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ВВЕДЕНИЕ 

Безусловно, актуальность тематики оценки экологического 

вреда (ущерба) в настоящее время не вызывает сомнений. Вред 

окружающей природной среде – негативные изменения окружаю-

щей природной среды, вызванные антропогенной деятельностью, 

возникшие в результате загрязнения природной среды, истощения 

природных ресурсов, повреждения или разрушения экосистем
1
. 

В современный период существования социума необходимо 

констатировать наличие значительного количества существенных 

нарушений требований по охране окружающей среды, которым 

противопоставляются относительно немногочисленные случаи при-

влечения к юридической ответственности за совершение экологиче-

ских правонарушений и преступлений, посягающие на жизненно 

важные интересы общества и государства. Так, например, прошлое 

лето за Уралом запомнилось вездесущим смогом от лесных пожа-

ров, который обескураживал своими масштабом, плотностью и по-

стоянством не только гостей Алтайского края, приехавших на 

Шукшинские чтения, но и местных жителей, не помнящих такого 

рода фактов, носящих столь значимый и глобальный характер. 

Кроме того, приведенный пример также демонстрирует высо-

кую долю латентности совершаемых экологических преступлений, 

несмотря на официальные показатели, в связи с нехваткой слу-

жебных кадров и технических средств на местном уровне, эколо-

го-правовым нигилизмом населения, а также несовершенством 

экологического законодательства и методик по исчислению при-

чиненного вреда. Не в последнюю очередь выше указанная ситуа-

ция объясняется и объективными правоприменительными трудно-

стями, связанными с теоретической размытостью понятия, сущ-

ностных характеристик, форм и видов вреда, причиняемого нару-

шением правил охраны окружающей среды, подпадающих под 

действие как уголовного закона, так и других нормативных право-

                                                           

1
 Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного 

окружающей природной среде в результате экологических правонаруше-

ний от 6 сентября 1999 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вых актов
1
. Соответственно, на сегодняшний день крайне актуаль-

ными являются вопросы и по поводу привлечения виновных фи-

зических лиц к административной ответственности за совершение 

экологических проступков, если не представляется возможным 

установить криминальную степень общественной опасности опре-

деленного действия или бездействия в экологической сфере жизни 

российского социума
2
.  

Проблематика правовой охраны окружающей среды также со-

держится в гражданско-правовых и материальных аспектах воз-

мещения причиненного экологического вреда, который в соответ-

ствии с действующими методиками трудно поддается объективной 

оценке. Кроме того, правоприменительная практика не допускает 

существования абстрактного вреда и его примерного доказыва-

ния
3
. При таких обстоятельствах формируется многолетний куму-

лятивный вред, выявляемый в т.ч. и сотрудниками органов внут-

ренних дел, но фактически – никем не возмещаемый в силу отсут-

ствия конкретного субъекта противоправных действий. 

Подобного рода вопросы время от времени возникают в по-

вседневной деятельности сотрудников полиции в сфере обеспече-

ния экологического правопорядка. Профессиональная подготовка 

следователей и дознавателей органов внутренних дел обусловли-

вает необходимость качественного практико-ориентированного 

обучения для поддержания эффективного уровня борьбы с эколо-

гическими преступлениями путем их результативного предупре-

ждения, выявления, расследования и раскрытия. Служебная дея-

тельность участкового уполномоченного полиции достаточно мно-

гогранна и также связана с выявлением признаков экологических 

преступлений и правонарушений, профилактической работой по 

поддержанию экологического правопорядка.  

                                                           

1
 Странцов А.А. Правовые последствия вреда, причиненного экологи-

ческим правонарушением: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. 

ин-т МВД России, 2016. С. 4. 
2
 Там же. 

3
 О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 № 21. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс».  
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Учебное пособие «Правовое регулирование оценки экологи-

ческого вреда в деятельности органов внутренних дел» является 

частью учебно-источниковой базы дисциплин «Земельное право», 

«Экологическое право» и предназначено для реализации основной 

авторской цели по изучению обучающимися теоретико-правовых 

знаний, а также развития компетенций, связанных с применением 

правового механизма охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, а также обеспечения экологи-

ческой безопасности в деятельности органов внутренних дел. 

Кроме того, данная работа была подготовлена с дополнительной 

целью по информационному освоению таких дисциплин, как 

«Теория государства и права», «Уголовное право», «Администра-

тивное право». При написании настоящего учебного пособия, по-

мимо законодательства и судебной практики, использовались ма-

териалы диссертационного исследования автора по теме «Крими-

нологическое обоснование уголовной ответственности за вред, 

причиненный экологическими преступлениями», а также опубли-

кованные труды других ученых. 

Настоящее учебное пособие подготовлено с учетом профиля 

подготовки образовательной организации и специфики служебной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. В нем рас-

смотрены важнейшие институты экологического права, посвящен-

ные юридической ответственности за экологические преступле-

ния, что функционально взаимосвязано с содержанием рабочих 

программ дисциплины «Экологическое право». В работе раскрыты 

наиболее важные положения правового регулирования обще-

ственных отношений по оценке экологического вреда, охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию.  

Цель учебного пособия – рассмотрение проблем и закономер-

ностей правовой охраны отдельных компонентов природной среды 

для апробации результатов диссертационного исследования и 

формирования актуальной учебно-информационной базы дисци-

плины «Земельное право» по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, направлению подготов-

ки 40.03.01 Юриспруденция; дисциплины «Экологическое право» 

по специальностям 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 40.05.02, 40.02.02 Правоохранительная деятель-

ность, направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  
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Задачи учебного пособия: анализ нормативных правовых ак-

тов и правоприменительной практики в сфере оценки экологиче-

ского вреда в деятельности органов внутренних дел; определение 

методик расчета экологического ущерба различным компонентам 

природной среды; рассмотрение вопросов привлечения к уголов-

ной или административной ответственности за совершение эколо-

гических преступлений и правонарушений; изучение обоснован-

ности установленных такс для расчета ущерба; выявление проблем 

по оценке экологического вреда в деятельности органов внутрен-

них дел и предоставление рекомендаций по минимизации таковых. 

Соответственно, подготовленное учебное пособие структури-

ровано с ориентированием на вышеизложенные цель и задачи ра-

боты и состоит из введения, основной части, заключения, а также 

списка источников и литературы. Во введении излагается актуаль-

ность изучения механизма оценки экологического вреда, причи-

ненного различным природным компонентам окружающей среды, 

определяются цель, задачи, структура учебного пособия, а также 

основополагающие положения для содержания последующих глав 

работы. В первой главе раскрывается методика определения ущер-

ба статическим компонентам природной среды. Особое внимание 

уделено правилам оценки экологического вреда почвам при про-

изводстве хозяйственной деятельности. Во второй главе диффе-

ренцированно рассматриваются методики определения вреда ди-

намическим компонентам природной среды. Анализируется име-

ющаяся судебная практика относительно оспаривания правил оце-

нивания ущерба водным объектам. В третьей главе рассматрива-

ются вопросы, посвященные определению вреда лесным насажде-

ниям, охотничьим и водным биологическим ресурсам, проводится 

анализ оценки вреда особо редким и исчезающим элементам био-

сферы. В заключении формулируются общие выводы по всем гла-

вам настоящего учебного пособия. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что знание соответ-

ствующих норм экологического законодательства, безусловно, 

необходимо будущему сотруднику органов внутренних дел для 

полноценного осуществления своих должностных обязанностей, в 

т.ч. следователю, дознавателю или участковому уполномоченному 

полиции.  

Данное учебное пособие соответствует содержанию действу-

ющих федеральных государственных образовательных стандартов 
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по указанным специальностям, направлению подготовки. Реко-

мендуется для курсантов, слушателей, адъюнктов, а также студен-

тов и аспирантов правовых специальностей (направлений подго-

товки) при изучении вопросов правового регулирования экологи-

ческих правоотношений. 

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ВРЕДА,  

ПРИЧИНЯЕМОГО ЗЕМЛЕ И НЕДРАМ 

1.1. В соответствии со ст. 9 Конституции РФ земля наравне с 

другими природными ресурсами используется и охраняется в РФ 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории. 

Земля – это природный объект особого рода, что вполне обос-

нованно, на ней произрастают леса, растения, обитают животные, 

на земле расположены водоемы и водотоки, а в недрах находятся 

полезные ископаемые. Кроме того, в сельском и лесном хозяйстве, 

в экономике в целом земля используется в качестве основного 

средства производства. 

В юридическом смысле термин «земля» обозначает поверх-

ность земного шара, находящуюся в пределах государственных 

границ России. При этом названный компонент природной среды 

обладает особым органоминеральным составом, строением (ланд-

шафт), глубиной (до недр) и свойством (плодородие).  

Земли являются объектами охраны окружающей среды от за-

грязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. 

Особенностями земли являются пространственная определен-

ность, постоянное место нахождения, незаменимость почвы. По-

скольку земля является основным средством производства, то при 

характеристике юридической категории «земля» как объекта эко-

лого-правовой охраны от вредных воздействий подразумевается 

под этим, прежде всего, охрана почв.  

Так, например, в Республике Алтай, где Горно-Алтайская 

межрайонная природоохранная прокуратура Республики Алтай 

проверила соблюдение законодательства в сфере охраны окружа-

ющей среды, в ходе проверки установлено, что федеральное ка-

зенное учреждение «Исправительная колония № 1» УФСИН Рос-
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сии по Республике Алтай осуществляет сброс сточных канализа-

ционных вод на почву. В результате данного нарушения на участ-

ке местности за пределами колонии образовалось болото из жид-

ких отходов площадью более 5 тыс. кв. м. Содержание загрязняю-

щих веществ в почве, таких как нитратный и нитритный азот, же-

лезо, нефтепродукты и сульфаты, в разы превысило предельно до-

пустимую концентрацию. Размер причиненного вреда составил 

более 21,3 млн руб. По постановлению прокуратуры Управление 

Роспотребнадзора по Республике Алтай привлекло ФКУ ИК-1 к 

административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблю-

дение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-

ний при обращении с отходами производства и потребления или 

иными опасными веществами). Учреждению назначен админи-

стративный штраф в размере 100 тыс. руб. Горно-Алтайская меж-

районная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском 

о понуждении исправительной колонии прекратить сброс сточных 

канализационных вод на почву и провести рекультивацию загряз-

ненных земель. Кроме того, в настоящее время материалы провер-

ки, проведенной природоохранной прокуратурой, направлены в 

следственные органы для решения вопроса об уголовном пресле-

довании должностных лиц исправительной колонии по факту за-

хоронения отходов с нарушением установленных правил, а также 

неисполнения должностным лицом своих обязанностей
1
. 

Почва представляет собой плодородный поверхностный слой 

грунта, образовавшийся в результате продолжительного взаимо-

действия органических и неорганических природных факторов. 

Его толщина колеблется от нескольких миллиметров до 2 метров.  

Почва обладает плодородием, что может быть как потенци-

альным (естественным) состоянием, так и эффективным состояни-

ем, приобретенным под влиянием обработки, внесения удобрений, 

мелиорации. В связи с данным фактом, целью правовой охраны 

земли (т.е. почвы) является не сохранение ее общей площади (она 

в основном остается неизменной), а сохранение, восстановление, 

                                                           

1
 В Республике Алтай прокуратура требует возбудить уголовное дело 

в отношении должностных лиц исправительной колонии, по вине кото-

рых произошло загрязнение среды жидкими отходами: URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-78724 (дата обращения: 

05.05.2020). 
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улучшение качественного состояния почв. Для этого необходимо 

рассчитать экологический вред, причиненный земле (почве). 

