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В В Е Д Е Н И Е  

Экологическое право является одной из важнейших учебных дисциплин, 

изучаемых на юридических факультетах учебных заведений высшего про-

фессионального образования. Право на благоприятную окружающую сре-

ду́ — одно из конституционных прав. Его соблюдение тесно связано с охра-

ной жизни и здоровья людей, что обусловливает ценностное назначение эко-

логического права.  

Целями освоения учебной дисциплины «Экологическое право» являются 

освоение основных эколого-правовых институтов, получение фундаменталь-

ных знаний в области правового режима охраны отдельных природных тер-

риторий, а также уяснение основных терминов данной учебной дисциплины. 

Настоящее учебное пособие является продолжением вышедшего в 

2020 году пособия, в котором были рассмотрены институты Общей части 

экологического права.  

Для удобства восприятия авторы прибегли к изложению материала в 

форме определений, таблиц и схем. Такой подход помогает глубже понять, 

усвоить, а также быстро и эффективно повторить пройденный материал при 

подготовке к практическим занятиям, зачету и экзамену. Схематическое из-

ложение материала позволяет наглядно продемонстрировать организацион-

ные и функциональные связи различных эколого-правовых явлений.  

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Экологиче-

ское право», помогут обучающимся в освоении других отраслевых юридиче-

ских дисциплин и могут быть использованы в последующей практической 

деятельности. 
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ГЛАВА 1 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

 

Нормативная правовая база 

 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». 

4. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 

№ 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения». 

6. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

7. Приказ Минприроды России от 05.08.2020 № 564 «Об утверждении 

Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов» и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие объекта (категории зе-

мель или земельного участка) 

государственного регулирования 

данного режима (органов, форм 

регулирования)  

Субъекты земельных правоот-

ношений, обязанные соблюдать 

правила земельного режима 

Права и обязанности субъектов, 

зависящие от особенностей объек-

та земельного режима, от особен-

ностей земли как объекта правово-

го режима, от обстановки, склады-

вающейся при данном земельном 

режиме  

Система правовых мер, обеспе-

чивающих охрану данного ре-

жима от нарушений 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИЗНАКИ  

ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ — совокупность правовых норм, определяющих сущ-

ность и состав элементов этого понятия (право собственности на землю, право на 

землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков, управление в сфере 

охраны и использования земель, правовой охраны земель, а также меры юридической 

ответственности за земельные правонарушения).  

В практическом смысле правовой режим земель можно определить как установ-

ленный в законодательстве порядок их охраны и использования 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ — это извлечение полезных свойств земельного 

участка, включая получение прибыли от него 

Земли сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного произ-

водства, создания мелиоративных защитных лесных насаждений, научно-исследователь-

ских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также 

для целей аквакультуры (рыбоводства) могут использоваться: 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, 

гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, занимающимися животноводством, 

садоводством или огородничеством для собственных нужд; 

хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооператива-

ми, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммер-

ческими организациями; 

некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, 

религиозными организациями; 

казачьими обществами; 

опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производ-

ственными подразделениями научных организаций, образовательных организаций, осу-

ществляющих подготовку кадров в области сельского хозяйства, и общеобразовательных 

организаций; 

общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации для сохранения и развития их традиционных образа жизни, хозяй-

ственной деятельности и промыслов 

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ — земли, находя-

щиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей 

ЗЕМЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ  

(статья 7 ЗК РФ) 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

Земли лесного фонда 

Земли водного фонда 

Земли запаса 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452764/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452764/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452764/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst100864
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452764/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
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ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ — это земли, используемые и предна-

значенные для застройки и развития населенных пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных 

пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных 

пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить 

за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам 

ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯ-

ЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЛИ ОБОРО-

НЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЛИ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ — земли, которые расположены за границами населенных пунктов и ис-

пользуются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) эксплуатации вышеуказанных объектов и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным федераль-

ными законами и законами субъектов Российской Федерации.  

Земли промышленности и иного специального назначения могут предостав-

ляться в безвозмездное пользование для сельскохозяйственного производства и 

иного использования 

ЗЕМЛИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ — земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-

ционное, оздоровительное и иное ценное значение и которые изъяты в соответ-

ствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями орга-

нов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами 

культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствую-

щих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или за-

прещается 
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ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА — лесные земли и нелесные земли, состав ко-

торых устанавливается лесным законодательством. 

Земельный участок лесного фонда может быть использован: 

для рекреационной, научно-исследовательской и учебной деятельности; 

выращивания и сбора пищевых и лекарственных растений; 

добычи древесины и недревесных ресурсов; 

охотничьего хозяйства; 

строительства и эксплуатации линейных объектов (например, железнодо-

рожных путей, линий электропередачи, водопроводов и газопроводов) 

 

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА — земли, на которых находятся поверхност-

ные водные объекты. Если водные объекты полностью находятся в пределах 

земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, та-

кие земли не относятся к землям водного фонда. 

Земли водного фонда можно поделить на три группы: 

земли общего пользования. Земли водного фонда в собственности госу-

дарства, которые может использовать любое физическое лицо в своих целях. 

Юридическим лицам запрещено вести коммерческую деятельность на таких 

объектах; 

земли, находящиеся в частной собственности. Водные объекты в соб-

ственности физических лиц должны быть обособленными, небольшими и не 

иметь связи с другими водными объектами; 

особо охраняемые земли. Эти земли контролирует государство. Физиче-

ским лицам запрещено использовать их в своих целях. Обычно на них распола-

гаются технические объекты по забору вод для научной, культурной, эстетиче-

ской, рекреационной и другой деятельности 

ЗЕМЛИ ЗАПАСА — земли, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 

исключением земель фонда перераспределения земель. 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую катего-

рию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих 

угодий, случаев осуществления пользования недрами на таких землях и иных 

предусмотренных федеральными законами случаев 
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ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ — деятельность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленная на со-

хранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного 

ресурса 

ЦЕЛИ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Предотвращение деградации, загрязне-

ния, захламления, нарушения земель, 

других негативных (вредных) воздей-

ствий хозяйственной деятельности 

Обеспечение улучшения и восстановле-

ния земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, 

другим негативным (вредным) воздей-

ствиям хозяйственной деятельности 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ 

Субъекты 

Землепользователи;                                             Землевладельцы; 

