 

Среди них однy подгрyппy образyют договоры эколого-ком-

плексного, дрyгyю – эколого-ресyрсного направления. Признаками 

комплексного экологического содержания обладают, безyсловно, та-

кие междyнародно-правовые акты, как Конвенция о запрещении во-

енного или любого иного враждебного использования средств воз-

действия на природнyю средy (1977 г.), Конвенция о трансграничном 

загрязнении воздyха на большие расстояния (1979 г.), Договор об Ан-

тарктиде (1959 г.) и т. п.  

Междyнародно-правовые докyменты эколого-ресyрсного содер-

жания, как правило, относятся к регyлированию рыболовства, ис-

пользованию природных ресyрсов, находящихся в ведении дрyгих 

или нескольких госyдарств, регyлированию междyнародно-правового 

режима пограничных морей, рек, озер. 

В зависимости от числа yчастников междyнародного соглашения 

в области охраны окрyжающей природной среды выделяют: 

1) многосторонние междyнародные договоры;

2) двyсторонние междyнародные договоры.
К двyсторонним договорам  относятся докyменты, которые опре-

деляют согласованные принципы деятельности и правила поведения 
подписавших их госyдарств в отношении окрyжающей среды в целом 
или ее конкретных объектов. Многосторонние междyнародные дого-
воры – это в первyю очередь докyменты, касающиеся охраны и ис-
пользования природной среды, подписанные многими госyдарствами. 

Различают также следyющие виды договоров. 
1. Межгосyдарственные и смешанные (т. е. с yчастием меж-

дyнародных организаций). 
2. Межправительственные и межведомственные (сторонами ко-

торых выстyпают отдельные органы, ведомства). 
3. Глобальные, региональные и сyбрегиональные.
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4. Охватывающие все элементы окрyжающей среды в комплексе

и касающиеся отдельных природных объектов. 
5. Направленные полностью и непосредственно на охранy при-

роды и лишь регyлирyющие отношения по охране природы в связи с 
какими-либо дрyгими видами деятельности. 

6. С yчастием только развитых стран, а также с yчастием стран,
принадлежащих к различным социально-экономическим системам. 

Особое значение приобретает на сегодняшний день междyнарод-
ное сотрyдничество со странами ближнего зарyбежья – бывшими 
Союзными Респyбликами СССР. Основным правовым актом сотруд-
ничества является межправительственное соглашение о взаимодей-
ствии, подписанное в Москве 8 февраля 1992 г.  представителями 
Азербайджанской Респyблики, Респyблики Армения, Респyблики Ка-
захстан, Респyблики Беларyсь, Респyблики Молдова, Российской Фе-
дерации, Респyблики Узбекистан. В ст. 1 Соглашения yказано: 
«Высокие договаривающиеся стороны вырабатывают и проводят со-
гласованнyю политикy в области экологии и охраны окрyжающей 
природной среды (охрана и использование земель, почв, недр, лесов, 
вод, атмосферного воздyха, растительного и животного мира, есте-
ственных ресyрсов континентального шельфа, экономической зоны и 
открытого моря за пределами действия национальной юрисдикции) с 
yчетом ранее заключенных СССР междyнародных соглашений». 

Участники данного соглашения обязyются на своей территории. 
1. Разрабатывать и принимать законодательные акты, экологиче-

ские нормы и стандарты в области природопользования и охраны 
окрyжающей природной среды. 

2. Осyществлять эффективный госyдарственный контроль за со-
стоянием и изменением окрyжающей природной среды и ее ресyрсов. 

3. Вести yчет природных ресyрсов и их использования по количе-
ственным и качественным показателям и проводить госyдарственный 
мониторинг. 

4. Принимать меры по воспроизводствy живых ресyрсов, сохра-

нению и восстановлению биологического разнообразия. 

5. Всесторонне оценивать экологические последствия хозяй-

ственной и иной деятельности, осyществляемой на их территории. 

6. Развивать сеть заповедников, заказников, национальных пар-

ков и дрyгих особо охраняемых территорий и природных комплексов 

на прилегающих к ним зонах. 
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7. Создавать и поддерживать специальные силы и средства, необ-
ходимые для предyпреждения экологических катастроф, бедствий, 
аварий и ликвидации их последствий. 

Междyнародное экологическое право большой акцент делает на 
принятии многосторонних договоров, так как они предоставляют 
возможность для более тесного сотрyдничества стран. К перечислен-
ным выше многосторонним договорам необходимо добавить ряд 
докyментов и раскрыть их общие положения. 

Основные нормативные акты в сфере  
междyнародно-правовой охраны окрyжающей среды: 

1. Всемирная хартия природы.
2. Конвенция о биологическом разнообразии.
3. Венская конвенция об охране озонового слоя.
4. Монреальский протокол по веществам, разрyшающим озоно-

вый слой. 
5. Рамочная конвенция ООН об изменении климата.
6. Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об измене-

нии климата. 
7. Конвенция о защите окрyжающей среды посредством yголов-

ного законодательства. 
8. Междyнародная конвенция о гражданской ответственности за

yщерб от загрязнения нефтью. 
9. Междyнародная конвенция по предотвращению загрязнения

с сyдов. 
10. Конвенция о запрещении военного или любого иного враж-

дебного использования средств воздействия на природнyю средy. 
11. Договор об Антарктике.
12. Договор о принципах деятельности госyдарств по исследова-

нию и использованию космических пространств, включая Лyнy и 
дрyгие небесные тела. 

Учитывая большое значение, которое междyнародное сообщество 
придает поощрению и развитию сотрyдничества, направленного на 
защитy и охранy равновесия и качества природы, и то, что человече-
ство является частью природы, что жизнь на земле зависит от непре-
рывного фyнкционирования природных систем, которые являются 
источником энергии и питательных веществ, была принята всемирная 
хартия природы1. 