В настоящее время правила оценки экологического вреда зе-

мельным ресурсам содержатся в приказе Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 г. 

№ 238 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, при-

чиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»
1
. 

Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды, предназначена для исчис-

ления в стоимостной форме размера вреда, нанесенного почвам в 

результате нарушения законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, а также при возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Названной методикой исчисляется в стоимостной фор-

ме размер вреда, причиненный почвам как компоненту природной 

среды, сформировавшемуся на поверхности земли, состоящему из 

минеральных веществ горной породы, подстилающей почву, орга-

нических веществ, образовавшихся при разложении отмерших 

остатков животных и растений, воды, воздуха, живых организмов 

и продуктов их жизнедеятельности, обладающему плодородием, в 

результате их загрязнения, порчи, уничтожения плодородного слоя 

почвы. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда, причиненно-

го почвам как объекту охраны окружающей среды, осуществляет-

ся по формуле: 

УЩ = УЩзагр + УЩотх + УЩперекр + УЩсн + УЩуничт, 

где: 

УЩ – общий размер вреда, причиненного почвам (руб.); 

УЩзагр – размер вреда в результате загрязнения почв, воз-

никшего при поступлении в почву загрязняющих веществ, приво-

дящему к несоблюдению нормативов качества окружающей среды 
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для почв, включая нормативы предельно (ориентировочно) допу-

стимых концентраций загрязняющих веществ в почвах; 

УЩотх – размер вреда в результате порчи почв при их за-

хламлении, возникшего при складировании на поверхности почвы 

или почвенной толще отходов производства и потребления; 

УЩперекр – размер вреда в результате порчи почв при пере-

крытии ее поверхности, возникшего при перекрытии искусствен-

ными покрытиями и (или) объектами (в т.ч. линейными); 

УЩсн – размер вреда в результате порчи почв при снятии 

плодородного слоя почвы; 

УЩуничт – размер вреда в результате уничтожения плодо-

родного слоя почвы. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

загрязнения почв, возникшего при поступлении в почву загрязня-

ющих веществ, приводящего к несоблюдению нормативов каче-

ства окружающей среды для почв, включая нормативы предельно 

(ориентировочно) допустимых концентраций загрязняющих ве-

ществ в почвах осуществляется по формуле: 

УЩзагр = СЗ x S x Kr x Kисп x Тх, 

где: 

УЩзагр – размер вреда (руб.); 

СЗ – степень загрязнения; 

S – площадь загрязненного участка (кв. м); 

Kr – показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи 

почв при перекрытии ее поверхности искусственными покрытия-

ми и (или) объектами (в т.ч. линейными); 

Kисп – показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка; 

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды, при загрязнении 

почв, определяется согласно Приложению 1 к рассматриваемой 

методике (руб./кв. м)
1
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Степень загрязнения зависит от соотношения фактического 

содержания i-го загрязняющего вещества в почве к нормативу ка-

чества окружающей среды для почв. 

Соотношение (С) фактического содержания i-го загрязняюще-

го вещества в почве к нормативу качества окружающей среды для 

почв определяется по формуле: 

1

C= Х / Хн
n

i

i


 , 

где: 

Xi – фактическое содержание i-го загрязняющего вещества в 

почве (мг/кг); 

Xн – норматив качества окружающей среды для почв (мг/кг). 

При отсутствии установленного норматива качества окружа-

ющей среды для почв (для конкретного загрязняющего вещества) 

в качестве значения Xн применяется значение концентрации этого 

загрязняющего вещества на сопредельной территории аналогично-

го целевого назначения и вида использования, не испытывающей 

негативного воздействия от данного вида нарушения. 

В случае, если отношение Xi/Xн для конкретного загрязняю-

щего вещества менее или равно 1, то данное отношение не вклю-

чается в формулу расчета соотношения (C) фактического содержа-

ния i-го загрязняющего вещества в почве к нормативу качества 

окружающей среды для почв вследствие отсутствия превышения 

норматива качества окружающей среды для почв по данному за-

грязняющему веществу. 

При значении (С) менее 5 СЗ принимается равным 1,5; при 

значении (С) в интервале от 5 до 10 СЗ принимается равным 2,0; 

при значении (С) в интервале от более 10 до 20 СЗ принимается 

равным 3,0; при значении (С) в интервале от более 20 до 30 СЗ 

принимается равным 4,0; при значении (С) в интервале от более 30 

до 50 СЗ принимается равным 5,0; при значении (С) более 50 СЗ 

принимается равным 6,0. 

Величина показателя, учитывающего глубину загрязнения 

почв (Kr), определяется в соответствии с максимальной фактиче-

ской глубиной загрязнения почв, которая не может превышать 

значения мощности почв в зависимости от приуроченности зе-

мельного участка к лесорастительным зонам и земельным участ-

кам, расположенным севернее зоны притундровых лесов и редко-
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стойной тайги, установленные в Приложении 3 к рассматриваемой 

методике
1
. При глубине загрязнения почв до 20 см (Kr) принима-

ется равным 1; до 50 см (Kr) принимается равным 1,3; до 100 см 

(Kr) принимается равным 1,5; до 150 см (Kr) принимается равным 

1,7; до 200 см (Kr) принимается равным 2,0; более 200 см (Kr) 

принимается равным 2,5. 

В случае порчи почв при перекрытии ее поверхности искус-

ственными покрытиями и (или) объектами (в т.ч. линейными) зна-

чение показателя (Kr) принимается равным 0,5. 

Величина показателя, учитывающего категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка (Kисп), равна: 

1) для земель особо охраняемых природных территорий, зе-

мель природоохранного назначения, особо ценных земель, в пре-

делах которых имеются природные объекты и объекты культурно-

го наследия, представляющие особую научную, историко-

культурную ценность – 2; 

2) для сельскохозяйственных угодий в районах Крайнего Се-

вера, представляющих собой мохово-лишайниковые оленьи паст-

бища, в составе земель сельскохозяйственного назначения – 1,9; 

3) для водоохранных зон в составе земель всех категорий – 

1,8; 

4) для иных сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения – 1,6; 

5) для земель лесного фонда и земель иных категорий, на ко-

торых располагаются леса – 1,5; 

6) для земель населенных пунктов за исключением земельных 

участков, отнесенных в соответствии с градостроительными ре-

гламентами к производственным зонам, зонам инженерных и 

транспортных инфраструктур, зонам специального назначения, 

зонам военных объектов, – 1,3; 

7) для земель остальных категорий и видов разрешенного ис-

пользования – 1,0. 
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Если вред почвам причинен на землях нескольких категорий и 

видов разрешенного использования, которые расположены в пре-

делах одной территории, то в расчетах используется величина по-

казателя, учитывающего категорию земель и вид разрешенного 

использования земельного участка (Kисп), с максимальным значе-

нием. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

порчи почв при их захламлении, возникшем при складировании на 

поверхности почвы или почвенной толще отходов производства и 

потребления, осуществляется по формуле: 





n

i

Mi
1

Кисп)Тотх(УЩотх , 

где: 

УЩотх – размер вреда (руб.); 

Mi – масса отходов с одинаковым классом опасности (тонна); 

n – количество видов отходов, сгруппированных по классам 

опасности в пределах одного участка, на котором выявлено не-

санкционированное размещение отходов производства и потреб-

ления; 

Kисп – показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка; 

Тотх – такса для исчисления размера вреда, причиненного 

почвам как объекту охраны окружающей среды, в результате пор-

чи почв при их захламлении, определяется согласно Приложе-

нию 1 к рассматриваемой методике (руб./тонна)
1
. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

порчи почв при перекрытии ее поверхности, возникшего при пере-

крытии искусственными покрытиями и (или) объектами (в т.ч. ли-

нейными), осуществляется по формуле: 

УЩперекр = S x Kr x Kисп x Тх,  

где: 

УЩперекр – размер вреда (руб.); 
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S – площадь участка, на котором обнаружена порча почв (кв. м); 

Kr – показатель, учитывающий глубину загрязнения, порчи 

почв при перекрытии ее поверхности искусственными покрытия-

ми и (или) объектами (в т.ч. линейными); 

Kисп – показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка; 

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды, при порче почв опре-

деляется согласно Приложению 1 к рассматриваемой методике 

(руб./кв. м)
1
. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

порчи почв при снятии плодородного слоя почвы осуществляется 

по формуле: 

УЩсн = S x Kисп x Тх,  

где: 

УЩсн – размер вреда (руб.); 

S – площадь участка, на котором обнаружена порча почв при 

снятии плодородного слоя почвы (кв. м); 

Kисп – показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка; 

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды, при порче почв опре-

деляется согласно Приложению 1 к рассматриваемой методике 

(руб./кв. м)
2
. 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

уничтожения плодородного слоя почвы осуществляется по формуле: 

УЩуничт = 25 x S x Kисп x Тх,  

где: 

УЩуничт – размер вреда (руб.); 

S – площадь участка, на котором обнаружено уничтожение 

плодородного слоя почвы (кв. м); 
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Kисп – показатель, учитывающий категорию земель и вид 

разрешенного использования земельного участка; 

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного поч-

вам как объекту охраны окружающей среды, при уничтожении 

плодородного слоя почв определяется согласно Приложению 1 к 

рассматриваемой методике (руб./кв. м)
1
. 

Основная проблема рассмотренной методики заключается в 

том, что таковая не распространяется на случаи загрязнения почв 

радиоактивными веществами, а также на случаи захламления почв 

радиоактивными отходами, биологическими отходами, медицин-

скими отходами. 

Другой проблемой является условность и несовершенство 

нормативной методики расчета ущерба почвам. Так, например, 

общество с ограниченной ответственностью «Союз-Телеком» об-

ратилось в Верховный Суд Российской Федерации с администра-

тивным исковым заявлением о признании недействующими п. 2 и 

10 методики и приложения № 1, ссылаясь на противоречие оспа-

риваемых норм части 2 статьи 6 статье 15, части 3 статьи 17 статье 

19, статьям 34, 35, 36, 46, 54, части 3 статьи 55 Конституции Рос-

сийской Федерации статьям 15, 308.3, 1064, 1082 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статье 12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьям 77, 78 Федерального закона от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Оспа-

риваемые положения, по мнению административного истца, со-

держат правовую неопределенность, выражающуюся в смешении 

понятий «порча» и «уничтожение», и позволяют привлекать к от-

ветственности лиц без учета допустимого воздействия на окружа-

ющую среду, а также допускают возможность несоразмерного 

привлечения к ответственности в виде возмещения вреда, причи-

ненного почвам как объекту охраны окружающей среды. Как ука-

зывает административный истец, 28 ноября 2016 г. Общество было 

привлечено к административной ответственности по части 1 ста-

тьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
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вонарушениях с назначением административного наказания в раз-

мере 40 000 руб. в связи с невыполнением общих требований при 

проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 

являющихся обязательными для соблюдения всеми юридическими 

и физическими лицами. Это стало основанием для обращения 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору по Кировской области и Удмуртской Республике 

в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с Общества 

вреда, причиненного почвам как объекту окружающей среды, в 

размере 2 400 000 руб. Расчет размера вреда был осуществлен в 

соответствии с методикой. Решением Арбитражного суда Ростов-

ской области от 16 октября 2018 г. иск удовлетворен. Постановле-

нием Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 фев-

раля 2019 г. указанное решение оставлено без изменения. Админи-

стративный истец полагает, что размер присужденного вреда не 

зависит от размера и значимости последствий, поскольку понятия 

«порча» и «уничтожение» в оспариваемом акте не разделены. Ми-

нистерство природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции и Министерство юстиции Российской Федерации в возраже-

ниях на административное исковое заявление указали, что методи-

ка утверждена компетентным органом в установленном законом 

порядке, оспариваемые положения не противоречат нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу, и не 

нарушают прав административного истца
1
. 