Собственники земельных участков;           Арендаторы земельных 

участков 

Лица, деятельность которых привела к ухудшению качества 

земель (в том числе в результате их загрязнения, нарушения 

почвенного слоя), обязаны обеспечить их рекультивацию 

Если негативное воздействие на земли привело к их деграда-

ции, ухудшению экологической обстановки и (или) наруше-

нию почвенного слоя, в результате которых не допускается 

осуществление хозяйственной деятельности, а устранение 

таких последствий путем рекультивации невозможно, до-

пускается консервация земель 
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Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения 

Защита земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтоп-

ления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том 

числе радиоактивными, иными веществами и микроорганиз-

мами, загрязнения отходами производства и потребления и 

другого негативного воздействия 

Защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревь-

ями и кустарниками, сорными растениями, сохранение ме-

лиоративных защитных лесных насаждений, сохранение до-

стигнутого уровня мелиорации 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 
 

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ — ухудшение качества земель в результате нега-

тивного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности, природных и 

(или) антропогенных факторов  

КОНСЕРВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ — мероприятия по уменьшению степени дегра-

дации земель, предотвращению их дальнейшей деградации и (или) негативного 

воздействия нарушенных земель на окружающую среду, осуществляемые при 

прекращении использования нарушенных земель 

НАРУШЕНИЕ ПОЧВЕННОГО СЛОЯ — снятие или уничтожение почвен-

ного слоя 

НАРУШЕННЫЕ ЗЕМЛИ — земли, деградация которых привела к невоз-

можности их использования в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием 

ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ ПОЧВЫ — верхняя гумусированная часть поч-

венного слоя, обладающая наибольшим плодородием по отношению к более 

глубоким горизонтам 
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ГЛАВА 2 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЛЕСОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных, микро-

организмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи с внутрен-

ней и с внешней средой 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ — документ, на основании которо-

го проводится рекультивация земель 

ПРОЕКТ КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ — документ, на основании которого 

проводится консервация земель 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ — мероприятия по предотвращению дегра-

дации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения 

земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения 

последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и 

создания защитных лесных насаждений 

Экологическая система 

Рассматривается в качестве экономиче-

ской категории, поэтому в причиненный 

ущерб включается стоимость утраченных 

компонентов, что характерно для компен-

саторной функции, выполняемой граж-

данским законодательством 

Природный ресурс 

Превалирует экологический фактор и 

проявляются особенности особой 

экологической ответственности, пред-

полагающей расходы на восстановле-

ние всех компонентов экосистемы на 

поврежденном участке 

ЛЕС (разновидность природных объектов) — комплексная экологическая 

система, состоящая из почв, подземных и наземных источников, объектов 

растительного и животного мира, находящихся в тесной взаимосвязи 
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Нелесные земли Лесные земли 

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА 

(состав земель устанавливается лесным законодательством 

и определяется границами лесничеств) 

Земли, 

на которых  

расположены леса 

Земли, предназначенные 

для лесовосстановления 

(вырубки, гари, редины, 

пустыри, прогалины  

и другие) 

Земли, необходимые 

для освоения лесов 

(просеки, дороги  

и другие) 

Земли, неудобные 

для использования 

(болота, каменистые 

россыпи и другие) 
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ОТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЛЕСНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

(статья 3 Лесного законодательства Российской Федерации) 

Правовая база Лесной кодекс Российской Федерации 

Использование лесов 

Воспроизводство лесов 

Охрана лесов 

Загрязнения 

Негативного воздействия 

Пожара 

от 

Лесопожарное зонирование 

Выполнение мер пожарной  

безопасности в лесах 

Тушение лесных пожаров 

Выполнение мер экстренного  

реагирования 

Защита леса Вредных организмов (жизнеспособ-

ных растений любых видов, сортов 

или биологических типов, животных 

либо болезнетворных организмов лю-

бых видов, биологических типов, ко-

торые способны нанести вред лесам и 

лесным ресурсам) 

Выявление 

Предупреждение 

Ликвидация 

от 
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Выполнение мер санитарной безопасности 

Российская 

Федерация 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Муниципальные 

образования 

Граждане  

и юридические 

лица 

Участники лесных отношений  

Устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия 

лесов, повышение их потенциала 

Сохранение лесов, в том числе посредством их охраны, защиты, воспроиз-

водства, лесоразведения 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-

тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 

в лесах и лесных ресурсах 

Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигие-

нических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду 

Использование лесов с учетом их глобального экологического значения, а 

также с учетом длительности их выращивания и иных природных свойств 

лесов 
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ГЛАВА 3  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ  

«Об охране атмосферного воздуха» 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Устанавливает 

правовые основы охраны  

атмосферного воздуха 

Направлен на реализацию  

конституционных прав граждан  

на создание благоприятной  

окружающей среды 

 и достоверную информацию 

Улучшение качества лесов, а также повышение их продуктивности 

Участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, реа-

лизация которых может оказать воздействие на леса при их использовании, 

охране, защите, воспроизводстве, в установленных законодательством Рос-

сийской Федерации порядке и формах 

Использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей среде 

и здоровью человека 

Использование лесов по целевому назначению, определяемому в соответ-

ствии с видами лесов и выполняемыми ими полезными функциями 

Недопустимость использования лесов органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 

 

Платность использования лесов 
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АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ — жизненно важный компонент окружающей среды, 

неотъемлемая часть среды обитания человека, растений и животных, представля-

ющая собой естественную смесь газов атмосферы, находящаяся за пределами жи-

лых, производственных и иных помещений 

 

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА — система мер, осуществляе-

мых органами государственной власти Российской Федерации, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-

моуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения ка-

чества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на 

здоровье человека и негативного воздействия на окружающую среду 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Федеральная служба  

по экологическому,  

технологическому  

и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

 

Министерство  

природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

(Минприроды России) 

Федеральная служба 

по надзору в сфере  

природопользования 

(Росприроднадзор) 

Федеральная служба  

по гидрометеорологии  

и мониторингу  

окружающей среды 

(Росгидромет) 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(Минздрав России) 
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Планирование мероприятий по охране атмосферного воздуха 

ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Государственная регистрация загрязняющих и потенциально опасных ве-

ществ 

 Выдача разрешений на выброс загрязняющих веществ  

 Государственный учет вредных воздействий и их источников 

ПРИНЦИПЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Научная обоснованность, системность и комплексность подхода к охране 

атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом 

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений 

Обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека 

Недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного воз-

духа для окружающей среды 

Обязательность государственного регулирования выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и физических воздействий на него 

Гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атмосфер-

ного воздуха, его загрязнении 

Обязательность соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха 
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Мониторинг атмосферного воздуха 

Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ 

Государственный надзор и общественный контроль   

Разрешение на выброс радиоактив-

ных веществ в атмосферный воздух и 

разрешение на физическое воздей-

ствие на атмосферный воздух 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ 
 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ  

«Об охране атмосферного воздуха»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 182 

«О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней 

физических воздействий на атмосферный воздух и государственной реги-

страции вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных ве-

ществ» 

 

Разрешение на временные выбросы, 

комплексное экологическое разре-

шение и декларация о воздействии на 

окружающую среду в области охра-

ны атмосферного воздуха 
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УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО  

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ДЛЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Нормативы предельно 

допустимых выбросов 

вредного загрязняющего 

вещества в атмосферный 

воздух 

Нормативы предельно 

допустимых  

концентраций  

загрязняющих 

веществ в атмосферном 

воздухе 

Временно  

согласованные  

выбросы 

В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и негативно-

го воздействия на окружающую среду 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 2909-р 

«Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых  

применяются меры государственного регулирования  

в области охраны окружающей среды» 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 № 2055 

«О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно 

допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух  

и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

 

ГОСТ Р 58577-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Правила  

установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ  

проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами  

и методы определения этих нормативов 

(утв. приказом Росстандарта от 08.10.2019 № 888-ст) 
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ГЛАВА 4 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР 
 

Нормативная правовая база 
 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДРА — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его от-

сутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся 

до глубин, доступных для геологического изучения и освоения 

Участки недр не могут быть предметом купли, 

продажи, дарения, наследования, вклада, залога 

или отчуждаться в иной форме 

Вопросы владения, пользования и распоряжения 

недрами находятся в совместном ведении Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации 

Недра в границах территории Российской Фе-

дерации, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются го-

сударственной собственностью 

Добытые полезные ископаемые, подземные воды, 

специфические минеральные ресурсы могут нахо-

диться в федеральной собственности, собственности 

субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности или частной собственности 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для регионального геологического изучения, 

включающего региональные геолого-гео-

физические работы, геологическую съемку, 

инженерно-геологические изыскания, науч-

но-исследовательские, палеонтологические и 

другие работы, направленные на общее гео-

логическое изучение недр, геологические 

работы по прогнозированию землетрясений 

и исследованию вулканической деятельно-

сти, созданию и ведению мониторинга со-

стояния недр, контроль за режимом подзем-

ных вод, а также иные работы, проводимые 

без существенного нарушения целостности 

недр 

ВИДЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

Для геологического изучения, 

включающего поиски и оценку 

месторождений полезных ископа-

емых, а также геологического 

изучения и оценки пригодности 

участков недр для строительства 

и эксплуатации подземных со-

оружений, не связанных с добы-

чей полезных ископаемых 

Для разведки и добычи полезных 

ископаемых, в том числе добычи 

полезных ископаемых и полезных 

компонентов из отходов недро-

пользования, в том числе из 

вскрышных и вмещающих горных 

пород, использования отходов 

недропользования, в том числе 

вскрышных и вмещающих горных 

пород, пользователями недр, раз-

мещения в пластах горных пород 

попутных вод и вод, использован-

ных пользователями недр для 

собственных производственных и 

технологических нужд при раз-

ведке и добыче углеводородного 

сырья, размещения в пластах гор-

ных пород вод, образующихся у 

пользователей недр, осуществля-

ющих разведку и добычу, а также 

первичную переработку калийных 

и магниевых солей 

 

Для разработки технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвле-

каемых полезных ископаемых 

Для строительства и эксплуатации подзем-

ных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, в том числе подзем-

ных сооружений для захоронения радиоак-

тивных отходов и отходов производства и 

потребления I—V классов опасности 

Для образования особо охраняемых геологи-

ческих объектов, имеющих научное, куль-

турное, эстетическое, санитарно-оздоро-

вительное и иное значение (научные и учеб-

ные полигоны, геологические заповедники, 

заказники, памятники природы, пещеры и 

другие подземные полости) 

Для сбора минералогических, па-

леонтологических и других гео-

логических коллекционных мате-

риалов 

Недра предоставляются в пользование  
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ОХРАНА НЕДР — это комплекс мер и действий, направленных на сохра-

нение и восстановление природных ресурсов, находящихся в земле, включая 

полезные ископаемые, воду, газ, нефть и другие. 

Охрана недр является сложным и многогранным процессом, требующим 

совместных усилий государства, предприятий и общественности. Только при 

соблюдении принципов рационального использования и охраны недр можно 

обеспечить устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов для бу-

дущих поколений 

Сохранение природных ресурсов и биологического разнообразия 

Предотвращение негативных экологических последствий добычи и 

использования полезных ископаемых 

Обеспечение устойчивого развития и экономической безопасности 

Сохранение и восстановление природных экосистем и их функций 

Меры и инструменты достижения целей 

Разработка и внедрение экологических стандартов и нормативов 

 

Финансовые стимулы и санкции для предприятий, соблюдающих 

или нарушающих экологические требования 

ЦЕЛИ ОХРАНЫ НЕДР 

Контроль и надзор за деятельностью предприятий, занимающихся 

добычей и использованием недр 

Лицензирование и разрешительная система 

Обучение и повышение квалификации специалистов в области 

охраны недр 

Разработка и внедрение экологически чистых технологий и методов 

добычи и использования полезных ископаемых 

Разработка и внедрение экологических стандартов и нормативов 

 

Финансовые стимулы и санкции для предприятий, соблюдающих 

или нарушающих экологические требования 
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Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями (ИП), осуществляющими деятельность на объектах пользования 

недрами, обязательных требований по безопасному ведению работ, свя-

занных с пользованием недрами, является предметом федерального госу-

дарственного горного надзора 

 

Согласно пункту 4 Положения о федеральном государственном горном 

надзоре, утвержденного Постановлением Правительства от 30.06.2021 

№ 1074, предметом горного надзора, в том числе, является: 

соблюдение требований по безопасному ведению работ, связанных с 

пользованием недрами; 

соблюдение требований по осуществлению специальных мероприятий 

по прогнозированию и предупреждению внезапных выбросов газов, про-

рывов воды, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов; 

соблюдение требований, связанных с пользованием недрами, при лик-

видации и консервации объектов пользования недрами или их участков и 

(или) горных выработок, не подлежащих использованию 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ НЕДР 

(пункты 7—9 статьи 23 Закона Российской Федерации  

от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах») 