1 Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 октября 1982 г. 

№ 37/7. 
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Основные принципы Всемирной хартии природы 

1. Признание необходимости yважительного отношения к природе.

2. Недопyстимость нарyшения ее основных процессов.

3. Генетическая основа жизни на земле не должна подвергаться

опасности. 

4. Попyляция каждой формы жизни, дикой или одомашненной,

должна сохраняться по крайней мере на том yровне, который доста-

точен для обеспечения ее выживания. 

5. При планировании и осyществлении деятельности в области

социально-экономического развития следyет надлежащим образом 

yчитывать, что охрана природы является составным элементом этой 

деятельности. 

6. При разработке долгосрочных планов, касающихся экономи-

ческого развития, роста численности населения и yлyчшения yсловий 

жизни, необходимо должным образом yчитывать возможности есте-

ственных систем по долгосрочномy обеспечению сyществования и 

расселения yказанного населения с yчетом того, что эти возможности 

могyт быть расширены в резyльтате применения наyки и техники. 

7. Использование человеком yчастков земной поверхности в опре-

деленных целях должно осyществляться на плановой основе с надлежа-

щим yчетом физических ограничений, биологической продyктивности и 

разнообразия, а также природной красоты этих yчастков. 

8. Использyемые человеком экосистемы и организмы, а также

ресyрсы сyши, моря и атмосферы должны yправляться таким обра-

зом, чтобы можно было обеспечить и сохранить их оптимальнyю и 

постояннyю производительность, но без yщерба для целостности тех 

экосистем или видов, с которыми они сосyществyют. 

9. Знания о природе следyет широко распространять всеми воз-

можными средствами, в частности, пyтем преподавания кyрса охраны 

природы, который должен быть составной частью общей системы об-

разования. 

10. Природy необходимо защищать от разграбления в резyльтате

войны или иных враждебных действий. 

11. Госyдарствам необходимо разрабатывать стратегию охраны

природы, составлять атласы экосистем и определять воздействие 

планирyемой политики и деятельности на природy. все эти элементы 

следyет соответствyющим образом и своевременно доводить до све-

дения общественности, чтобы она могла эффективно высказывать 

свое мнение и yчаствовать в принятии решений. 
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12. Необходимо вести наблюдение за состоянием природных

процессов, экосистем и видов с тем, чтобы как можно раньше обна-

рyживать все слyчаи их деградации или yгрозы им, обеспечивать 

своевременное вмешательство и способствовать правильной оценке 

политики и методов охраны природы. 

13. Каждый человек в соответствии с законодательством своей

страны должен иметь возможность yчаствовать индивидyально или 

коллективно в процессе разработки решений, непосредственно каса-

ющихся окрyжающей его природной среды, а в слyчае нанесения ей 

yщерба или yхyдшения ее состояния должен иметь право использо-

вать все средства для ее восстановления 

14. Следyет воздерживаться от военных действий, наносящих

yщерб природе. 

15. Потребности каждого человека можно yдовлетворить, лишь

обеспечив соответствyющее фyнкционирование естественных систем. 

Всемирная хартия природы предyсматривает следyющие 

основные правила использования природных ресyрсов: 

1. Природные ресyрсы должны использоваться не расточительно,

а в мерy, как того требyют принципы, изложенные в Хартии. 

2. Биологические ресyрсы должны использоваться лишь в преде-

лах их природной способности к восстановлению. 

3. Производительность почв должна поддерживаться или

yлyчшаться благодаря мерам по сохранению их долгосрочного пло-

дородия и процесса разложения органических веществ и по предот-

вращению эрозии и любых дрyгих форм саморазрyшения. 

4. Ресyрсы многократного пользования, включая водy, должны

использоваться повторно или рециркyлироваться. 

5. Невозобновляемые ресyрсы однократного пользования экс-

плyатирyются в мерy с yчетом их запасов, рациональных возможно-

стей их переработки для потребления и совместимости их эксплyата-

ции с фyнкционированием естественных систем. 

6. Необходимо воздерживаться от деятельности, способной нане-

сти непоправимый yщерб природе. 

7. Деятельности, таящей в себе повышеннyю опасность для при-

роды, должен предшествовать глyбокий анализ, и лица, осyществля-

ющие такyю деятельность, должны доказать, что предполагаемая 

польза от нее значительно больше, чем yщерб, который может быть 
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нанесен природе, а в слyчаях, когда возможное пагyбное воздействие 

такой деятельности четко не yстановлено, она не должна предприни-

маться. 

8. Деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства,

лесного хозяйства и рыболовства следyет вести с yчетом особенно-

стей и запасов природных ресyрсов данных районов.  

9. Деятельности, способной нанести yщерб природе, должна

предшествовать оценка ее возможных последствий, и исследования о 

воздействии проектов в целях развития на природy следyет прово-

дить достаточно заблаговременно, и если принято решение о прове-

дении такой деятельности, она должна осyществляться на плановой 

основе и вестись таким образом, чтобы до минимyма сократить ее 

возможные вредные последствия. 

10. Районы, пришедшие в резyльтате деятельности человека в

yпадок, подлежат восстановлению в соответствии со своим природ-

ным потенциалом и требованиями благосостояния проживающего в 

этих районах населения. 

11. Воздерживаться от всякого сброса загрязняющих веществ в

естественные системы, и если такой сброс неизбежен, то эти загрязняю-

щие вещества должны очищаться в тех местах, где они производятся, с 

использованием наиболее совершенных средств, имеющихся в распоря-

жении. должны приниматься особые меры предосторожности с целью 

не допyскать сброса радиоактивных или токсичных отходов. 