Особенности экологического ущерба, прежде всего, неоче-

видность причинно-следственных связей между негативным воз-

действием на природную среду и причиненным вредом предопре-

деляют трудность или невозможность возмещения вреда в натуре 

и исчисления причиненного вреда и в силу этого – условность 

оценки его размера. Особые характеристики вреда, причиненного 

окружающей среде, который не поддается в полной мере объек-

тивной оценке (в частности, по причине отдаленности во времени 

последствий правонарушения), влекут и применение особого, 

условного метода определения его размера, что, в свою очередь, не 

позволяет установить истинный размер причиненного вреда. 

                                                           

1
 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 

2020 г. № АКПИ19-1029 [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B8C99A821216925F1D131CFB8C07BD15975F4B26C9226F9DA9DD86D7C2734AD6B974D2AC0450FC42D6B148FC203D4B4625728A8D28D66ACFe8m0J
consultantplus://offline/ref=B8C99A821216925F1D131CFB8C07BD15975F4B26C9226F9DA9DD86D7C2734AD6B974D2AC0450FC42D6B148FC203D4B4625728A8D28D66ACFe8m0J
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1.2. Недра являются частью земной коры, расположенной ни-

же почвенного слоя, а при его отсутствии – ниже земной поверх-

ности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, 

доступных для геологического изучения и освоения.  

Недра в границах территории РФ, включая подземное про-

странство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энерге-

тические и иные ресурсы, являются государственной собственно-

стью. В последнее время к проблемам определения объекта права 

государственной собственности на недра добавились также вопро-

сы о разграничении собственности на недра на федеральную и 

собственность субъектов Российской Федерации, о праве соб-

ственности на добытые полезные ископаемые и другие вопросы.  

Основными требованиями по рациональному использованию 

и охране недр являются: 

 соблюдение установленного законодательством порядка 

предоставления недр в пользование и недопущение самовольного 

пользования недрами; 

 предотвращение загрязнения недр при проведении работ, 

связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хра-

нении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении 

вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод; 

 соблюдение установленного порядка консервации и ликви-

дации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

В случае нарушения указанных требований право пользования 

недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено 

в соответствии с законодательством с одновременным привлече-

нием к юридической ответственности. При этом важно рассчитать 

размер ущерба, причиненного недрам, с целью возмещения тако-

вого. 

В настоящее время правила оценки экологического вреда не-

драм содержатся в Постановлении Правительства Российской Фе-

дерации от 4 июля 2013 г. № 564 «Об утверждении правил расчета 
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размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения зако-

нодательства Российской Федерации о недрах»
1
. 

В этом случае под вредом понимается негативное послед-

ствие, повлекшее утрату запасов полезных ископаемых, вызванное 

в т.ч. их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, са-

мовольным пользованием недрами, а также нарушение свойств 

участка недр, вследствие которого невозможно строить и (или) 

эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с добычей 

полезных ископаемых, либо ущерб, причиненный особо охраняе-

мым геологическим объектам, имеющим научное, культурное, эс-

тетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение. 

Как правило, оценка размера вреда производится Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднад-

зор) и ее территориальными органами с привлечением подведом-

ственных ей федеральных государственных бюджетных учрежде-

ний на основании государственного задания, а также иных лиц, в 

т.ч. сотрудников органов внутренних дел. 

Размер вреда, повлекшего утрату запасов полезных ископае-

мых, учтенных государственным или территориальным балансом 

запасов полезных ископаемых (далее – учтенные запасы), а также 

утрату полезных ископаемых, запасы которых не поставлены на 

государственный или территориальный баланс запасов полезных 

ископаемых (далее – неучтенные полезные ископаемые), вызван-

ного в т.ч. их загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, 

самовольным (безлицензионным) пользованием недрами, опреде-

ляется по формуле: 

D = Lз + Cл + Cо, 

где: 

D – размер вреда, повлекшего утрату учтенных запасов и 

утрату неучтенных полезных ископаемых, вызванного в т.ч. их 

загрязнением, затоплением, обводнением, пожарами, самовольным 

пользованием недрами (рублей). В случае наличия на участке недр 

                                                           

1
 Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного не-

драм вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о 

недрах [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 564 Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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нескольких видов полезных ископаемых размер вреда рассчитыва-

ется по каждому виду полезного ископаемого, после чего полу-

ченные результаты суммируются; 

Lз – стоимость учтенных запасов и неучтенных полезных ис-

копаемых, утраченных в результате вреда, вызванного в т.ч. за-

грязнением недр, затоплением, обводнением, пожарами, а также 

самовольным пользованием недрами; 

Cл – фактические расходы на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды и (или) расходы, предусмотренные 

проектами рекультивационных работ или иных восстановитель-

ных работ, за исключением случаев добровольного восстановле-

ния нарушенного состояния окружающей среды; 

Cо – затраты, понесенные Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и ее территориальными органами, а 

также подведомственными ей федеральными государственными 

бюджетными учреждениями или органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственными им орга-

низациями на оценку размера вреда, включая организацию меро-

приятий, направленных на проведение геодезических и маркшей-

дерских работ, определение вида полезного ископаемого, разра-

ботку и согласование проекта рекультивационных работ или иных 

восстановительных работ. 

Размер вреда, не повлекшего утрату учтенных запасов и утра-

ту неучтенных полезных ископаемых, но повлекшего нарушение 

свойств участка недр, вследствие которого невозможно строить и 

(или) эксплуатировать подземные сооружения, не связанные с до-

бычей полезных ископаемых, либо вреда, причиненного особо 

охраняемым геологическим объектам, имеющим научное, куль-

турное, эстетическое, санитарно-оздоровительное либо иное зна-

чение, определяется по формуле: 

D1 = Cл1 + Cо1, 

где: 

D1 – размер вреда; 

Cл1 – фактические расходы на восстановление нарушенного 

состояния окружающей среды и (или) расходы, предусмотренные 

проектами рекультивационных работ или иных восстановитель-

ных работ, за исключением случаев добровольного восстановле-

ния нарушенного состояния окружающей среды; 
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Cо1 – затраты, понесенные Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и ее территориальными органами, а 

также подведомственными ей федеральными государственными 

бюджетными учреждениями или органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственными им орга-

низациями на оценку размера вреда, включая организацию меро-

приятий, направленных на проведение геодезических и маркшей-

дерских работ, разработку и согласование проекта рекультиваци-

онных работ или иных восстановительных работ. 

Стоимость учтенных запасов и неучтенных полезных ископа-

емых, утраченных в результате вреда, вызванного в т.ч. загрязне-

нием недр, затоплением, обводнением, пожарами, а также само-

вольным пользованием недрами, определяется по формуле: 

Lз = Nбз x Р, 

где: 

Nбз – объем учтенных запасов и неучтенных полезных иско-

паемых, утраченных в результате вреда, вызванного в т.ч. загряз-

нением недр, затоплением, обводнением, пожарами, а также само-

вольным пользованием недрами, уменьшенный на величину норм 

технологических потерь, утвержденных в установленном порядке, 

за исключением случаев самовольного пользования недрами; 

Р – стоимость единицы полезного ископаемого, определяемая 

по средней рыночной цене его реализации за 6 месяцев, предше-

ствующих месяцу, в котором было выявлено совершенное право-

нарушение. 

Объем утраченного в результате самовольного пользования 

недрами полезного ископаемого, запасы которого не учтены госу-

дарственным или территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых, принимается равным объему извлеченных полезных 

ископаемых, выявленному в результате соответствующего рассле-

дования по факту самовольного пользования недрами. 

Сведения о средней рыночной цене реализации добытого по-

лезного ископаемого представляются Федеральной службой госу-

дарственной статистики по запросу Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, ее территориальных органов 

или органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

В случае отсутствия указанных сведений у Федеральной 

службы государственной статистики сведения о средней рыночной 
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цене реализации полезного ископаемого представляются Феде-

ральным агентством по недропользованию по запросу Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования, ее террито-

риальных органов или органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Федеральное агентство по недропользова-

нию определяет среднюю рыночную цену реализации полезного 

ископаемого в порядке, установленном постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 94 «О по-

рядке определения размера разовых платежей за пользование 

недрами на участках недр, которые предоставляются в пользова-

ние без проведения конкурсов и аукционов». 

В случае отсутствия сведений о средней рыночной цене реа-

лизации добытого полезного ископаемого у Федерального 

агентства по недропользованию средняя рыночная цена реализа-

ции полезного ископаемого определяется Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования, ее территориальными 

органами или органом исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации с учетом данных отчетов о выполненных работах 

по контрактам. Интересным моментом, отражающим взаимосвязь 

компонентов природной среды является факт, что к добытым по-

лезным ископаемым также относятся подземные воды, не являю-

щиеся в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера-

ции объектом налогообложения налогом на добычу полезных ис-

копаемых.  

В случае наличия на участке недр многокомпонентных ком-

плексных руд применяется средняя рыночная цена единицы мно-

гокомпонентной комплексной руды, определяемая как сумма про-

изведений количества компонента в руде и его цены. 

Основными проблемами оценки вреда недрам для квалифика-

ции противоправных деяний является: несовершенство методики 

по выявлению размера вреда недрам, учитывая их природную 

сущность; отсутствие четких критериев криминализации преступ-

ного деяния при наличии значительного вреда окружающей среде, 

сложность разграничения с составами административных право-

нарушений, предусмотренных ст. 8.9-8.11 КоАП РФ. 
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ГЛАВА 2. РАСЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА 

ВОДНЫМ РЕСУРСАМ И АТМОСФЕРНОМУ ВОЗДУХУ 

2.1. Воды – охраняемый законом природный объект, пред-

ставляющий часть природной среды (гидросферы), выполняющий 

физиологическую, санитарную, культурно-оздоровительную и 

другие функции. Водные ресурсы используются и охраняются как 

основа жизни и деятельности человека, а также всего животного 

мира и растений.  

Проблема использования и охраны вод как природного ресур-

са и объекта является одной из наиболее значимых на современ-

ном этапе и требующей самого пристального внимания, равно как 

и проблема ответственности за правонарушения, имеющие свои 

особенности. Необходимо подчеркнуть, что еще более существен-

ная опасность указанного явления связана с достаточно длитель-

ным сроком восстановления объектов окружающей среды, либо, в 

некоторых случаях – необратимостью причиненного ущерба, что 

затрагивает жизненно важные интересы не только настоящих, но и 

будущих поколений физических лиц
1
. 