Охрана месторождений от затопления, обводнения, пожаров и дру-

гих факторов, снижающих качество полезных ископаемых и про-

мышленную ценность месторождений или осложняющих их разра-

ботку 

Предотвращение причинения вреда недрам при осуществлении 

пользования недрами 

Соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации 

горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связан-

ных с пользованием недрами 

Ликвидации или консервации подлежат горные выработки, буровые 

скважины и иные сооружения, связанные с пользованием недрами, 

по истечении установленного лицензией на пользование недрами 

срока пользования участком недр или при досрочном прекращении 

пользования недрами 

Государственный контроль (надзор) 

Федеральный горный надзор 
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ГЛАВА 5  

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  

ЖИВОТНОГО МИРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖИВОТНЫЙ МИР — совокупность живых организмов всех видов диких жи-

вотных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федера-

ции и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 

природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны Российской Федерации 

Ростехнадзор 

 

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2020 № 508 «Об утверждении Требований к со-

держанию проекта горного отвода, форме горноотводного акта, графических 

приложений к горноотводному акту и ведению реестра документов, удостоверя-

ющих уточненные границы горного отвода»; 

Приказ Ростехнадзора от 25.11.2020 № 456 «Об утверждении Административно-

го регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензирова-

нию производства маркшейдерских работ»; 

Приказ Ростехнадзора от 12.12.2012 № 712 «Об утверждении Административно-

го регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за безопасным ведением работ, связанных с пользова-

нием недрами»; 

Приказ Ростехнадзора от 20.08.2014 № 369 «Об утверждении Административно-

го регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

контроля и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности на под-

земных объектах» 

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъ-

емлемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, 

возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизи-

рующим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально исполь-

зуемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан 

Российской Федерации 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373519&date=21.01.2024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382175&date=21.01.2024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=379757&date=21.01.2024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=282335&date=21.01.2024
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ОБЪЕКТ ЖИВОТНОГО МИРА — организм животного происхождения 

(дикое животное) 

 

Правовое регулирование обеспечения охраны  

и использования животного мира  

Законодательство Российской Федерации в области охраны и использования 

животного мира и среды его обитания основывается на положениях Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов об охране окружающей 

среды, принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации об охране и использовании 

животного мира 

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании живот-

ного мира регулирует отношения в области охраны и использования объектов 

животного мира, обитающих в условиях естественной свободы. Отношения в 

области охраны и использования объектов животного мира, содержащихся в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, регули-

руются федеральными законами в данной сфере, другими федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации 

Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и дру-

гих одомашненных животных, а также диких животных, содержащихся в не-

воле, регулируются другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Отношения в области охраны и использования объектов животного мира кон-

тинентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации регулируются федеральными законами в той мере, в какой это до-

пускается федеральными законами и нормами международного права 

Имущественные отношения в области охраны и использования животного 

мира регулируются гражданским законодательством, если иное не преду-

смотрено Федеральным законом «О животном мире», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449638/


26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочное  

(в случае предоставления  

юридическим лицам) 

Краткосрочное  

(в случае предоставления  

гражданам) 

 

По времени действия 

С изъятием объектов животного 

мира из среды их обитания 

Без изъятия объектов животного 

мира из среды их обитания 

По способам пользования 

Охота 

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охот-

ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 

Рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных 

и морских млекопитающих 

По целевому назначению 

 

Использование полезных свойств жизнедеятельности 

объектов животного мира — почвообразователей, есте-

ственных санитаров окружающей среды, опылителей рас-

тений, биофильтраторов и других 

Изучение, исследование и иное использование животного 

мира в научных, культурно-просветительных, воспита-

тельных, рекреационных, эстетических целях без изъятия 

их из среды обитания 

ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ 

 

Охота 

Рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных 

и морских млекопитающих 

По целевому назначению 

 

По целевому назначению 

 

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охот-

ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам 

Использование полезных свойств жизнедеятельности 

объектов животного мира — почвообразователей, есте-

ственных санитаров окружающей среды, опылителей рас-

тений, биофильтраторов и других 

Изучение, исследование и иное использование животного 

мира в научных, культурно-просветительных, воспита-

тельных, рекреационных, эстетических целях без изъятия 

их из среды обитания 

Охота 

Рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных 

и морских млекопитающих 

По целевому назначению 
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Определение государственной политики в области охраны и использования 

животного мира 

Осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира, находя-

щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значе-

ния, и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате сти-

хийных бедствий и по иным причинам 

Регулирование использования объектов животного мира, в том числе уста-

новление нормативов в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира 

Ведение государственного мониторинга и государственного кадастра объек-

тов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных терри-

ториях федерального значения, а также на иных землях в случаях, преду-

смотренных федеральными законами 

Установление порядка государственной статистической отчетности в обла-

сти охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира 

Определение единой инвестиционной политики в области охраны и исполь-

зования животного мира 

Ведение Красной книги Российской Федерации 

Извлечение полезных свойств жизнедеятельности объек-

тов животного мира — почвообразователей, естественных 

санитаров окружающей среды, опылителей растений, 

биофильтраторов и других 

Получение продуктов жизнедеятельности объектов жи-

вотного мира 

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является государ-

ственной собственностью. Вопросы владения, пользования, распоряжения живот-

ным миром на территории Российской Федерации относятся к совместному веде-

нию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
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Участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в 

области охраны и использования объектов животного мира в порядке, 

согласованном с федеральными органами исполнительной власти, 

выполняющими обязательства Российской Федерации по указанным 

договорам 

Разработка и реализация региональных программ по охране и 

воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания 

Принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, регулирующих отношения в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания, а также 

контроль за их исполнением 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Граждане и юридические лица, включая общественные объединения и религи-

озные организации, участвуют в охране и использовании животного мира, со-

хранении и восстановлении среды его обитания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 

 

Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные 

государственные полномочия в области охраны и использования объектов 

животного мира в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации с передачей 

необходимых для осуществления указанных полномочий материальных и 

финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ПРАВА ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Получать от органов государственной власти соответствующую информа-

цию, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

Проводить общественную экологическую экспертизу 

Осуществлять общественный контроль 

Проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания 

Содействовать реализации соответствующих государственных программ 

 

Запрет на осуществление отдельных видов пользования животным миром 

на определенных территориях (акваториях) 

Ограничение пользования определенными объектами животного мира на 

определенных территориях (акваториях) 

Установление периодов (сроков) пользования объектами животного мира 

Установление допустимых к использованию видов орудий и способов до-

бычи объектов животного мира 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНЫМ МИРОМ 

Могут устанавливаться в целях сохранения объектов  

животного мира и среды их обитания 

 



30 

ГЛАВА 6 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОДЫ как часть окружающей природной среды — незаменимый компонент 

биосферы Земли, который обеспечивает естественные условия жизни на планете 

ВОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Правовая база Водный кодекс Российской Федерации 

Предметом правового регулирования являются водные отношения, т. е. 