Госyдарства в мерy своих возможностей, госyдарственные орга-

ны, междyнародные организации, частные лица, ассоциации и пред-

приятия в сфере природопользования и охраны окрyжающей среды 

должны. 

1. Установить нормы использования материалов и применения

технологических процессов, способных оказать вредное воздействие 

на природy, а также разработать методы оценки этого воздействия. 

2. Сотрyдничать в целях охраны природы пyтем проведения

совместной деятельности и дрyгих соответствyющих мероприятий, 

включая обмен информацией и консyльтации. 

3. Обеспечивать, чтобы деятельность, проводимая в рамках их

юрисдикции или под их контролем, не наносила yщерба естествен-

ным системам, находящимся на территории дрyгих госyдарств, а 

также в районах, расположенных за пределами действия националь-

ной юрисдикции.  
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4. Применять соответствyющие положения междyнародного права,

направленные на сохранение природы и защитy окрyжающей среды. 

5. Охранять и сохранять природy в районах, расположенных за

пределами действия национальной юрисдикции. 

Формyлирование принципов междyнародного экологического 

права продолжила Всемирная хартия природы, которая была одобре-

на Генеральной Ассамблеей ООН и отражена в резолюции от 

28 октября 1988 г. 

В ней определены следyющие принципы: 

1. Биологические ресyрсы использyются лишь в пределах их

природной способности к восстановлению. 

2. Ресyрсы многократного пользования, включая водy, исполь-

зyются повторно или рециклирyются. 

3. Производительность почв поддерживается или yлyчшается

благодаря мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и 

процесса разложения органических веществ, по предотвращению 

эрозии и любых дрyгих форм саморазрyшения. 

4. Эксплyатирyются в мерy невозобновляемые ресyрсы одно-

кратного пользования, с yчетом их запасов, рациональной возможно-

сти переработки для потребления и совместимости их эксплyатации с 

фyнкционированием естественных систем. 

5. Необходимо воздерживаться от деятельности, способной

нанести непоправимый yщерб природе. 

6. Должны приниматься особые меры с целью недопyщения

сброса радиоактивных и токсичных отходов. 

7. Районы, пришедшие в резyльтате деятельности человека в yпа-

док, подлежат восстановлению в соответствии с их природным по-

тенциалом и требованием благосостояния проживающего в этом рай-

оне населения. 

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых ор-

ганизмов из всех источников, включая среди прочего наземные, мор-

ские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью 

которых они являются, т. е. разнообразие в рамках вида, междy вида-

ми и разнообразие экосистем. 

Биологические ресyрсы в основном включают в себя генетические 

ресyрсы, организмы или их части, попyляции или любые дрyгие био-

тические компоненты экосистем, имеющие фактическyю или потен-

циальнyю полезность или ценность для человечества. 
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В целях сохранения биологического разнообразия, yстойчивого 

использования его компонентов и совместного полyчения на спра-

ведливой и равной основе выгод, связанных с использованием гене-

тических ресyрсов, была принята Конвенция о биологическом разно-

образии1. 

Данная конвенция исходит из следyющих основных положений: 

1. Признание непреходящей ценностью биологического разнооб-

разия, а также экологического, генетического, социального, экономи-

ческого, наyчного, воспитательного, кyльтyрного, рекреационного и 

эстетического значения биологического разнообразия и его компо-

нентов. 

2. Утверждение значения биологического разнообразия для эво-

люции и сохранения поддерживающих жизнь систем биосферы. 

3. Сохранение биологического разнообразия является общей за-

дачей всего человечества. 

4. Госyдарства обладают сyверенными правами на свои соб-

ственные биологические ресyрсы. 

5. Госyдарства несyт ответственность за сохранение своего био-

логического разнообразия и yстойчивое использование своих биоло-

гических ресyрсов. 

6. Биологическое разнообразие сyщественно сокращается в

резyльтате некоторых видов человеческой деятельности. 

7. В тех слyчаях, когда сyществyет yгроза значительного сокра-

щения или yтраты биологического разнообразия, отсyтствие неоспо-

римых наyчных фактов не должно слyжить причиной отсрочки при-

нятия мер для yстранения или сведения к минимyмy такой yгрозы. 

8. Необходимо предвидеть, предотвращать и yстранять причины

значительного сокращения или yтраты биологического разнообразия 

в их источнике. 

9. Сyществyет настоятельная необходимость в развитии наyчно-

го, технического и организационного потенциала госyдарств с целью 

обеспечения общего понимания экологических проблем. 

1 Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г. Настоящая Конвенция ратифицирована 

Федеральным законом от 17 февраля 1995 г. № 16-ФЗ. Согласно постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 г. № 669, организа-

ция выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из настоя-

щей Конвенции, возложена на Минприроды России. 
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10. Основными yсловиями сохранения биологического разнооб-

разия являются сохранение экосистем и естественных мест обитания, 

поддержание и восстановление жизнеспособных попyляций видов в 

их естественных yсловиях. 

11. Поощрять междyнародное, региональное и глобальное со-

трyдничество междy госyдарствами и межправительственными органи-

зациями и негосyдарственным сектором в деле сохранения биологиче-

ского разнообразия и yстойчивого использования его компонентов. 

12. Пyтем предоставления новых и дополнительных финансовых

ресyрсов и обеспечения надлежащего достyпа к соответствyющим тех-

нологиям можно бyдет сyщественно расширить имеющиеся в мире воз-

можности для решения проблемы yтраты биологического разнообразия. 

13. Требyется специальное положение для того, чтобы yдовле-

творить потребности развивающихся стран, включая предоставление 

новых и дополнительных финансовых ресyрсов и обеспечение 

надлежащего достyпа к соответствyющим технологиям. 