В настоящее время правила оценки экологического вреда вод-

ным ресурсам содержатся в приказе Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. 

№ 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, при-

чиненного водным объектам вследствие нарушения водного зако-

нодательства»
2
. 

Указанная методика применяется для исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства, в т.ч. нарушения правил эксплуатации 

водохозяйственных систем, сооружений и устройств, а также при 

авариях на предприятиях, транспорте и других объектах, связан-

                                                           

1
 Странцов А.А. К вопросу о понятии и видах экологического вреда по 

законодательству РФ // Правовые проблемы укрепления российской гос-

ударственности: сб. статей. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2015. С. 74. 
2
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного законодательства 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 87. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ных со сбросом вредных (загрязняющих) веществ в водный объ-

ект, включая аварийные разливы нефти и иных вредных (загряз-

няющих) веществ, в результате которых произошло загрязнение, 

засорение и (или) истощение водных объектов. 

Исчисление размера вреда основывается на компенсационном 

принципе оценки и возмещения размера вреда по величине затрат, 

необходимых для установления факта причинения вреда и устра-

нения его причин и последствий, в т.ч. затрат, связанных с разра-

боткой проектно-сметной документации, и затрат, связанных с 

ликвидацией допущенного нарушения и восстановлением состоя-

ния водного объекта до показателей, наблюдаемых до выявленно-

го нарушения, а также для устранения последствий нарушения. 

Исчисление размера вреда также может осуществляться исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

водного объекта, а также в соответствии с проектами восстанови-

тельных работ. 

Порядок исчисления размера вреда в зависимости от различ-

ных факторов содержится в разделе 3 вышеуказанной методики. 

Так, например, исчисление размера вреда, причиненного водному 

объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточ-

ных вод и (или) дренажных (в т.ч. шахтных, рудничных) вод, про-

изводится по сложной формуле № 1: 

n 

У = Квг x Кв x Кин x SUM Hi x Mi x Киз, 

 

где: У – размер вреда, тыс. руб.; 

Квг – коэффициент, учитывающий природно-климатические 

условия в зависимости от времени года; 

Кв – коэффициент, учитывающий экологические факторы (со-

стояние водных объектов); 

Кин – коэффициент индексации, учитывающий инфляцион-

ную составляющую экономического развития; 

Hi – таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вред-

ного (загрязняющего) вещества в водные объекты; 

Mi – масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) веще-

ства; 

Киз – коэффициент, учитывающий интенсивность негативно-

го воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объ-

ект. 
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Коэффициент индексации Кин, учитывающий инфляционную 

составляющую экономического развития, принимается на уровне 

накопленного к периоду исчисления размера вреда индекса-

дефлятора по отношению к 2007 г., который определяется как 

произведение соответствующих индексов-дефляторов по годам по 

строке «инвестиций (капитальных вложений) за счет всех источ-

ников финансирования». 

Коэффициент Киз, учитывающий интенсивность негативного 

воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, 

устанавливается в зависимости от кратности превышения факти-

ческой концентрации вредного (загрязняющего) вещества при 

сбросе на выпуске сточных, дренажных (в т.ч. шахтных, руднич-

ных) вод над его фоновой концентрацией в воде водного объекта. 

Указанный коэффициент принимается в размере: 

1) рассчитанной кратности превышения для вредных (загряз-

няющих) веществ I-II классов опасности; 

2) для вредных (загрязняющих) веществ III-IV классов опас-

ности: 

 равном 1 при превышениях до 10 раз; 

 равном 2 при превышениях более 10 и до 50 раз; 

 равном 5 при превышениях более 50 раз. 

Исчисленный размер вреда уменьшается на величину факти-

ческой оплаты сверхнормативного или сверхлимитного (при его 

наличии) сброса вредных (загрязняющих) веществ, которая рас-

считывается исходя из массы вредных (загрязняющих) веществ, 

учитываемых за период времени, принятый при оценке вреда. 

Помимо существенной сложности расчетов, ещё одним из 

проблемных положений рассмотренной методики является факт ее 

нераспространения на случаи исчисления размера вреда, причи-

ненного: 

 здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических 

лиц, а также водным биоресурсам в результате ухудшения эколо-

гического состояния водных объектов; 

 водным объектам в результате стихийных бедствий, если 

установлено, что причинение вреда связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы; 

 затоплением и подтоплением сельскохозяйственных уго-

дий, зданий, сооружений и коммуникаций при разрушении гидро-

технических и иных сооружений на водных объектах; 
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 водным объектам в результате сброса сточных вод, осу-

ществляемого в пределах параметров, установленных в разреши-

тельной документации, предусмотренной действующим законода-

тельством; 

 водным объектам в результате забора воды в целях обеспе-

чения питьевого водоснабжения населения в случае возникнове-

ния чрезвычайной ситуации. 

Несовершенство методики оценки вреда водным объектам 

порождает разнообразные вопросы, что создает поводы для оспа-

ривания обоснованности утвержденных правил. Так, например, 

ОАО «Нижегородский водоканал» обратилось в Верховный Суд 

Российской Федерации с заявлением о признании недействующи-

ми пунктов 9, 11 методики, ссылаясь на то, что оспариваемые по-

ложения нормативного правового акта противоречат статьям 15, 

393-396, 400-401, 404, 1064 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьям 1, 78 Федерального закона от 10 января 2002 г.  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и нарушают права заяви-

теля, который является пользователем водного объекта для цели 

сброса сточных вод с очистных сооружений. В результате рейдо-

вой проверки было установлено превышение предельно допусти-

мых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, и 

предприятие привлечено к административной и имущественной 

ответственности. В суде представители ОАО «Нижегородский во-

доканал» Г., Д., С. поддержали заявленные требования, пояснив, 

что оспариваемые пункты методики определяют размер вреда вне 

его связи с деградацией или истощением водного объекта, носят 

штрафной характер. Представители Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации И., Министерства юсти-

ции Российской Федерации Ч., Л. возражали против удовлетворе-

ния заявленных требований и пояснили суду, что оспариваемые 

положения нормативного правового акта соответствуют действу-

ющему законодательству и не нарушают прав заявителя
1
. 

Помимо восполнимого экологического вреда, который харак-

теризуется возможностью восстановления нарушенного состояния 

природной среды, в результате хозяйственной деятельности окру-

                                                           

1
 Решение Верховного Суда Российской Федерации 22 апреля 2015 г. 

№ АКПИ15-249 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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жающей среде может быть причинен трудновосполнимый и 

невосполнимый вред. Проявление последствий причинения вреда 

окружающей среде в силу своей природы не может иметь четко 

определенных ни временных, ни пространственных границ. Так, 

последствия причиненного окружающей среде вреда могут быть 

отдалены на несколько лет и распространяться на значительное 

географическое пространство.  

Говоря о подземных водах, в случае причинения вреда дей-

ствует отдельная методика в соответствии с приказом Государ-

ственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-

щей среды от 11 февраля 1998 г. № 81 «Об утверждении Методики 

исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод»
1
. 

Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подзем-

ных вод содержит рекомендации по исчислению размера ущерба, 

причиненного окружающей природной среде и природопользова-

телям в результате экологических правонарушений, аварий на 

предприятиях, транспорте и других объектах, приведших к загряз-

нению питьевых и минеральных подземных вод, а также других 

типов подземных вод (технических, теплоэнергетических, про-

мышленных), если загрязнение последних приводит к загрязнению 

других компонентов окружающей природной среды (почва, по-

верхностные воды суши и морские воды, флора и фауна). 

Масштаб вреда, нанесенного в результате экологического 

правонарушения, может быть определен на основании фактически 

установленных, инструментально измеренных и документально 

подтвержденных данных. Суммарная величина ущерба от загряз-

нения подземных вод определяется как сумма отдельных объемов 

ущерба, нанесенных различным природным средам (объектам, ре-

сурсам) и природопользователям. 

Сбор доказательств, необходимых для подтверждения факта 

загрязнения подземных вод, оценки масштабов загрязнения (ха-

рактер, границы области и источники загрязнения), прогноза ди-

намики загрязнения подземных вод, оценки и прогноза влияния 

                                                           

1
 Об утверждении Методики исчисления размера ущерба от загрязне-

ния подземных вод [Электронный ресурс]: приказ Государственного ко-

митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 11 фев-

раля 1998 г. № 81. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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загрязнения подземных вод на другие сопряженные с ними компо-

ненты окружающей природной среды (почва, поверхностные воды 

суши и морские воды, флора и фауна), проводится в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации со-

трудниками органов внутренних дел и иными уполномоченными 

лицами. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения подземных вод 

и связанных с ними других компонентов природной среды может 

быть использована: 

 для обоснования размеров сумм возмещения ущерба; 

 полного учета затрат при технико-экономическом обосно-

вании проектируемых хозяйственных мероприятий, реализация 

которых может привести к загрязнению подземных вод и связан-

ных с ними других компонентов природной среды; 

 определения стоимости защитных мероприятий на объек-

тах, где выявлена тенденция к загрязнению подземных вод и свя-

занных с ними других компонентов природной среды; 

 определения стоимости мероприятий по реабилитации 

подземных вод на загрязненных территориях; 

 компенсации убытков, понесенных иными природопользо-

вателями. 

В общем случае ущерб подземным водам (Вр) как суммарное 

стоимостное выражение всей совокупности затрат, ущерба под-

земным водам и другим компонентам окружающей природной 

среды и убытков, вызванных экологическим правонарушением, 

определяется по формуле: 

Вр = Згр + Ущ1 + Уб1 + Ущ2 + Уб2, 

где: Згр – затраты на изучение объекта загрязнения подземных 

вод, прогноз дальнейшего развития этого процесса и выработку 

решения по ликвидации загрязнения или компенсации его послед-

ствий; 

Ущ1 – ущерб подземным водам как полезному ископаемому, 

использование которого в связи с загрязнением должно быть огра-

ничено или невозможно; 

Уб1 – убытки, которые несут недропользователи, эксплуати-

рующие подземные воды, в связи с их загрязнением, включая 

упущенную выгоду; 
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Ущ2 – ущерб другим компонентам окружающей природной 

среды (почва, поверхностные воды суши и морские воды, флора и 

фауна) в связи с загрязнением подземных вод, затрудняющим или 

делающим невозможным использование этих компонентов по за-

данному назначению; 

Уб2 – убытки природопользователей в связи с ограничением 

использования других компонентов окружающей природной сре-

ды из-за загрязнения подземных вод. 

В конкретных ситуациях загрязнения подземных вод та или иная 

составляющая правой части формулы может быть равной нулю. 

Таким образом, условный характер определения вреда окру-

жающей среде, используемый в методиках исчисления размера 

вреда, основывается на признании необходимости особой охраны 

окружающей среды и ее компонентов, а также объективной невоз-

можности его точной оценки в силу неопределенности послед-

ствий причиняющего воздействия. В действующем законодатель-

стве РФ не установлено определенное разграничение между нега-

тивным воздействием и вредом окружающей среде, а также отсут-

ствует механизм возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде, гарантирующий восстановление нарушенных свойств вод-

ных ресурсов как в поверхностных водных объектах, так и в 

недрах. 