отношения в области использования и охраны водных объектов. Экологи-

ческое законодательство регулирует рациональное использование и все-

стороннюю охрану, поскольку воды представляют собой возобновляемый, 

но ограниченный и уязвимый природный ресурс 

Полежат охране все 

водные объекты от 

Загрязнения 

Заражения 

Засорения 

Истощения 

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ — природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима 
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ПРАВО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ как важнейший институт водного права пред-

ставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих порядок и условия ис-

пользования водных объектов, права и обязанности водопользователей.  

Право водопользования в субъектном смысле — это совокупность конкретных 

правомочий субъекта по отношению к предоставленному ему в пользование водно-

му объекту 

Поверхностные водные объекты 

Бассейны подземных вод. 

Водоносные горизонты 

 

Подземные водные объекты 

Моря или их отдельные части 

(проливы, заливы, в том числе бухты, 

лиманы и другие). 

Водотоки (реки, ручьи, каналы). 

Водоемы (озера, пруды, обводнен-

ные карьеры, водохранилища). 

Болота (низинные, переходные, 

верховые). 

Природные выходы подземных вод 

(родники, гейзеры) 

Ледники, снежники 

В зависимости от особенностей режима, физико-географических, 

морфометрических и других особенностей 

Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 

собственности) (статья 8 Водного кодекса Российской Федерации) 

Исключение 

Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, принад-

лежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответственно в 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физи-

ческого лица, юридического лица, если иное не установлено федеральными законами 
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ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Юридические лица Граждане 

Субъекты права водопользования 

Специальное водопользование 

 

Общее водопользование 

Способы водопользования  

Для пожарной безопасности 

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

По целевому назначению 

 

 

Для промышленности и энергетики 

Для сельского хозяйства 

Для лесного хозяйства, лесосплава 

Для здравоохранения 

Для строительства 

Для рыбного хозяйства 

Для охотничьего хозяйства 

Осуществляется с применением 

сооружений, технических средств 

и устройств, влияющих на состоя-

ние вод 

Осуществляется без применения 

сооружений, технических средств 

и устройств, влияющих на состоя-

ние вод 

Виды водопользования 
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ГЛАВА 7 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

Нормативная правовая база 

1. Земельный кодекс Российской Федерации. 

2. Водный кодекс Российской Федерации.  

3. Лесной кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях». 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

6. Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природо-

пользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1155 «Об особо охраняе-

мых природных территориях Российской Федерации». 

8. Приказ Минприроды России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный Договорный 

Способы предоставления водных объектов  

в пользование 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ — участки земли, водной по-

верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные 

экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-

турное, эстетическое, рекреационное значение, которые изъяты решениями орга-

нов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использо-

вания и для которых установлен режим особой охраны 

Посещение физическими лицами особо охраняемых природных 

территорий, в том числе в целях туризма, осуществляется в соответ-

ствии с установленным для таких территорий режимом особой 

охраны (статья 5.2 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях») 

 

Административный Договорный 

Способы предоставления водных объектов  

в пользование 
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Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

включает в себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом 

положении и границах, режиме особой охраны этих территорий, природо-

пользователях, эколого-просветительской, научной, экономической, истори-

ческой и культурной ценности (статья 4 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях») 

 

КАТЕГОРИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(статья 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»)  

Государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

Национальные парки; природные парки 

Государственные природные заказники 

Памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады 

Основные критерии, особенности организации  

и осуществления туризма на особо охраняемых  

природных территориях 

Сохранение уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

объектов растительного и животного мира, естественных экологических 

систем, биоразнообразия 

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду при осу-

ществлении туризма 

Соблюдение установленной предельно допустимой рекреационной ем-

кости особо охраняемой природной территории при осуществлении ту-

ризма (максимального количества посетителей, которые могут посетить 

в качестве туриста особо охраняемую природную территорию либо ее 

отдельные части в единицу времени без деградации природных комплек-

сов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных 

экологических систем), режима ее особой охраны 

Осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах 

и маршрутах 

Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

в Российской Федерации на февраль 2024 года — 107 государственных 

природных заповедников федерального значения, в том числе биосферных  

 

В границах государственных природных заповедников природная среда со-

храняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономиче-

ская и иная деятельность, за исключением случаев, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» 

Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах государ-

ственных природных заповедников, находятся в федеральной собственности. 

Земельные участки, расположенные в границах государственных природных 

заповедников, не подлежат отчуждению из федеральной собственности 

 

 

Управление государственными природными заповедниками осуществляется 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, созданными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Задачи государственных природных заповедников 

Осуществление охраны уникальных и типичных природных комплексов и 

объектов, объектов растительного и животного мира, естественных эколо-

гических систем, биоразнообразия в целях поддержания их в естественном 

состоянии 

Организация и проведение научных исследований 

Осуществление государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды) 

Экологическое просвещение 

Содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды 

Организация и осуществление туризма 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

в Российской Федерации на февраль 2024 года — 107 государственных 

природных заповедников федерального значения, в том числе биосферных  

Управление государственными природными заповедниками осуществляется 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, созданными 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
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На территории государственных природных заповедников ДОПУСКАЕТСЯ про-

ведение мероприятий и осуществление деятельности, направленные: 

на сохранение в естественном состоянии уникальных и типичных природных 

комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных 

экологических систем, биоразнообразия; 

поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безо-

пасность; 

предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожаю-

щие жизни людей и населенным пунктам;  

осуществление государственного экологического мониторинга (государствен-

ного мониторинга окружающей среды);  

выполнение научно-исследовательских задач; 

осуществление экологического просвещения;  

осуществление государственного контроля (надзора) в области охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий 

В границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная сре-

да сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление любой 

не предусмотренной Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая 

и иная деятельность, противоречащая целям и задачам национального парка и 

способная нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и 

животного мира, культурно-историческим объектам  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ 

В Российской Федерации на февраль 2024 года — 70 национальных парков 

федерального значения  

 

Земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах нацио-

нальных парков, находятся в федеральной собственности и отчуждению не 

подлежат, за исключением земельных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов, включенных в состав национальных парков. В границах 

национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользо-

вателей и собственников 

 

Статус государственных природных биосферных заповедников имеют госу-

дарственные природные заповедники, которые входят в международную сеть 

биосферных резерватов 

 

БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 
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Задачи национальных парков 

Сохранение в естественном состоянии уникальных и типичных природных 

комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, есте-

ственных экологических систем, биоразнообразия 

Сохранение историко-культурных объектов 

Экологическое просвещение 

Организация и осуществление туризма 

Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области 

охраны окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению 

и развитию природного потенциала и рекреационного потенциала Россий-

ской Федерации 

Осуществление государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды) 

Восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов 

и объектов 

Зонирование территории 

Цель Установление режима национального парка  

Заповедная зона (в границах запрещается осуществление любой экономиче-

ской деятельности) 

Особо охраняемая зона (в границах допускается ее посещение в целях ту-

ризма) 

Рекреационная зона (НЕ ДОПУСКАЮТСЯ строительство и эксплуатация 

объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии с феде-

ральными законами к жилым домам) 

Зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации 

Зона хозяйственного назначения 

Зона традиционного экстенсивного природопользования, которая предназна-

чена для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации 
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Особо охраняемые природные территории регионального значения, в грани-

цах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или ре-

креационное назначение. Соответственно этому устанавливаются запреты и 

ограничения экономической и иной деятельности 

 

Особенности, зонирование и режим каждого природного парка определяются 

положением об этом природном парке, утверждаемым органами государ-

ственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации по со-

гласованию с федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды и соответствующими органами местного самоуправления 

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ 
 

Природные ресурсы, расположенные в границах природных парков, если 

иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в граждан-

ском обороте 

 

В городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастопо-

ле — полномочия органов местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований по участию в согласовании положений о природных 

парках определяются с учетом предусмотренных федеральным законом осо-

бенностей организации местного самоуправления в городах федерального 

значения 

 

 

Положение о природном парке утверждается решением высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

(например, Постановление губернатора Ленинградской области от 

14.09.1999 № 302-пг «Об организации природного парка „Вепсский лес” в 

Ленинградской области») 
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Территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержа-

ния экологического баланса. Объявление территории государственным 

природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у 

пользователей, владельцев и собственников земельных участков 

 

Федерального значения Регионального значения 

 

По уровню 

Комплексные (ландшафтные) 

 

Палеонтологические 

 

Биологические (ботанические и зоологические) 

 

По профилю 
 

Гидрологические (болотные, озерные, речные, морские) 

 

Геологические 

 

На территориях государственных природных заказников, где проживают 

малочисленные этнические общности, допускается использование природ-

ных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания 

указанных этнических общностей и сохранение традиционного образа их 

жизни 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ 

В Российской Федерации на февраль 2024 года — 63 государственных 

природных заказника федерального значения  

 

На территориях государственных природных заказников постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она 

противоречит целям создания государственных природных заказников или 

причиняет вред природным комплексам и их компонентам 

 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах государственных природных заказников, обязаны 

соблюдать установленный в государственных природных заказниках ре-

жим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголов-

ную и иную установленную законом ответственность 
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Уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном 

и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естествен-

ного и искусственного происхождения 

 

Федерального значения 

Природные объекты и комплексы 

объявляются памятниками природы 

федерального значения, а территории, 

занятые ими, — особо охраняемыми 

природными территориями феде-

рального значения Правительством 

Российской Федерации по представ-

лению федеральных органов испол-

нительной власти в области охраны 

окружающей среды 

 

Регионального значения 

Природные объекты и комплексы 

объявляются памятниками природы 

регионального значения, а террито-

рии, занятые ими, — особо охраняе-

мыми природными территориями ре-

гионального значения соответствую-

щими органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

 

По уровню 

Государственные природные заказники НЕ МОГУТ располагаться на терри-

ториях государственных природных заповедников и национальных парков 

 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ 

 

В Российской Федерации на февраль 2024 года — 19 памятников природы 

федерального значения  

 

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а террито-

рий, занятых ими, территориями памятников природы допускается с изъятием за-

нимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей 

этих участков 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их 

охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение со-

хранности памятников природы 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых нахо-

дятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению ре-

жима особой охраны памятников природы 
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (статья 33 

Федерального закона «Об особо охраняемых природный территорий») 

Федеральный государственный контроль (надзор) 

Положение «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий» утвер-

ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 

№ 1090 

 

 

Расходы собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на ко-

торых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 

особой охраны памятников природы федерального или регионального значения 

возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов 
 

Особо охраняемые природные территории, созданные для формирования специ-

альных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и его разно-

образия 

 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов запрещается 

всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой 

нарушение сохранности флористических объектов 

 

Экспозиционная 

 

Административная 

 
Научно-экспериментальная 

научно-

экспериментальную 

 

Зонирование территории дендрологических парков и ботанических садов  

 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРКИ И БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ 

 

Природные ресурсы и недвижимое имущество, расположенные в границах денд-

рологических парков и ботанических садов, ограничиваются в гражданском обо-

роте, если иное не предусмотрено федеральными законами 

 

ОХРАНА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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ГЛАВА 8 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗОН ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ 

Нормативная правовая база 

1. Водный кодекс Российской Федерации (статья 67). 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Муниципальный контроль  

Региональный государственный контроль (надзор) 

Положение «О федеральном государственном контроле (надзоре) в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий» утвер-

ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1090 

 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий, вправе: 

запрашивать разрешение на право пребывания на соответствующих особо охра-
няемых природных территориях и в границах охранных зон государственных при-
родных заповедников и национальных парков; 

производить в границах охраняемых природных территорий и их охранных зон 
досмотр транспортных средств, личных вещей граждан; 

изымать у граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации 
об особо охраняемых природных территориях, продукцию и орудия незаконного 
природопользования, транспортные средства и соответствующие документы; 

направлять в соответствующие органы местного самоуправления уведомления 
о выявлении самовольной постройки по фактам размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной терри-
тории, ее функциональной зоны или охранной зоны, режим особой охраны которых 
не допускает размещение объекта капитального строительства;  

предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу госу-
дарственных природных заповедников и национальных парков средств в счет воз-
мещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам государственных 
природных заповедников и национальных парков вследствие нарушений установ-
ленного режима государственных природных заповедников и национальных парков;  

задерживать в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных 
зон граждан, нарушивших законодательство Российской Федерации об особо охра-
няемых природных территориях, и доставлять указанных граждан в правоохрани-
тельные органы 



43 

4. Приказ Минприроды России от 06.02.1995 № 45 «Об утверждении “Временного 

порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической ситуации”». 