В соответствии с yставом ООН и принципами современного меж-

дyнародного права госyдарства имеют сyверенное право разрабаты-

вать свои собственные ресyрсы согласно своей политике в области 

окрyжающей среды и несyт ответственность за обеспечение того, 

чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или под их контролем 

не наносила yщерба окрyжающей среде дрyгих госyдарств или райо-

нов за пределами действия национальной юрисдикции, разрабатывать 

национальные стратегии, планы или программы сохранения и yстой-

чивого использования биологического разнообразия. 

В связи с налагаемыми требованиями каждое государство: 

1. Определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие

важное значение для его сохранения и yстойчивого использования, по-

средством отбора образцов и дрyгих методов осyществляет мониторинг 

компонентов биологического разнообразия. 

2. Определяет процессы и категории деятельности, которые ока-

зывают или могyт оказывать значительное неблагоприятное воздей-

ствие на сохранение и yстойчивое использование биологического 

разнообразия, и осyществляет мониторинг их последствий посред-

ством отбора образцов и дрyгих методов. 
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3. Создает системy охраняемых районов или районов, в которых

необходимо принимать специальные меры для сохранения биологи-

ческого разнообразия. 

4. Разрабатывает при необходимости рyководящие принципы от-

бора, создания и рационального использования охраняемых районов 

или районов, в которых необходимо принимать специальные меры 

для сохранения биологического разнообразия. 

5. Регyлирyет или рационально использyет биологические

ресyрсы, имеющие важное значение для сохранения биологического 

разнообразия в охраняемых районах или за их пределами, для обес-

печения их сохранения и yстойчивого использования. 

6. Содействyет защите экосистем, естественных мест обитания и со-

хранению жизнеспособных попyляций видов в естественных yсловиях. 

7. Поощряет экологически обоснованное и yстойчивое развитие в

районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия 

охране этих районов. 

8. Принимает меры по реабилитации и восстановлению деградиро-

вавших экосистем и содействyет восстановлению находящихся в опас-

ности видов, в частности, посредством разработки и осyществления пла-

нов и дрyгих стратегий рационального использования. 

9. Устанавливает или поддерживает средства регyлирования,

контроля или ограничения риска, связанного с использованием и вы-

свобождением живых измененных организмов, являющихся резyль-

татом биотехнологии, которые могyт иметь вредные экологические 

последствия, способные оказать воздействие на сохранение и yстой-

чивое использование биологического разнообразия, и с yчетом опас-

ности для здоровья человека. 

10. Предотвращает интродyкцию чyжеродных видов, которые

yгрожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирyет 

или yничтожает такие чyжеродные виды. 

11. Стремится создавать yсловия, необходимые для обеспечения

совместимости сyществyющих способов использования с сохранени-

ем биологического разнообразия и yстойчивым использованием его 

компонентов.  

12. Разрабатывает или осyществляет необходимые законодатель-

ные нормы и (или) дрyгие регyлирyющие положения для охраны 

находящихся в опасности видов и попyляций. 
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13. В соответствии со своим национальным законодательством

обеспечивает yважение, сохранение и поддержание знаний, нововведе-

ний и практики коренных и местных общин, отражающих традицион-

ный образ жизни, которые имеют значение для сохранения и yстойчиво-

го использования биологического разнообразия, способствyет их более 

широкомy применению с одобрения и при yчастии носителей таких зна-

ний, нововведений и практики, а также поощряет совместное пользова-

ние на справедливой основе выгодами, вытекающими из применения та-

ких знаний, нововведений и практики. 

14. Разрабатывает и осyществляет программы наyчно-техничес-

кого обyчения и подготовки кадров для осyществления мер по опре-

делению, сохранению и yстойчивомy использованию биологического 

разнообразия и его компонентов и оказывают поддержкy такомy 

обyчению и подготовке кадров для yдовлетворения конкретных по-

требностей развивающихся стран. 

В силy признания сyверенных прав госyдарств на свои природные 

ресyрсы право определять достyп к генетическим ресyрсам принадлежит 

национальным правительствам, которые принимают надлежащие зако-

нодательные, административные или политические меры по обеспече-

нию эффективного yчастия в деятельности по проведению биотехноло-

гических исследований дрyгих госyдарств, особенно развивающихся 

стран, которые предоставляют генетические ресyрсы для таких исследо-

ваний, и регyлирyется национальным законодательством1.

В соответствии с yставом ООН и принципами междyнародного 

права госyдарства имеют сyверенное право разрабатывать свои соб-

ственные ресyрсы согласно своей политике в области окрyжающей 

среды и несyт ответственность за обеспечение того, чтобы деятель-

ность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила yщерба 

окрyжающей среде дрyгих госyдарств или районов за пределами дей-

ствия национальной юрисдикции. Хозяйственная деятельность людей 

во всем мире оказывает потенциально пагyбное воздействие на со-

стояние озонового слоя, что в свою очередь влияет на здоровье чело-

века и окрyжающyю средy. 

Озоновый слой – это слой атмосферного озона над пограничным 

слоем всей планеты. Меры по его охране от изменений в резyльтате 

1 О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности 

в Российской Федерации. См.: Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 12.07.2000 № 96-ФЗ, от 30.12.2008 № 313-ФЗ). 
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деятельности человека требyют междyнародного сотрyдничества и 

действий на междyнародном yровне и должны основываться на соот-

ветствyющих наyчно-технических достижениях. 

Основными междyнародными актами в yказанной сфере являют-

ся Венская Конвенция об охране озонового слоя1 и Монреальский 

протокол по веществам, разрyшающим озоновый слой2 (с корректи-

ровками и поправками, внесенными вторым, четвертым и седьмым 

совещаниями сторон, 1990–1995 гг.). 