 

2.2. Охрана атмосферного воздуха, а также озонового слоя и 

климата – одно из важнейших направлений природоохранительной 

деятельности, осуществляемое в глобальном, общенациональном, 

региональном и местном масштабах. В Федеральном законе от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» дано ле-

гальное определение понятий «атмосферный воздух», «атмосфе-

ра». Согласно ст. 1 названного закона атмосферный воздух – жиз-

ненно важный компонент окружающей среды, представляющий 

собой естественную связь газов атмосферы, находящуюся за пре-

делами жилых, производственных и иных помещений.  

Загрязнение атмосферы – это привнесение в атмосферный 

воздух новых, нехарактерных для него физических, химических и 

биологических веществ или изменение их естественной концен-

трации. Основные загрязнители атмосферного воздуха: оксид уг-

лерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, альдегиды, 

тяжелые металлы, аммиак, атмосферная пыль и т.д. При этом во-
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прос о характере и размере причиненного вреда имеет важное са-

мостоятельное значение для любой правовой отрасли, регламенти-

рующей самостоятельный вид юридической ответственности
1
. 

Так, например, ООО «Вернисаж» производило мягкую мебель 

в деревне Болтино Мытищинского района. При этом у организа-

ции отсутствуют документы об утверждении нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение, разрешение на выброс 

вредных веществ в атмосферный воздух, программа производ-

ственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм. В 

связи с этим прокурор возбудил в отношении ООО «Вернисаж» 

дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при обращении с отходами про-

изводства и потребления или иными опасными веществами), ч. 1 

ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воз-

духа), ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы 

за негативное воздействие на окружающую среду).  

Рассмотрев административные материалы, министерство эко-

логии и природопользования области привлекло юридическое ли-

цо к административной ответственности, назначив наказание в ви-

де штрафов на общую сумму 190 тыс. руб. Следует при этом отме-

тить, что межрайонный природоохранный прокурор обратился в 

суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать ООО 

«Вернисаж» исполнять требования законов. Однако Пушкинский 

городской суд отказал в удовлетворении исковых требований про-

курора. Не согласившись с данным решением, прокурор обжало-

вал его в вышестоящую судебную инстанцию. В результате всту-

пившим в законную силу решением Московского областного суда 

исковые требования прокурора были удовлетворены в полном 

объеме
2
. 

                                                           

1
 Странцов А.А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности 

за незаконную рубку лесных насаждений // Алтайский юридический 

вестник. 2014. № 8. С. 114. 
2
 В Московской области природоохранная прокуратура приняла меры 

к устранению нарушений природоохранного законодательства в 

ООО «Вернисаж». URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

80699 (дата обращения: 05.05.2020). 
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В Барнауле возбудили четыре административных дела после 

проверки уровня загрязнения воздуха автобусами. Специалисты 

отдела по охране окружающей среды администрации города при 

поддержке сотрудников ГИБДД провели акцию «Чистый воздух». 

Эксперты проверяли соблюдение экологических и технических 

норм эксплуатации автобусов. Нарушения выявили у нескольких 

транспортных средств, их выбросы превышали нормативы содер-

жания загрязняющих веществ
1
.  

В настоящее время действуют временные рекомендации по 

расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сго-

рания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъяв-

ляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха
2
. Уже в назва-

нии содержатся упрощения и неточности, а учитывая дату приня-

тия, обнаруживается первая серьезная проблема оценки экологи-

ческого вреда атмосферному воздуху – недостаточная правовая 

регламентация. 

Расчетная насыпная масса одного кубического метра ТБО 

принимается равной 0,25 тонн на куб. м. Данные о массе или объ-

еме сгоревших ТБО принимаются по справке руководства полиго-

на. Масса сгоревших ТБО определяется как произведение объема 

и расчетной насыпной массы ТБО (0,25 тонн на куб. м). Для уточ-

нения рекомендуется объем сгоревших ТБО определять как разни-

цу между поступившими на свалку (полигон) и оставшимися по-

сле сгорания ТБО. Количество поступивших на полигон ТБО бе-

рется по учетной документации, а объем оставшихся (не сгорев-

ших) ТБО определяется с помощью обмеров, принимая за началь-

ные размеры проектные отметки. Количество образовавшихся 

вредных веществ определяется как произведение массы сгоревших 

ТБО на величину удельного выброса, указанного в таблице, а раз-

                                                           

1
 В Барнауле выявили автобусы, которые сильно загрязняют воздух. 

URL: https://altapress.ru/zhizn/story/eksperti-viyasnili-kak-silno-avtobusi-

zagryaznyayut-vozduh-barnaula-237383?utm_source=yxnews&utm_ 

medium=desktop (дата обращения: 05.05.2020). 
2
 Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в 

атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов 

и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха от 

2 ноября 1992 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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мер платы за выброс этого вещества – умножением полученной 

массы на величину соответствующего норматива платы за аварий-

ный выброс. 

Данная методика предлагается к изучению в следующей смо-

делированной ситуации. Так, например, определенный полигон 

«М» территориально расположен в Центральном экономическом 

районе, где коэффициент экологической ситуации и экологической 

значимости – 1,9. Названный полигон находится в границах горо-

да – коэффициент увеличивается на 20 процентов: 1,9 x 1,2 = 2,28. 

Объем сгоревших ТБО – 1000 куб. м. Насыпная масса отходов – 

0,25 тонны на куб. м ТБО. Определяем массу сгоревших ТБО (как 

произведение объема и насыпной массы ТБО): 1000 куб. м x 0,25 

т/куб. м = 250 т. Далее необходимо определить количество вы-

брошенных в атмосферу вредных веществ (как произведение мас-

сы сгоревших ТБО и величин удельных выбросов): твердые части-

цы – 250 тонн ТБО x 0,00125 тонн/тонн ТБО = 0,3125 тонны; сер-

нистый ангидрид – 250 тонн ТБО x 0,003 тонн/тонн ТБО = 0,75 

тонны; окислы азота – 250 тонн ТБО x 0,005 тонн/тонн ТБО = 1,25 

тонны; окись углерода – 250 тонн ТБО x 0,025 тонн/тонн ТБО = 

6,25 тонны; сажа – 250 тонн ТБО x 0,000625 тонн/тонн ТБО = 

0,15625 тонны. Оцениваем размер платы за выброс вещества (как 

произведение массы вещества на норматив платы за аварийный 

выброс): твердые частицы – 0,3125 тонны x 1100,5 руб./тонну = 

344 руб.; сернистый ангидрид – 0,75 тонны x 3300 руб./тонну = 

2475 руб.; окислы азота – 1,25 тонны x 4102,5 руб./тонну = 5128 

руб.; окись углерода – 6,25 тонны x 54,5 руб./тонну = 340 руб.; са-

жа – 0,15625 тонн x 3300 руб./тонну = 515 руб. Плата за загрязне-

ние атмосферного воздуха определяется суммированием плат за 

выбросы этих веществ: 344 + 2475 + 5128 + 340 + 515 = 8802 руб. 

С учетом коэффициента экологической ситуации и экологической 

значимости сумма экологического вреда в приведенной ситуации 

должна составить: 8802 руб. x 2,28 = 20068 руб. 

Необходимо отметить, что в настоящее время существует се-

рьезная проблема неопределенности в разграничении экологиче-

ских правонарушений и преступлений, несмотря на наличие выяв-

ленного экологического вреда и расчета его оценки.  

Устойчивые критерии отнесения экологического правонару-

шения, причиняющего вред атмосферному воздуху, к администра-

тивному проступку (ст. 8.21 КоАП РФ) или к уголовно наказуемо-
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му деянию (ч. 1 ст. 251 УК РФ), если ситуация не связана с причи-

нением вреда здоровью человека вплоть до летального исхода, 

практически отсутствуют. Иными словами, законодателем не 

предусмотрено конкретных оснований для криминализации дея-

ния, выраженного в загрязнении или изменении природных 

свойств атмосферного воздуха
1
.  

В этом случае на развитие правовых последствий могут ока-

зать влияние масштабы загрязнения и общественный резонанс. 

Так, например, в Кемеровской области возбуждено именно уго-

ловное дело о загрязнении атмосферы в городе Киселевске после 

того, как на улицах выпал черный снег. На большое количество 

угольной пыли активно пожаловались местные жители. В даль-

нейшем сотрудники полиции установили предприятие, значитель-

но загрязняющее атмосферу. При этом лабораторные исследова-

ния показали, что предельно допустимые концентрации загрязня-

ющих веществ превышены более чем в два раза
2
. 

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДА ЛЕСНЫМ 

НАСАЖДЕНИЯМ, ОХОТНИЧЬИМ И ВОДНЫМ 

БИОЛОГИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

3.1. Лесные насаждения играют существенную роль в форми-

ровании и поддержании климата, локаций функционирования био-

топов, биоценозов, предотвращения опустынивания и т.д., что не 

принимается во внимание при проведении рубок лесных насажде-

ний. 

Лесной кодекс Российской Федерации не содержит легально-

го понятия «лес», подразумевает под ним экосистему или природ-

ный ресурс, однако предусматривает три категории лесов, распо-

ложенных на землях любого целевого назначения, что отражает 

современную политику государства по лесопользованию, лесо-

                                                           

1
 Странцов А.А. Проблемы правовой охраны атмосферного воздуха в 

России // Административное право и процесс. 2018. № 6. С. 49-52. 
2
 На Кузбассе полиция возбудила дело после появления черного снега. 

URL: https://ru.krymr.com/a/news-kuzbass-chernyi-sneg/29789348.html (дата 

обращения: 05.05.2020). 
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охране и лесовоспроизводству: защитные леса, эксплуатационные 

леса и резервные леса. 

Как правило, наибольшее количество правонарушений, свя-

занных с загрязнением и захламлением лесных территорий при 

лесопользовании, фиксируется в защитных лесах, в т.ч. располо-

женных в водоохранных зонах. Так, например, после того, как 

журналисты съездили в прибрежные лесные насаждения около 

населенного пункта Куликово, чтобы ознакомиться с особенно-

стями отдыха местных жителей на природе, и опубликовали ре-

альные обстоятельства происходящего, администрация Зелено-

градского городского округа провела там контрольный рейд. В 

ходе такового выяснилось, что гражданами грубо не соблюдаются 

требования природоохранного законодательства. Систематически 

нарушается режим использования лесов в водоохранных зонах, 

что выражается в разведении костров в неположенных местах, 

критическом захламлении прибрежной территории мусором и от-

ходами, а также выезде и парковке огромного числа транспортных 

средств в границах водоохранных зон. По результатам рейда были 

подготовлены материалы и направлены в ОГИБДД МВД России 

по Зеленоградскому району, а также в Западно-Балтийское терри-

ториальное управление Федерального агентства по рыболовству 

для проведения административного расследования и привлечения 

виновных лиц к административной ответственности. Выявленным 

правонарушителям грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей за 

стоянку в границах водоохраной зоны (п. 15 ст. 65 Водного кодек-

са РФ и ст. 8.12 КоАП РФ)
1
. 

Составы экологических преступлений, наиболее характерные 

для уголовно-правовой охраны лесных насаждений, закреплены в 

ст. 260 и 261 УК РФ.  