5. Приказ Минприроды России от 28.03.1996 № 113 «Об утверждении Требований 

к материалам, представляемым на государственную экологическую экспертизу для 

отнесения отдельных участков территории Российской Федерации к зонам чрезвы-

чайной экологической ситуации или экологического бедствия».  

6. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрез-

вычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия, утвержденные 

Минприроды России 30.11.1992, и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ — участки территории 

Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности про-

исходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 

угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 

генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение ко-

торых невозможны только за счет организационно-управленческого потенциала и 

материально-финансовых ресурсов данной территории. 

Отнесение отдельных территорий к зонам чрезвычайной экологической ситуа-

ции осуществляется с целью реабилитации нарушенных природных компонентов, 

снижения уровня воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую среду, проведения оперативных мер по восстановлению и воспроизводству 

природных ресурсов и минимизации последствий этой ситуации на состояние здо-

ровья населения 

 

Объявляется указом Президента Российской Федерации по результатам государ-

ственной экологической экспертизы 

Федеральные органы исполнительной власти 

 

 

Органы местного самоуправления этих территорий 

 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 

 

Инициатор объявления территории зоной чрезвычайной  

экологической ситуации 

 

Решение о снятии статуса зоны чрезвычайной экологической ситуации принима-

ется по результатам государственной экологической экспертизы по истечении 

срока, установленного Правительством Российской Федерации 
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ГЛАВА 9 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ  
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы зоны чрезвычайной экологической ситуации определяются с учетом: 

административного деления;  

установленных границ хозяйственных объектов и комплексов (площадей зе-

мельного и горного отводов, размеров санитарно-защитных зон и т. д.) 

 

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ — населенное людьми место (поселение), первичная 

единица расселения людей в пределах одного застроенного жильем земельно-

го участка 

Крупнейшие — с населением свыше 1 млн чел. 

Крупные — от 250 тыс. чел. до 1 млн чел. (в том числе подкатегории от 250 тыс. до 

500 тыс.). 

Большие — от 100 тыс. до 250 тыс. чел. 

Средние — от 50 тыс. до 100 тыс. чел. 

Малые — до 50 тыс. чел. (в том числе подкатегории до 10 тыс., от 10 тыс. до 20 тыс. 

и от 20 тыс.) 

Признаки чрезвычайной экологической ситуации, их качественные и количе-

ственные показатели оцениваются на основе «Критериев оценки экологической 

обстановки территорий для выделения зон чрезвычайной экологической ситуации и 

зон экологического бедствия» 

 

Классификация экологической обстановки  

по возрастанию степени экологического неблагополучия 

 

Относительно удовлетворительная 

Напряженная 

Критическая 

Кризисная (или зона чрезвычайной экологической ситуации) 

Катастрофическая (или зона экологического бедствия) 

Классификация (виды) населенных пунктов 
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Планирование охраны окружающей среды (градостроительное планирова-

ние: разработка схем, планов, мероприятий по охране окружающей среды) 

 

Обеспечение санитарного режима городов 

Планировка и застройка территории с учетом экологических требований 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Промышленная 

безопасность 

Биологическая 

безопасность 

Химическая 

безопасность 

Пожарная 

безопасность 

Правовое регулирование обеспечения экологической  

безопасности в населенных пунктах 

Радиационная 

безопасность 

Основные компоненты экологической безопасности, обеспечивающие состояние 

защищенности окружающей среды в городских и сельских населенных пунктах 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие  

населения 

Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также 

отходами I—IV классов опасности и радиоактивными отходами регулируются 

соответствующим  законодательством Российской Федерации 

Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, 

накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоро-

нению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей 

среды и регулироваться законодательством Российской Федерации 

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

деральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/7bce8ea0853b22138d715fc6bd443a35830c1bff/
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Запрещается: 

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отхо-

дов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву; 

размещение отходов I—IV классов опасности и радиоактивных отходов на тер-

риториях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, ку-

рортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции 

животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 

опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья 

человека; 

захоронение отходов I—IV классов опасности и радиоактивных отходов на во-

досборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве ис-

точников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных ми-

неральных ресурсов; 

ввоз отходов I—IV классов опасности в Российскую Федерацию в целях их за-

хоронения и обезвреживания; 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, 

переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных Феде-

ральным законом «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом «Об 

обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»; 

захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления про-

дукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразру-

шающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в 

целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или 

уничтожения 

ОХРАНА ЗЕЛЕНОГО ФОНДА ГОРОДСКИХ 

 И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Осуществляется посредством реализации системы мероприятий, обеспечи-

вающих сохранение и развитие зеленого фонда и необходимых для нормали-

зации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей 

среды 

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНК-

ТОВ представляет собой совокупность территорий, на которых расположены 

лесные и иные насаждения 

 

Статья 61 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
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ГЛАВА 10 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на указанных тер-

риториях осуществляются в соответствии с лесным законодательством 

Запрещается на территориях, находящихся в составе зеленого фонда, хо-

зяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на 

указанные территории и препятствующая осуществлению ими функций 

экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения 

Государственное регулирование в области охраны зеленого фонда город-

ских и сельских населенных пунктов осуществляется в соответствии с зако-

нодательством 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

Источники международно-правового механизма охраны  

окружающей среды 

Международные конвенции, 

как общие, так и специаль-

ные, как многосторонние, так 

и двусторонние, устанавли-

вающие правила, определен-

но признанные спорящими 

государствами (договорное 

право) 

Международный обы-

чай как доказательство 

всеобщей практики, 

признанной в каче-

стве правовой нормы 

(обычное право) 

Вспомогательное право, 

т. е. решения судов и рабо-

ты наиболее известных и 

квалифицированных юри-

стов различных стран 

Решения междуна-

родных конвенций 

и организаций (мяг-

кое право) 

Общие принципы права, 

признанные цивилизован-

ными нациями 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453004/
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Основные виды источников 

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 1992 года 

Правовое оформление итогов работы Стокгольмской конференции по пробле-

мам окружающей человека среды 1972 года 

Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года 

Договоры, регулирующие иные, чем отношения в области охраны 

окружающей среды, отношения по поводу природных объектов 

 
 

Договоры, регулирующие отношения по поводу использования природных 

объектов и содержащие одновременно незначительное количество природо-

охранных норм 

 

Цель 

Обеспечение рационального использования природных 

ресурсов и сохранение благоприятных природных 

условий на Земле в интересах настоящего и будущих 

поколений людей с учетом различных социально-поли-

тических систем стран и народов 

 

Договоры, полностью ориентированные на регулирование международно-пра-

вовых отношений по поводу охраны окружающей среды 
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Принципы международного сотрудничества в области  

охраны окружающей природной среды 

Международно-правовая ответственность 

Международные межправительственные 

организации 

 

Защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений 

Недопустимость нанесения трансграничного ущерба 

Недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды 

Защита экологических систем Мирового океана 

Запрет военного или любого иного враждебного использования средств воз-

действия на природную среду 

Обеспечение экологической безопасности 

Контроль за соблюдением международных договоров по охране окружаю-

щей среды 

Субъекты международных экологических правоотношений 

Международные организа-

ции (ООН, МАГАТЭ, 

Гринпис и др.) 

Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Международные экологические 

организации 

 

Государства 

 

https://be5.biz/terms/m5.html
https://be5.biz/terms/o29.html
https://be5.biz/terms/o29.html
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Основные объекты международно-правовой охраны  

окружающей среды 

 

Основные источники загрязнения 

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды 

Международные природ-

ные объекты и ресурсы, 

находящиеся за предела-

ми национальной юрис-

дикции 

 

Природные объекты и 

ресурсы, разделяемые 

двумя или более госу-

дарствами 

Национальные при-

родные объекты и 

ресурсы 

Суша 

Воздушное 

пространство 

Недра 

Мировой 

океан 

Космическое 

пространство 

Флора и фауна 

Небесные 

тела 

Природные Деятельность человека 

Вулканическая  

деятельность 

Естественные лесные 

пожары 

Незащищенная  

правом 

Ядерное оружие 

Нефть и газ 

Транспортные  

средства 

Неправомерная  

деятельность 

 

Промышленные 

химические  

отходы 
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Страна Плата за загрязнение  Плата  

Потре-

бителя 

Плата за 

продукцию 

Страховая 

плата 

Дифферен-

циация 

оборотного 

налога 

воз-

духа 

воды отхо-

дами 

шу-

мом 

Австрия  + + + +  +  

Великобри-

тания 
   + + +   

Германия + +  + + +   

Дания     + + + + 

Италия  +   + +   

Канада     +    

Нидерланды  + + + + + + + 

Норвегия     + + + + 

США   + + +  +  

Франция + +  + + +   

Финляндия     + +   

Швеция     + + + + 

Япония +   +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — небла-

гоприятные последствия, которые возникают вследствие нарушения субъектом меж-

дународных отношений своих обязательств в области охраны окружающей среды 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Виды международной экологической ответственности 

Политическая 

Сатисфакция 

Экономические санкции 

Применение вооруженной силы 

Материальная 

Репарация — возмещение в денежном выражении 

причиненного окружающей среде ущерба 
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Основание привлечения к международной ответственности 

Совершение международного экологического правонарушения 

Субъекты международной экологической ответственности 

Государства Международные организации 

Функции Международного суда экологического  

арбитража и примирения 

Консультирование сторон спора по их просьбе на основе юриди-

ческого анализа сложившейся ситуации 

Примирение спорящих сторон на основе принятия компромисс-

ного решения 

Проведение полноценного судебно-арбитражного процесса по 

взаимному желанию сторон спора 

Реституция — возврат неправомерно изъятого иму-

щества в натуральном виде 

Субституция — восстановление неправомерно уни-

чтоженного или поврежденного 

Ресторация — восстановление нарушенного состоя-

ния окружающей среды 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АРБИТРАЖА И 

ПРИМИРЕНИЯ — специфический международный орган в области привле-

чения к экологической ответственности 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СОДРУЖЕСТВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 

 

Гармонизация принимаемых странами СНГ природоохранительных зако-

нодательных актов, экологических норм и стандартов 

 

Совместная разработка и осуществление межгосударственных программ 

и проектов в области природопользования и охраны окружающей среды, 

включая программы безопасного уничтожения и нейтрализации химиче-

ского и ядерного оружия, высокотоксичных и радиоактивных отходов 

 

Применение общих подходов, критериев (показателей), методов и проце-

дур оценки качества и контроля состояния окружающей среды и антропо-

генных воздействий на нее, обеспечение сопоставимости данных о состо-

янии окружающей среды в межгосударственном масштабе 

 

Использование согласованных методик при оценке антропогенных воз-

действий на окружающую природную среду 

 

Унификация методов нормирования антропогенных воздействий на 

окружающую среду 

 

Создание и поддержка межгосударственной экологической информаци-

онной системы и предоставление информации в распоряжение других 

сторон 

 

Межгосударственный экологический совет  

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

осуществление координации и проведение согласованной политики в об-

ласти охраны окружающей среды; 

проведение с участием представителей заинтересованных сторон эколо-

гической экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, 

инвестиционных и иных проектов, реализация которых затрагивает или мо-

жет затрагивать интересы двух или более сторон; 

оказание содействия в разрешении экологических споров и др. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

Роль науки экологического права состоит не только в познании законо-

мерностей развития системы правового регулирования и охраны природы и 

природопользования, но и в достижении обществом цели обеспечения благо-

приятной окружающей среды. 

Экологическое право Российской Федерации служит задачам укрепле-

ния и развития основ природопользования, достижения целей экологической 

безопасности государства, обеспечения прав и свобод личности, формирова-

ния сбалансированной экономики, основанной на бережном отношении к 

природным богатствам нашей страны. 

В учебном пособии рассмотрены основные эколого-правовые институ-

ты, обеспечивающие получение фундаментальных знаний в области правово-

го режима охраны отдельных природных объектов и ресурсов, а также уяс-

нение основных терминов, составляющих понятийный аппарат изучаемой 

учебной дисциплины. 

Часть вторая учебного пособия «Экологическое право в определениях, 

таблицах и схемах» является уникальным учебно-методическим комплексом, 

который поможет студентам и слушателям сформировать целостное пред-

ставление об основных правовых институтах экологического права России, 

их содержании, сущности и развитии. С его помощью обучающиеся смогут 

быстро и эффективно изучить основные понятия и положения экологическо-

го права, научиться анализировать, толковать и применять эколого-правовые 

и другие нормы.  

Для лучшего восприятия и понимания сути излагаемых вопросов мате-

риал курса подробно структурирован, схематично изложен, что позволяет 

наглядно продемонстрировать организационные и функциональные связи 

различных эколого-правовых явлений. 
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