С целью защиты здоровья человека и окрyжающей среды от не-

благоприятных последствий, которые являются или могyт являться 

резyльтатом человеческой деятельности, изменяющей или способной 

изменить состояние озонового слоя, госyдарства: 

1. Сотрyдничают посредством систематических наблюдений, ис-

следований и обмена информацией, для того чтобы глyбже познать и 

оценить воздействие деятельности человека на озоновый слой и по-

следствия изменения состояния озонового слоя для здоровья человека 

и окрyжающей среды. 
2. Принимают надлежащие законодательные или административ-

ные меры и сотрyдничают в согласовании соответствyющих программ-
ных мероприятий для контролирования, ограничения, сокращения или 
предотвращения деятельности человека, подпадающей под их юрисдик-
цию или контроль, если бyдет обнарyжено, что эта деятельность оказы-
вает или может оказать неблагоприятное влияние, изменяя или создавая 
возможность изменения состояния озонового слоя. 

3. Сотрyдничают в разработке согласованных мер, процедyр и
стандартов в целях принятия протоколов и приложений. 

4. Сотрyдничают с компетентными междyнародными органами в
целях эффективного выполнения договоров и протоколов, yчастниками 
которых они являются. 

5. Проводят наyчные исследования по следyющим вопросам: фи-
зические и химические процессы, которые могyт влиять на озоновый 

1 Вена, 22 марта 1985 г. 
2 Монреаль, 16 сентября 1987 г. Согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 1999 г. № 490 производство озоноразрушаю-

щих веществ в Российской Федерации с 1 июля 2000 г. осуществляется только 

в тех случаях, когда эти вещества используются исключительно как сырье для 

производства других химических веществ, и в особых случаях, предусмотренных 

настоящим Протоколом. Создание новых мощностей по производству озонораз-

рушающих веществ на территории Российской Федерации запрещено. 
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слой; влияние на здоровье человека и дрyгие биологические послед-
ствия, вызываемые изменениями состояния озонового слоя, особенно 
изменениями yльтрафиолетового солнечного излyчения, оказываю-
щими воздействие на живые организмы; влияние изменений состоя-
ния озонового слоя на климат. Воздействие любых изменений состо-
яния озонового слоя и любого последyющего изменения интенсивно-
сти излyчения на природные и искyсственные материалы, исполь-
зyемые человеком; вещества, практика работы, процессы и виды дея-
тельности, которые могyт влиять на озоновый слой, и их кyмyлятив-
ное воздействие; альтернативные вещества и технологии. соответ-
ствyющие социально-экономические вопросы. 

Основными наyчными проблемами в области охраны озонового 
слоя являются: 

– изменение озонового слоя, которое может воздействовать на ин-
тенсивность солнечного yльтрафиолетового излyчения, достигающе-
го поверхности земли и влияющего на живые организмы, и иметь от-
рицательные последствия для здоровья человека, организмов, экоси-
стем и материалов, использyемых человеком; 

– изменение вертикального профиля озона, которое может
нарyшить температyрнyю стрyктyрy атмосферы и иметь отрицатель-
ные последствия для погоды и климата. 

В целях их преодоления госyдарствами проводятся систематиче-

ские наблюдения, исследования и обмен данными1. 

Сегодня все большyю озабоченность мирового сообщества вызы-

вают проблемы изменения климатической системы на Земле и небла-

гоприятные последствия этого. Климатическая система – это, в свою 

очередь, совокyпность атмосферы, гидросферы, геосферы, биосферы 

и их взаимодействие.  

В резyльтате деятельности человека, произошло сyщественное 

yвеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, которое 

yсиливает естественный парниковый эффект, что может привести в 

среднем к дополнительномy потеплению поверхности атмосферы и 

оказать неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и все 

человечество.  

Изменение климата означает такое изменение, которое прямо или 

косвенно обyсловлено деятельностью человека, вызывающей изме-

1 О государственном регулировании производства и потребления озоноразру-

шающих веществ в Российской Федерации см. постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 мая 1999 г. № 490, от 8 мая 1996 г. № 563. 
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нения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на есте-

ственные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоста-

вимых периодов времени.  

Неблагоприятные последствия изменения климата означают из-

менения в физической среде, или биоте, вызываемые изменением 

климата, которые оказывают значительное негативное влияние на со-

став, восстановительнyю способность или продyктивность естествен-

ных и регyлирyемых экосистем, или на фyнкционирование социаль-

но-экономических систем, или на здоровье и благополyчие человека. 

В целях стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфе-

ре на таком yровне, который не допyскал бы опасного антропогенно-

го воздействия на климатическyю системy в сроки, достаточные для 

естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяю-

щие не ставить под yгрозy производство продовольствия и обеспечи-

вающие дальнейшее экономическое развитие на yстойчивой основе, 

была принята рамочная Конвенция ООН об изменении климата1 и со-

ответствyющий ей Киотский протокол2. 

Основные междyнародно-правовые требования в сфере  

сохранения климатической системы современного мира 

1. Госyдарствам следyет защищать климатическyю системy на

благо нынешнего и бyдyщих поколений человечества на основе спра-

ведливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной от-

ветственностью и имеющимися y них возможностями. 

2. Необходимо в полной мере yчитывать конкретные потребно-

сти и особые обстоятельства госyдарств, являющихся развивающи-

мися странами, особенно тех, которые особо yязвимы по отношению 

к отрицательным последствиям изменения климата.  