В частности, при незаконной рубке лесных насаждений, а 

равно повреждении до степени прекращения роста лесных насаж-

дений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-

старников, лиан, если эти деяния совершены в значительном раз-

мере, должна быть инициирована процедура привлечения к уго-

                                                           

1
 На берегу моря рядом с поселком Куликово провели рейд против 

«диких туристов». URL: https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/ 

3201225/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обраще-

ния: 05.05.2020). 
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ловной ответственности по ст. 260 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. При этом размер причиненного ущерба должен быть 

обоснованно оценен в сумму более пяти тысяч рублей. 

Так, экологический правопорядок относительно пользования 

лесными ресурсами был восстановлен в Алтайском крае, когда 

сотрудники полиции МО МВД России «Кытмановский» задержали 

мужчину 1966 года рождения по подозрению в незаконной рубке 

более 50 деревьев. Накануне в Тогульском районе работники лес-

ного хозяйства в лесном массиве Тогульского лесничества обна-

ружили незаконную рубку более 50 сырорастущих берез. В ходе 

оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-

оперативной группы МО МВД России «Кытмановский» задержали 

подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. 

Предварительно было установлено, что сельчанин с использовани-

ем бензопилы совершил незаконную рубку деревьев. После этого 

он продал деревья своему знакомому, который после покупки вы-

вез их к себе на территорию усадьбы. Впоследствии было возбуж-

дено уголовное дело по признакам состава преступления, преду-

смотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ
1
. 

Говоря об оценке вреда лесным насаждениям, следует назвать 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объ-

ектам вследствие нарушения лесного законодательства»
2
. 

Ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесен-

ным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам в ре-

зультате преступлений, предусмотренных ст. 260 и 261 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, исчисляется в соответствии с 

таксами и методикой, предусмотренными особенностями возме-

щения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природ-

                                                           

1
 Полицейские задержали мужчину, который незаконно рубил деревья 

в Алтайском крае. URL: https://katun24.ru/news/472134/ (дата обращения: 

05.05.2020). 
2
 Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного ле-

сам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства [Электронный ресурс]: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, 

утвержденными настоящим постановлением. 

Объем уничтоженных, поврежденных или срубленных деревьев, 

кустарников и лиан определяется путем сплошного перечета по по-

родам с распределением на срубленные, поврежденные до степени 

прекращения роста и поврежденные не до степени прекращения ро-

ста. Срубленные сухостойные деревья, а также буреломные и ветро-

вальные деревья учитываются сплошным перечетом. 

На площади более 1 гектара используются материалы лесо-

устройства либо производится ленточный перечет. При отсутствии 

пней срубленных деревьев (раскорчевке, уничтожении) использу-

ются материалы лесоустройства. 

Объем древесины определяется по сортиментным таблицам, 

применяемым в субъекте Российской Федерации, по первому раз-

ряду высот в коре. Диаметр ствола деревьев измеряется на высоте 

1,3 метра, в случае отсутствия ствола дерева – по диаметру пня 

срубленного дерева. 

Размер вреда, подлежащего возмещению, определяется с точ-

ностью до 1 рубля. 

Размер такс, предусмотренных Приложениями 1-3
1
, подлежит 

увеличению в 2 раза при определении размера вреда, причиненно-

го в связи с: 

а) незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или 

повреждением деревьев и кустарников хвойных пород, осуществ-

ляемыми в ноябре – январе; 

б) незаконными рубкой, выкапыванием, уничтожением или 

повреждением деревьев-семенников и деревьев в семенных курти-

нах и полосах на вырубках, находящихся в стадии лесовосстанов-

ления, плюсовых (элитных) деревьев, а также деревьев на планта-

циях, в лесных генетических резерватах, семенных заказниках, на 

постоянных лесосеменных участках; 

в) уничтожением или повреждением лесных культур, планта-

ций, молодняка естественного происхождения или подроста, име-

                                                           

1
 Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного ле-

сам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения 

лесного законодательства [Электронный ресурс]: постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ющих в своем составе породы, заготовка древесины которых не 

допускается; 

г) нарушением лесного законодательства в защитных лесах, 

особо защитных участках лесов (за исключением лесов, располо-

женных на особо охраняемых природных территориях и особо за-

щитных участках защитных лесов). 

Размер такс подлежит увеличению в 3 раза при определении 

размера вреда, причиненного в связи с нарушением лесного зако-

нодательства на особо защитных участках защитных лесов, а так-

же в лесах, расположенных в лесопарковых зеленых поясах. 

Размер такс подлежит увеличению в 5 раз при определении 

размера вреда, причиненного в связи с нарушением лесного зако-

нодательства в лесах, расположенных на особо охраняемых при-

родных территориях. 

Размер такс, предусмотренных Приложением № 3, к особен-

ностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в 

них природным объектам вследствие нарушения лесного законо-

дательства, утвержденным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утвержде-

нии особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и нахо-

дящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесно-

го законодательства», подлежит увеличению в 10 раз при опреде-

лении размера вреда, причиненного в связи с: 

а) незаконной заготовкой пищевых лесных ресурсов или сбо-

ром лекарственных растений, виды которых занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) красные книги субъектов 

Российской Федерации; 

б) самовольной заготовкой кедрового ореха, а также заготов-

кой кедрового ореха с нарушением установленных правил. 

При определении размера вреда за самовольное использова-

ние лесов для ведения сельского хозяйства, самовольное размеще-

ние объектов капитального строительства, объектов, не являю-

щихся объектами капитального строительства, а также объектов 

благоустройства, по которым не установлены ставки платы за еди-

ницу площади лесного участка, находящегося в федеральной соб-

ственности, применяются ставки платы для осуществления рекре-

ационной деятельности, установленные Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О став-

ках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за 
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единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 

собственности». 

При возмещении вреда подлежат учету расходы, связанные с 

осуществлением принятых работ по рекультивации земель, лесо-

восстановлению (лесоразведению) и понесенные лицом, причи-

нившим вред, до дня вынесения решения суда по гражданскому 

делу о возмещении вреда вследствие совершения административ-

ного правонарушения либо обвинительного приговора в размере, 

не превышающем размера вреда, подлежащего возмещению. 

Если лесное насаждение или другое растение занесено в 

Красную книгу, то тогда применяются таксы и методика, разрабо-

танные в приказе Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 658 «Об утвержде-

нии такс для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Фе-

дерации, и среде их обитания вследствие нарушения законода-

тельства в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания». 

Так, за уничтожение, добывание одного экземпляра дерева в 

возрасте до 3 лет включительно, а также за порчу и повреждение 

одного экземпляра дерева в возрасте более 3 лет, кустарника или 

лианы, не влекущие прекращение роста, размер вреда исчисляется 

по настоящим таксам, уменьшенным втрое. За уничтожение, до-

бывание деревьев диаметром ствола свыше 20 см у пня исчисление 

размера вреда производится по настоящим таксам, увеличенным 

на 1% за каждый последующий сантиметр диаметра ствола. 

За добывание, сбор частей или продуктов (плодов, семян, 

цветков, почек, бутонов, листьев, хвои, ветвей, коры, живицы, сока 

и т.д.) объектов растительного мира, не приведшие к их гибели, 

размер вреда исчисляется по настоящим таксам, уменьшенным 

вдвое. 

За уничтожение, добывание, сбор лишайников или мохооб-

разных на площади менее одного квадратного дециметра (квад-

ратного метра) и водорослей менее одного килограмма размер 

вреда исчисляется, соответственно, как за полный квадратный де-

циметр (квадратный метр) или полный килограмм. За уничтоже-

ние, добывание, сбор объектов растительного мира, а также за 

уничтожение мест их произрастания (местообитаний) на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения и их 
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охранных зонах размер вреда исчисляется по настоящим таксам, 

увеличенным втрое, а на других особо охраняемых природных 

территориях – по настоящим таксам, увеличенным вдвое. 

При содержании, приобретении, продаже либо пересылке 

объектов растительного мира исчисление размера вреда произво-

дится по настоящим таксам, увеличенным в полтора раза. 

В случае причинения вреда уничтожением мест произраста-

ния (местообитаний) объектов растительного мира, а также в слу-

чае причинения вреда уничтожением, добыванием, сбором объек-

тов растительного мира с применением приспособлений, механиз-

мов, автомототранспортных средств, самоходных машин, других 

видов техники и (или) химических веществ исчисление размера 

вреда производится по настоящим таксам, увеличенным в 1,5 раза. 

В случае причинения вреда уничтожением мест произраста-

ния (местообитаний) объектов растительного мира и уничтожени-

ем, добыванием, сбором объектов растительного мира размер вре-

да исчисляется как сумма размера вреда, исчисленная по настоя-

щим таксам для каждого уничтоженного, добытого, собранного 

объекта растительного мира, и размера вреда по одной из соответ-

ствующих такс за уничтожение мест произрастания (местообита-

ний) объектов растительного мира. 

В целом, проблемами оценки вреда лесным насаждениям яв-

ляются: необходимость специальных исследований в силу наличия 

биологических характеристик рассматриваемого компонента при-

родной среды для выявления преступления либо его должной ква-

лификации; латентность гибели и повреждений лесных насажде-

ний, связанных и с антропогенными, и с природными факторами, а 

также их комбинациями, в т.ч. при пожарах, если учесть большие 

площади и отдаленность территорий; несовершенство методики по 

выявлению степени причинения вреда не только лесным насажде-

ниям, но и лесу как экосистеме в целом; отсутствие четких крите-

риев криминализации преступного деяния по ч. 1 ст. 261 УК РФ 

при наличии вреда окружающей среде, сложность разграничения с 

составами административных правонарушений, предусмотренных, 

например, ст. 8.32 КоАП РФ; сложность установления факта пре-

ступления, субъектов, организующих незаконные рубки, поджоги 

с целью привлечения виновных лиц к установленным мерам от-

ветственности в связи с коррупционными проявлениями, долж-

ностными злоупотреблениями. 
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3.2. Легальное понятие животного мира дается в ст. 1 Феде-

рального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» – это 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, по-

стоянно или временно населяющих территорию РФ и находящихся 

в состоянии естественной свободы, а также относящихся к при-

родным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны РФ.  

Объектом животного мира выступает организм животного 

происхождения (дикое животное). К таковому относятся млекопи-

тающие, птицы, пресмыкающиеся, водные животные, насекомые и 

т.д. при условии обитания в состоянии естественной свободы. 

Законодательно установлены следующие виды пользования 

животным миром: охота; рыболовство; добыча объектов животно-

го мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биоло-

гическим ресурсам; использование полезных свойств жизнедея-

тельности объектов животного мира – почвообразователей, есте-

ственных санитаров, опылителей растений, биофильтраторов и 

др.; использование животного мира в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических 

целях без изъятия их из среды обитания; получение продуктов 

жизнедеятельности объектов животного мира. 

Вместе с тем борьба за сохранение животного мира ведется 

постоянно. Так, например, в дежурную часть отдела полиции по 

Дебесскому району Удмуртской Республики поступило сообщение 

от местного жителя о выстрелах, доносящихся из леса на границе с 

Пермским краем. На место немедленно выехал экипаж ГИБДД, 

участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники Управ-

ления охраны фауны Удмуртской Республики. На указанном 

участке местности, на территории Пермского края, они задержали 

троих охотников, рядом с которыми была обнаружена туша лося. 

При проверке было установлено, что все трое – жители Пермского 

края, лицензии на отстрел лося у охотников отсутствовали. Брако-

ньеры были задержаны и переданы полиции Пермского края
1
. 

В настоящее время существуют общая и специальная методика 

определения вреда охотничьим ресурсам. 

                                                           

1
 Полицейские Удмуртии задержали браконьеров из Пермского края. 

URL: http//www.mvd-udm.ru/news/news2.php?id=4157 (дата обращения: 

05.05.2020). 
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К общей методике следует отнести правила, разработанные в 

приказе Министерства природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 948 «Об утверждении ме-

тодики для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам». 

Данная методика применяется в случаях: 

а) прямого уничтожения конкретного вида охотничьих ресур-

сов, их незаконной добычи (отлова, отстрела), уничтожения охот-

ничьих ресурсов по неосторожности; 

б) нарушения или уничтожения среды обитания охотничьих 

ресурсов, если в результате такого нарушения охотничьи ресурсы 

навсегда (или временно) покинули территорию обитания, что по-

влекло их гибель, сокращение численности на данной территории, 

снижение продуктивности их популяций, а также репродуктивной 

функции отдельных особей; 

в) локального разрушения (уничтожения) обитаемых либо регу-

лярно используемых охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и 

для воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, токов. 

Исчисление размера вреда, причиненного охотничьим ресур-

сам, включает в себя: 

а) расчет вреда вследствие прямого уничтожения конкретного 

вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстре-

ла), уничтожения охотничьих ресурсов по неосторожности; 

б) расчет вреда при нарушении или уничтожении среды оби-

тания охотничьих ресурсов, если в результате такого нарушения 

охотничьи ресурсы навсегда (или временно) покинули территорию 

обитания, что повлекло их гибель, сокращение численности на 

данной территории, снижение продуктивности их популяций, а 

также репродуктивной функции отдельных особей (далее – расчет 

вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничь-

их ресурсов); 

в) расчет вреда вследствие локального разрушения (уничто-

жения) обитаемых либо регулярно используемых охотничьими 

ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизводства (размно-

жения) нор, дупел деревьев, токов. 

Размер вреда вследствие прямого уничтожения конкретного 

вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, отстре-

ла), уничтожения по неосторожности исчисляется как произведе-

ние таксы для исчисления размера вреда, причиненного данному 
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виду охотничьих ресурсов, пересчетного коэффициента, и количе-

ства уничтоженных особей охотничьих ресурсов данного вида по 

формуле: 

У = Т x К x N, 

где: 

У – размер вреда, причиненного вследствие прямого уничто-

жения конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной до-

бычи (отлова, отстрела), уничтожения по неосторожности, руб.; 

Т – такса для исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам, руб.; 

К – пересчетный коэффициент; 

N – количество особей уничтоженных охотничьих ресурсов. 

Размер суммарного вреда вследствие прямого уничтожения 

нескольких видов охотничьих ресурсов, их незаконной добычи 

(отлова, отстрела), уничтожения охотничьих ресурсов по неосто-

рожности исчисляется как сумма вреда в отношении всех особей 

каждого вида охотничьих ресурсов. 

При расчете размера вреда при нарушении или уничтожении 

среды обитания охотничьих ресурсов учитываются следующие 

параметры: 

а) территория, в границах которой нанесен вред охотничьим 

ресурсам вследствие нарушения или уничтожения среды их оби-

тания (далее – территория воздействия).  

Территория воздействия подразделяется: на территорию не-

обратимой трансформации
1
, территорию сильного воздействия, 

территорию среднего воздействия, территорию слабого воздей-

ствия; 

б) численность или плотность (показатель плотности) охотни-

чьих ресурсов на территории воздействия, определяются на осно-

вании данных государственного мониторинга охотничьих ресур-

                                                           

1
 Территория необратимой трансформации характеризуется снижени-

ем численности и годовой продуктивности охотничьих ресурсов от 75 до 

100%; территория сильного воздействия – снижением численности и го-

довой продуктивности охотничьих ресурсов от 50 до 74,9%; территория 

среднего воздействия – снижением численности и годовой продуктивно-

сти охотничьих ресурсов от 25 до 49,9%; территория слабого воздей-

ствия – снижением численности и годовой продуктивности охотничьих 

ресурсов от 0 до 24,9%. 
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сов и среды их обитания (в случае, если воздействие на среду оби-

тания охотничьих ресурсов оказано ранее, чем были предоставле-

ны данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, используются данные государственного мони-

торинга на смежной территории со сходными ландшафтными и 

физико-географическим характеристиками); 

в) допустимый объем добычи каждого вида охотничьих ресур-

сов – определяется в соответствии с нормативами допустимого изъя-

тия охотничьих ресурсов и нормами в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, утвержденными органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов в соответствии со ст. 34 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ; 

г) период, в течение которого наносится вред охотничьим ре-

сурсам вследствие нарушения или уничтожения среды их обита-

ния (далее – период воздействия); 

д) пол вида охотничьих ресурсов (самец, самка). 

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обита-

ния охотничьих ресурсов в отношении одного вида охотничьих 

ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, причинен-

ный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной 

деятельности на территории воздействия) исчисляется как сумма 

вреда одному виду охотничьих ресурсов по каждой территории 

воздействия (территория необратимой трансформации, территория 

сильного воздействия, территория среднего воздействия и терри-

тория слабого воздействия) по формуле: 

сумм. 1 виду н.т. с.в. у.в. сл.в.У У У У У    , 

где: 

сумм. 1 видуУ  – суммарный вред, причиненный одному виду 

охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на 

территории воздействия, руб.; 

н.т.У  – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

на территории необратимой трансформации, руб., 

н.т. факт. факт. доп.У (N (N Н t)) Т     ; 

с.в.У  – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

на территории сильного воздействия, руб., 
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с.в. факт. факт. доп.У (N (N Н t)) Т 0,75      ; 

у.в.У  – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

на территории среднего воздействия, руб., 

у.в. факт. факт. доп.У (N (N Н t)) Т 0,5      ; 

сл.в.У  – вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов 

на территории слабого воздействия, руб.; 

сл.в. факт. факт. доп.У (N (N Н t)) Т 0,25      , 

факт.N  – фактическая численность охотничьих ресурсов дан-

ного вида, обитающих (обитавших, в случаях когда не проводился 

расчет вреда от намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

представляющей экологическую опасность) на соответствующей 

территории воздействия, особей; 

доп.Н  – норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, 

в процентах; 

Т – такса для исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам, руб.; 

t – период воздействия, лет
1
. 

В отношении видов охотничьих ресурсов, добыча которых осу-

ществляется без утверждения лимита добычи и для которых не уста-

новлен норматив допустимого изъятия, при расчете суммарного вре-

да, причиненного одному виду охотничьих ресурсов от хозяйствен-

ной и иной деятельности на территории воздействия, в качестве нор-

матива допустимого изъятия охотничьих ресурсов (Ндоп.) использу-

ются показатели: для зверей – 30%, для птиц – 50%. 

Размер вреда, причиненного вследствие локального разруше-

ния (уничтожения) обитаемых либо регулярно используемых 

охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизвод-

ства (размножения) нор, дупел деревьев, токов, исчисляется как 

                                                           

1
 При бессрочном периоде воздействия применяется период воздей-

ствия продолжительностью 30 лет. 0,75 – пересчетный коэффициент для 

территории сильного воздействия; 0,5 – пересчетный коэффициент для 

территории среднего воздействия; 0,25 – пересчетный коэффициент для 

территории слабого воздействия. 
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произведение количества охотничьих ресурсов конкретного вида, 

регулярно использовавших в жизнедеятельности и для воспроиз-

водства (размножения) разрушенные (уничтоженные) норы, дупла 

деревьев, тока, таксы для исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам, согласно Приложению 1 к методике и пере-

счетного коэффициента, указанного в Приложении 2 к методике, 

по формуле: 

факт.У N Т К   , 

У – размер вреда, причиненный вследствие локального раз-

рушения (уничтожения) обитаемых либо регулярно используемых 

охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизвод-

ства (размножения) нор, дупел деревьев, токов, руб.; 

факт.N  – количество охотничьих ресурсов конкретного вида, 

регулярно использующих в жизнедеятельности и для воспроизвод-

ства (размножения) разрушенные (уничтоженные) норы, дупла 

деревьев, тока, особей; 

Т – такса для исчисления размера вреда, причиненного охот-

ничьим ресурсам, руб.; 

К – пересчетный коэффициент. 

Однако для целей квалификации незаконной охоты в настоя-

щее время применяется Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2019 г. № 750 «Об утверждении такс и ме-

тодики исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей 

статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации»
1
. 

При исчислении крупного и особо крупного ущерба для целей 

статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

ущерб) учитываются вид и количество добытых охотничьих ре-

сурсов. 

Ущерб (У) определяется в рублях по формуле: 
n

i i

i 1

У (T N ),


   

                                                           

1
 Об утверждении такс и методики исчисления крупного и особо 

крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 10 июня 2019 г. № 750. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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где: 

n – количество видов добытых охотничьих ресурсов; 

Ti – такса для исчисления ущерба i-го вида охотничьих ресур-

сов, определяемая в соответствии с таксами исчисления крупного 

и особо крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, утвержденными Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 10 июня 2019 г. № 750 «Об 

утверждении такс и методики исчисления крупного и особо круп-

ного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»; 

Ni – количество добытых особей i-го вида охотничьих ресур-

сов. 

Есть и иные финансовые нормативы для представителей жи-

вотного мира. 

Например, в п. 1 ст. 333.3 Налогового кодекса РФ («Ставки сбо-

ров») ставки сбора (в рублях) за каждый объект животного мира 

устанавливаются в определенных размерах, например, за медведя (за 

исключением камчатских популяций и медведя белогрудого) – это 

3000 руб.; за медведя бурого (камчатские популяции), медведя бело-

грудого – 6000 руб.; благородного оленя, лося – 1500 руб.; косулю, 

кабана, кабаргу, рысь, росомаху – 450 руб.; барсука, куницу, сурка, 

бобра – 60 руб.; глухаря, глухаря каменного – 100 руб. и др. 

При совершении правонарушений действуют другие эконо-

мические показатели, например, такса за незаконную добычу вол-

ка составляет всего 200 рублей. Отсутствие точных и соразмерных 

методик расчета экологического ущерба порождает широту дис-

кретных полномочий у экспертов и иных правоприменителей, что 

не только позволяет игнорировать уголовно-правовой механизм 

охраны животного мира России, но и создавать коррупциогенные 

условия в сфере правовой охраны охотничьих ресурсов
1
. 

Для водных биологических ресурсов разработаны свои мето-

дики: Постановление Правительства Российской Федерации от 

3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления 

                                                           

1
 Странцов А.А. К вопросу о правовой охране охотничьих ресурсов в 

России // Алтайский юридический вестник. 2015. № 9. С. 119. 
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размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам»
1
 

и приказ Минсельхоза России от 31.03.2020 № 167 «Об утвержде-

нии Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам»
2
, которые применимы в случае выявле-

ния соответствующего правонарушения. 