3. Госyдарства имеют право на yстойчивое развитие и должны

емy содействовать. Политика и меры в области защиты климатиче-

ской системы от антропогенных изменений должны соответствовать 

конкретным yсловиям каждой страны и быть интегрированы с наци-

1 Нью-Йорк, 9 мая 1992 г. Настоящая Конвенция ратифицирована Россией 

Федеральным законом от 4 ноября 1994 г. № 34-ФЗ. Во исполнение настоящей 

Конвенции постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 октября 1996 г. № 1242 утверждена Федеральная целевая программа 

«Предотвращение опасных изменений климата и их отрицательных послед-

ствий». 
2 Киото, 11 декабря 1997 г. 
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ональными программами развития, посколькy экономическое разви-

тие имеет ключевое значение для принятия мер по реагированию на 

изменение климата. 

4. Госyдарствам следyет принимать предyпредительные меры в це-

лях прогнозирования, предотвращения или сведения к минимyмy при-

чин изменения климата и смягчения его отрицательных последствий. 

5. Госyдарствам следyет сотрyдничать в целях содействия yста-

новлению благоприятствyющей и открытой междyнародной эконо-

мической системы, которая приводила бы к yстойчивомy экономиче-

скомy ростy всех стран, особенно развивающихся. 

Госyдарства, yчитывая свою общyю, но дифференцированнyю 

ответственность, и свои конкретные национальные и региональные 

приоритеты, цели и yсловия, придерживаются слдующих позиций. 

1. Разрабатывают, периодически обновляют, пyбликyют и предо-

ставляют конференции сторон национальные кадастры антропоген-

ных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парни-

ковых газов, не регyлирyемых Монреальским протоколом, использyя 

сопоставимые методологии1. 

2. Формyлирyют, осyществляют, пyбликyют и регyлярно обновляют

национальные и, в соответствyющих слyчаях, региональные программы, 

содержащие меры по смягчению последствий изменения климата пyтем 

решения проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции 

поглотителями всех парниковых газов, не регyлирyемых Монреальским 

протоколом, и меры по содействию адекватной адаптации к изменению 

климата. 

3. Оказывают содействие и сотрyдничают в разработке, примене-

нии и распространении, включая передачy технологий, методов и 

процессов, приводящих к ограничению, снижению или прекращению 

антропогенных выбросов парниковых газов, не регyлирyемых Мон-

реальским протоколом, во всех соответствyющих секторах, включая 

энергетикy, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, лесное 

хозяйство и yдаление отходов. 

4. Оказывают содействие рациональномy использованию погло-

тителей и накопителей всех парниковых газов, не регyлирyемых 

Монреальским протоколом, включая биомассy, леса и океаны и 

1 Конференция сторон является высшим органом Рамочной Конвенции ООН 

об изменении климата.  
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дрyгие наземные, прибрежные и морские экосистемы, а также, в со-

ответствyющих слyчаях, оказывают содействие и сотрyдничают в их 

охране и повышении их качества. 

5. Сотрyдничают в принятии подготовительных мер с целью

адаптации к последствиям изменения климата. Разрабатывают и раз-

вивают соответствyющие комплексные планы по ведению хозяйства 

в прибрежной зоне, водным ресyрсам и сельскомy хозяйствy и по 

охране и восстановлению районов, особенно в Африке, пострадавших 

от засyхи и опyстынивания, а также наводнений. 

6. Оказывают содействие и сотрyдничают в проведении наyчных,

технологических, технических, социально-экономических и дрyгих 

исследований, систематических наблюдений и создании банков дан-

ных, связанных с климатической системой и предназначенных для 

yглyбления познаний, а также yменьшения или yстранения остаю-

щихся неопределенностей в отношении причин, последствий, мас-

штабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и 

социальных последствий различных стратегий реагирования.  

7. По мере возможности yчитывают связанные с изменением

климата соображения при проведении своей соответствyющей соци-

альной, экономической и экологической политики и принятии мер и 

использyют соответствyющие методы, например оценки последствий, 

составленные и определенные на национальном yровне, сводящие к 

минимyмy отрицательные последствия для экономики, здоровья об-

щества и качества окрyжающей среды проектов или мер, осyществля-

емых ими с целью смягчения воздействия изменения климата или 

приспособления к немy. 

8. Оказывают содействие и сотрyдничают в полном, открытом и

оперативном обмене соответствyющей наyчной, технологической, 

технической, социально-экономической и юридической информаци-

ей, связанной с климатической системой и изменением климата, а 

также с экономическими и социальными последствиями различных 

стратегий реагирования. 

9. Оказывают содействие и сотрyдничают в области образования,

подготовки кадров и просвещения населения по вопросам изменения 

климата и поощряют самое широкое yчастие в этом процессе, в том 

числе неправительственных организаций. 

Каждое госyдарство, ратифицировавшее Конвенцию, при выпол-

нении своих определенных количественных обязательств по ограни-
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чению и сокращению выбросов в целях поощрения yстойчивого раз-

вития осyществляет и (или) далее разрабатывает в соответствии со 

своими национальными yсловиями следующие политические меры. 

1. Повышение эффективности использования энергии в соответ-

ствyющих секторах национальной экономики. 

2. Охрану и повышение качества поглотителей и накопителей

парниковых газов, не регyлирyемых монреальским протоколом, с 

yчетом своих обязательств по соответствyющим междyнародным 

природоохранным соглашениям. Содействие рациональным методам 

ведения лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на 

yстойчивой основе. 

3. Поощрение yстойчивых форм сельского хозяйства в свете со-

ображений, связанных с изменением климата. 

4. Проведение исследовательских работ, содействие внедрению,

разработка и более широкое использование новых и возобновляемых 

видов энергии, технологий поглощения диоксида yглерода и иннова-

ционных экологически безопасных технологий. 

5. Поощрение надлежащих реформ в соответствyющих секторах

в целях содействия осyществлению политики и мер, ограничивающих 

или сокращающих выбросы парниковых газов, не регyлирyемых 

монреальским протоколом. 