В частности, сотрудники полиции Алтайского края изъяли у 

браконьера в Барнауле пять сетей протяженностью более пяти ки-

лометров. 48-летний мужчина рыбачил на Оби в районе поселка 

Гоньба. Также полицейские изъяли у него рыбу: лещей, язей и 

карпов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтай-

скому краю, по данному факту ведется проверка. Решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (незаконная до-

быча водных биологических ресурсов)
3
. 

При исчислении ущерба, причиненного водным биологиче-

ским ресурсам в запрещенные для осуществления рыболовства 

периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, кото-

рые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», до-

полнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, 

учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соот-

ветствующего вида (подвида). 

За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к 

таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 

100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствую-

щего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых 

рыб – 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответ-

ствующего вида (подвида). 

                                                           

1
 Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

водным биологическим ресурсам [Электронный ресурс]: приказ Мин-

сельхоза России от 31.03.2020 № 167. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3
 Полицейские изъяли у браконьера в Барнауле пять километров се-

тей. URL: https://www.ap22.ru/paper/Politseyskie-iz-yali-u-brakon-era-v-

Barnaule-pyat-kilometrov-setey.html (дата обращения: 05.05.2020). 
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Если охотничьи ресурсы или водные биоресурсы относятся к 

краснокнижным видам, то в этом случае применяется приказ Ми-

нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 28 ап-

реля 2008 г. № 107 «Об утверждении Методики исчисления разме-

ра вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам 

животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства 

и среде их обитания»
1
. 

Данная методика применяется для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам животного мира вследствие: 

1) уничтожения почвенных беспозвоночных животных при 

уничтожении почвы, подстилки (в составе почвы); 

2) уничтожения иных видов беспозвоночных животных при 

уничтожении их местообитаний; 

3) уничтожения либо незаконного добывания особей соответ-

ствующего вида животных; 

4) уничтожения либо незаконного изъятия яиц птиц или реп-

тилий; 

5) уничтожения либо незаконного изъятия икры амфибий. 

Необходимо отметить успешную деятельность омской поли-

ции в 2018 г., которая за 9 месяцев 2018 г. вместе с Омским отде-

лом государственного контроля, надзора и охраны водных биоре-

сурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального 

управления Росрыболовства выявили более 1200 нарушений пра-

вил добычи водных биологических ресурсов. По итогам возбужде-

но 9 уголовных дел по факту добычи рыбы, занесенной в Красную 

книгу РФ, и 14 уголовных дел за незаконную добычу биологиче-

ских ресурсов. Так, в Черлакском районе участковый задержал 

местного жителя, который в районе села Малый Атмас сетью вы-

ловил 9 особей стерляди. Суд приговорил виновного к исправи-

тельным работам. В Тарском районе задержали двух жителей во 

                                                           

1
 Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Фе-

дерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объ-

ектам охоты и рыболовства и среде их обитания [Электронный ресурс]: 

приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

28 апреля 2008 г. № 107. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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время вылова сибирского осетра, занесенного в Красную книгу 

РФ. Всего к административной ответственности за нарушение 

правил добычи водных ресурсов привлечены 1202 гражданина. 

Помимо назначения наказания, виновные граждане обязаны пол-

ностью возместить причиненный ущерб
1
. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экологическое право России в настоящее время вышло на но-

вый уровень своего развития, о чём свидетельствует Федеральный 

закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и 

относится к числу основных юридических дисциплин, преподава-

емых в Барнаульском юридическом институте МВД России. Его 

целевая направленность состоит в формировании у обучающихся 

знаний об экологическом законодательстве Российской Федера-

ции, обучении их навыкам применения правовых норм в сфере 

охраны окружающей среды при разрешении споров и эколого-

правовых ситуаций в своей профессиональной деятельности, при-

меняя правовые нормы, закрепленные в уголовном законодатель-

стве.  

Безусловно, следует отметить, что роль экологического права 

в настоящее время только возрастает. Очевидный прогресс науки и 

техники, к сожалению, лишь минимально учитывает необходи-

мость перманентного сохранения окружающей природной среды. 

Определяя уровень экологического правосознания граждан, доста-

точно лишь проанализировать состояние отдельных природных 

объектов, особенно вблизи населенных пунктов, транспортных 

путей, водоемов и водотоков. 

Мировые экологические проблемы, связанные с изменением 

климата, потерей биологического разнообразия и другими нега-

тивными для окружающей среды процессами, возрастанием ущер-

ба от экологических преступлений, в т.ч. загрязнением атмосфер-

ного воздуха, поверхностных и подземных вод, морской среды и 
                                                           

1
 Омская полиция «поймала» на незаконной рыбалке 1202 человека. 

URL: https://gorod55.ru/news/society/19-10-2018/omskaya-politsiya-

poymala-na-nezakonnoy-rybalke-1202-chelovek?utm_referrer= 

https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 05.05.2020). 
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т.д., затрагивают интересы РФ и ее граждан. Складывающаяся на 

начало XXI в. в России экологическая ситуация характеризуется 

высоким уровнем антропогенного воздействия на природную сре-

ду и значительными экологическими последствиями прошлой эко-

номической деятельности. 

Соответственно, качественное обеспечение правового меха-

низма по охране окружающей среды в части оценки экологическо-

го вреда с целью его возмещения является одной из важнейших 

задач в деятельности правоохранительных органов российского 

государства. 

Государственное управление по оценке причиненного ущерба 

в области природопользования и охраны окружающей среды пред-

ставляет собой составную часть государственного управления. 

Функция оценки экологического вреда является постоянной в со-

ставе многоаспектной деятельности, направленной на обеспечение 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Её осуществляют различные государственные органы, наделенные 

разной компетенцией и функционирующие на разных уровнях. 

Общим для них является обладание специальными правовыми и 

административными средствами для обеспечения реализации тре-

бований экологического законодательства по применению соот-

ветствующих методик оценки экологического вреда. 

При этом система государственного экологического управле-

ния в настоящее время не является эффективной и результативной, 

характеризуется незавершенностью процесса разграничения пред-

метов ведения и полномочий в природоохранной сфере как между 

федеральными органами исполнительной власти, так и между фе-

деральными органами исполнительной власти и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. Кроме того, 

постоянные преобразования, происходящие в структуре природо-

охранных органов, непоследовательность и нечеткость в распреде-

лении их полномочий приводят к дублированию функций в сфере 

охраны окружающей среды, утрате способности своевременно и 

качественно осуществлять экологическое управление, разрушению 

взаимных связей между федеральными и региональными органа-

ми, выполняющими функцию экологического управления, что со-

здает благотворную почву для коррупции и нарушения экологиче-

ских прав граждан, что не может не представлять интереса для 

профессиональной деятельности сотрудников полиции. 
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Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правонарушением. Вместе с тем 

урегулированные на самом высоком уровне экологические отно-

шения, так же, как и иные, регулируемые нормами права, нередко 

дестабилизируются правонарушителями. При этом совершенно 

закономерно возникает вопрос о возможности и основаниях при-

влечения допустивших нарушения лиц к юридической ответствен-

ности. 

В осуществлении правоохранительной формы по оценке эко-

логического вреда принимают участие различные государствен-

ные органы, каждый из которых имеет соответствующую компе-

тенцию и выполняет возложенные на него обязанности. Так, одной 

из немногих отраслевых и функциональных структур, выполняю-

щих разнообразные экологические функции, является Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации. Органы внутренних 

дел с целью реализации методики оценки экологического вреда 

постоянно взаимодействуют с территориальными органами Мини-

стерства природных ресурсов и экологии России, Министерства 

здравоохранения России и другими ведомствами.  

Как известно, окружающая среда населенного пункта, и осо-

бенно города, совсем не способствует благоприятной жизнедея-

тельности человека. Многочисленные жалобы населения, прожи-

вающего в условиях загрязненной окружающей среды, на непри-

ятные запахи, головные боли, общее плохое самочувствие и дру-

гие дискомфортные состояния, данные медицинской статистики, 

свидетельствующие о тенденции к росту заболеваемости на за-

грязненных территориях, где требуется проведение оценки эколо-

гического накопленного (кумулятивного) вреда. Проблема охраны 

окружающей среды в городах и иных населенных пунктах при 

осуществлении хозяйственной деятельности – это еще и проблема 

здоровья российского населения, т.к. экология населенного пункта 

и здоровье человека – понятия неразделимые и взаимосвязанные. 

Однако, как правило, нормы уголовного законодательства в боль-

шей степени направлены на охрану отдельных компонентов при-

родной среды за пределами населенных пунктов, а в границах та-

ковых чаще всего применимы меры административной ответ-

ственности. 



51 

 

Существует два основных подхода к функционированию пра-

ва окружающей среды – интегрированный и дифференцирован-

ный. При интегрированном подходе решаются задачи регулирова-

ния общественных отношений по поводу природной среды в це-

лом как уникального многосоставного объекта. Поэтому под диф-

ференцированным подходом подразумевается регламентация эко-

логических отношений относительно разнообразных объектов, 

имеющих прямое отношение к природе всей планеты. Речь идет об 

обеспечении рационального использования и охраны отдельных 

природных компонентов – почв, недр, вод, атмосферного воздуха, 

лесов, растительного и животного мира. Иначе дифференцирован-

ный подход называется отраслевым и проявляется в виде земель-

ного, горного, водного, лесного, фаунистического и воздухоохран-

ного права в составе экологического. Данный подход имеет 

огромное значение при оценке экологического вреда. 

Органы внутренних дел принимают активное участие в реали-

зации дифференцированного подхода при борьбе с экологически-

ми преступлениями и поддержанием экологического правопорядка 

в сфере рационального использования и охраны отдельных видов 

природных ресурсов при причинении соответствующего вреда. 

Представляется возможным назвать следующие виды эковреда: по 

основанию возникновения – правомерный и противоправный; по 

объектному составу – земельный, водный, воздушный, лесной, 

растительный, биоресурсный, краснокнижный и т.п. Во всех слу-

чаях, в настоящее время утверждены таксы и методики для расчета 

практически всех видов экологического вреда. Особую проблему 

представляет оценка вреда атмосферному воздуху и межкомпо-

нентного вреда современным экосистемам, в т.ч. в трансграничном 

контексте. 

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных 

функций биосферы, т.к. на ее обширных территориях, занятых 

различными природными экосистемами, представлена значитель-

ная часть биоразнообразия планеты Земля. Масштабы природно-

ресурсного, интеллектуального и экономического потенциала Рос-

сийской Федерации обусловливают важную роль России в реше-

нии не только национальных (региональных), но и глобальных 

экологических проблем. Современные проблемы оценки вреда 

окружающей среде разных государств являются одними из наибо-
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лее сложных в международных правоотношениях и не имеют эф-

фективного решения. 

Таким образом, подводя итоги, следует заметить, что право-

вой механизм оценки экологического вреда природной среде явля-

ется важнейшим многогранным системным правовым регулятором 

экологических отношений в пределах государственных границ с 

целью обеспечения рационального использования природных ре-

сурсов, охраны окружающей среды, а также экологической без-

опасности настоящих и будущих поколений физических лиц, про-

живающих или пребывающих на территории Российской Федера-

ции.  

Без эффективного соприкосновения оценочно-правовых эко-

логических установок международного и национального уровней с 

результативной деятельностью органов внутренних дел в рамках 

механизма защиты экологического правопорядка сущность эколо-

гического права и смежных правовых отраслей будет предана ка-

тастрофическому и безвозвратному умалению. 
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