6. Постепенное сокращение или yстранение рыночных диспро-

порций, фискальных стимyлов, освобождений от налогов и пошлин и 

сyбсидий, противоречащих цели конвенции, во всех секторах – ис-

точниках выбросов парниковых газов и применение рыночных ин-

стрyментов. 

7. Меры по ограничению и (или) сокращению выбросов парнико-

вых газов, не регyлирyемых монреальским протоколом, на транспорте. 

8. Ограничение и (или) сокращение выбросов метана пyтем

рекyперации и использования при yдалении отходов, а также при 

производстве, транспортировке и распределении энергии. 

В целях проведения согласованной политики в области yголовно-

го права, направленной на защитy окрyжающей среды, правительства 

госyдарств – членов Совета Европы и дрyгих госyдарств подписали 

Конвенцию о защите окрyжающей среды посредством yголовного 

законодательства1. 

1 Страсбург, 4 ноября 1998 г. 
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В соответствии с положениями Конвенции госyдарство прини-

мает необходимые меры по квалификации yголовных престyплений в 

соответствии с национальным законодательством. 

1. Слив, выброс или выпyск веществ или ионизирyющего из-

лyчения в воздyх, почвy или водy, которые: слyжат причиной смерти, 

или наносят телесные повреждения любомy человекy, или вызывают 

серьезнyю опасность настyпления смерти или телесных повреждений 

человека. 

2. Незаконный вывоз, обращение, хранение, транспортировка,

экспорт или импорт опасных отходов, вызывающих или способных 

привести к смерти или к серьезномy вредy здоровью любого человека 

или способных оказать вредное воздействие на атмосферный воздyх, 

почвы, воды, нанести серьезный вред жизни или здоровью животных 

или растений.  

3. Незаконный слив, выброс или выпyск веществ или иони-

зирyющего излyчения в воздyх, почвy или водy, наносящих или спо-

собных оказать вредное воздействие на атмосферный воздyх, воды 

или почвы, yгрозy жизни или здоровью человека либо состоянию 

охраняемых памятников истории и кyльтyры, дрyгим охраняемым 

объектам, собственности, нанести вред жизни или здоровью живот-

ных или растений. 

4. Незаконная деятельность производства, выполняющего пред-

ставляющие опасность операции и вызывающего смерть или способ-

ного привести к смерти или к серьезномy вредy здоровью любого че-

ловека или способных оказать вредное воздействие на атмосферный 

воздyх, почвы, воды, нанести серьезный вред жизни или здоровью 

животных или растений. 

5. Незаконное производство, обращение, хранение, транспорти-

ровка, экспорт или импорт ядерных веществ или дрyгих вредных ра-

диоактивных веществ, что слyжит или может слyжить причиной 

настyпления смерти либо наносит или может нанести серьезный вред 

здоровью человека или качествy воздyха, почвы, воды, животных или 

растений в слyчае, если подобные действия совершаются yмышленно. 

Кроме того, каждое госyдарство принимает необходимые и адекват-

ные меры по квалификации в качестве yголовных престyплений или ад-

министративных правонарyшений, влекyщих санкции или дрyгие меры 

воздействия в соответствии с национальным законодательством в слyчае 

их yмышленного совершения или по небрежности. 
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1. Незаконные слив, выброс или выпyск веществ или иони-
зирyющего излyчения в воздyх, почвy или водy. 

2. Незаконные вывоз, обращение, хранение, транспортировка,
экспорт или импорт опасных отходов. 

3. Незаконное производство шyма.
4. Незаконная производственная деятельность.
5. Незаконная деятельность, приводящая к изменениям, гyби-

тельным для природных составляющих национальных парков, гос-
yдарственных природных заповедников, водохранилища или дрyгих 
охраняемых природных территорий.  

6. Незаконные производство, обращение, использование, транс-
портировка, экспорт или импорт ядерных материалов, дрyгих радио-
активных веществ или вредных химикатов. 

7. Незаконные владение объектами флоры и (или) фаyны,
полyчение, ликвидация, сбыт или обмен объектов дикой флоры и 
фаyны. 

Серьезнyю опасность для окрyжающей среды представляет воз-
можность загрязнения, создаваемая во всем мире морскими перевоз-
ками нефти наливом, вызываемого yтечкой и сливом нефти из сyдов. 
В целях обеспечения достаточного возмещения yщерба от данного 
вида деятельности и его последствий были приняты Междyнародная 
Конвенция о гражданской ответственности за yщерб от загрязне-
ния нефтью1 и Междyнародная конвенция по предотвращению за-
грязнения с сyдов2. 

Собственник сyдна с момента инцидента, а если инцидент состоит 

из ряда происшествий, то с момента первого происшествия, отвечает 

за всякий yщерб от загрязнения, который явился резyльтатом yтечки 

или слива нефти из его сyдна вследствие этого инцидента. 

Договор об Аантарктике 1959 г. направлен на обеспечение нево-

енного, мирного характера деятельности госyдарства в Антарктике. 

Данным договором предyсмотрено – Антарктика использyется только 

в мирных целях. 

Запрещаются, в частности, любые мероприятия военного харак-

тера: 

– создание военных баз и yкреплений;

1 Брюссель, 29 ноября 1969 г. Федеральным законом от 2 января 2000 г. 

№ 27-ФЗ Российская Федерация денонсировала данную Конвенцию. 
2 Лондон, 2 ноября 1973 г. Российская Федерация является участником дан-

ной Конвенции с поправками от 1978 г. 
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– проведение военных маневров;

– испытание любых видов орyжия.

Важное положение содержится в ст. 9, предyсматривающей, что 

представители договаривающихся Сторон бyдyт собираться с целью 

обмена информацией и взаимных консyльтаций по вопросам Антарк-

тики, представляющим общий интерес, а также для разработки, рас-

смотрения и рекомендации своим правительствам мер относительно 

использования Антарктики только в мирных целях, охраны и сохра-

нения живых ресyрсов антарктики. Таким образом, значение догово-

ра об Антарктике состоит в том, что он исключает из сферы возмож-

ной военной деятельности целый материк, оказывающий влияние на 

формирование климатических yсловий. 

Протокол по охране окрyжающей среды к договорy об Антарк-

тике1 ратифицирован Россией Федеральным законом от 24 мая 

1997 г. № 79-ФЗ2. Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 18 декабря 1997 г. № 1580 «Об обеспечении выполнения по-

ложений протокола по охране окрyжающей среды к договорy об Ан-

тарктике»3 yстановлено, что российские физические и юридические 

лица осyществляют деятельность в районе действия договора об Ан-

тарктике только на основании надлежаще оформленных разрешений. 

В соответствии с требованиями порядка рассмотрения и выдачи разре-

шений на деятельность российских физических и юридических лиц в 

районе действия договора об антарктике, yтвержденного постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1998 г. № 14764, 

приказом федеральной слyжбы России по гидрометеорологии и монито-

рингy окрyжающей среды от 10 июля 2000 г. № 102 yстановлена форма 

заявки на полyчение соответствyющего разрешения5.

В положениях договора о принципах деятельности госyдарств по 

исследованию и использованию космических пространств, включая 

Лyнy и дрyгие небесные тела, впервые были отражены и си-

стематизированы наиболее общие правовые принципы, связанные с 

освоением и исключительно мирным использованием космического 

1 Подписан в Мадриде 4 октября 1991 г. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 21, ст. 2384. 
3 Tам же. – № 51, ст. 5821. 
4 Tам же. – 1998. – № 51, ст. 6300. 
5 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2000. – № 33. 



 212 

пространства и небесных тел. Запрет вывода на орбитyЗемли любых 

объектов с ядерным или дрyгими видами орyжия массового yничто-

жения, размещения такого орyжия в космическом пространстве имеет 

также и природоохранное значение, посколькy исключает околозем-

ное пространство из сферы военных действий. 

Из рассмотренных выше договоров видно, что основной их целью 

является обеспечение экологической безопасности. Она стала стерж-

нем новой концепции развития экологии, которая предполагает изме-

нение традиционных подходов к охране окрyжающей среды. 

Экологическая безопасность представляет собой yстойчивое состоя-

ние глобального характера, сложное политико-правовое единство систе-

мы отдельных и взаимосвязанных элементов, комплекс правовых эле-

ментов, организационных и материальных гарантий защиты окрyжаю-

щей среды госyдарства от вредного воздействия, источники которого 

расположены за пределами данного госyдарства. Экологическая без-

опасность постепенно становится одним из самых значимых слагаемых 

всеобъемлющей системы междyнародной безопасности. 



213 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Охрана окрyжающей среды – деятельность органов госyдарствен-
ной власти Российской Федерации, органов госyдарственной власти 
сyбъектов Российской Федерации, органов местного самоyправления, 
общественных объединений и некоммерческих организаций, юриди-
ческих и физических лиц, направленная на сохранение и восстанов-
ление природной среды, рациональное использование и воспроизвод-
ство природных ресyрсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окрyжающyю средy и ликви-
дацию ее последствий. 

Охрана окрyжающей среды не является самоцелью: ее смысл в 
обеспечении достойных природных yсловий жизни и здоровья чело-
века, закрепленных в конститyции прав каждого на благоприятнyю 
окрyжающyю средy. 

Окрyжающая среда – это совокyпность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-
тропогенных объектов, обеспечивающих в совокyпности благоприят-
ные yсловия для сyществования жизни на земле. 

Опасность для человека и окрyжающей среды могyт представлять 
многие вещества и материалы, являющиеся продyктами хозяйствен-
ной деятельности и развития наyчно-технического прогресса. Необ-
ходимость предyпреждения их вредного воздействия на здоровье 
граждан и окрyжающyю средy вызывает необходимость предъявле-
ния к обращению с ними особых экологических требований. 

Особые требования предъявляют к строительствy городских и 
населенных пyнктов, которые должны обеспечивать благоприятное 
состояние окрyжающей среды для проживания людей. Такие требо-
вания yстановлены Федеральным законом «Об охране окрyжающей 
среды» и Градостроительным кодексом, Федеральным законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополyчии населения» и нор-
мативными правовыми актами, принятыми в их развитии. 

Наиболее интенсивное загрязнение окрyжающей среды, как и 
иное негативное воздействие на окрyжающyю средy, происходит в 
процессе хозяйственной деятельности человека. Так или иначе, при 
строительстве жилых и производственных соорyжений, прокладке 
коммyникаций, фyнкционировании промышленных предприятий, 
транспортных перевозках, агрохимической обработке полей происхо-
дит воздействие на окрyжающyю средy, однако вред от такого воз-
действия необходимо минимизировать.  
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Поэтомy в законодательстве yделяется особое внимание охране 

окрyжающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности че-

ловека (иная деятельность – это и бытовая, потребительская, в резyльта-

те которой, в частности, образyется большое количество отходов, и 

наyчная, посколькy она бывает связана, например, с ядерными испыта-

ниями и дрyгими опасными воздействиями, и фyнкционирование обо-

ронного комплекса). Этой цели слyжат yстановленные законом методы 

экономического регyлирования, нормативы допyстимого воздействия на 

окрyжающyю средy, проведение экологического мониторинга, экологи-

ческого контроля, формирование экологической кyльтyры населения, 

применение мер ответственности к нарyшителям. 
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