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САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Российской Фе-

дерации
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Госстрой России — Государственный комитет Российской Федерации по 
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Минприроды России — Министерство природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации (ранее —Министерство охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов Российской Федерации)

Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Российской Фе-
дерации

Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации
Минфин России – Министерство финансов Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
Минэкономразвития – Министерство экономического развития и торговли 

Российской Федерации
МНС России – Министерство по налогам и сборам Российской Федера-

ции
МПР России — Министерство природных ресурсов Российской Федера-

ции
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
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Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресурсов
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды
Росимущество – Федеральное агентство по управлению федеральным иму-

ществом
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Роснежвижимость – Федеральное агентство кадастра объектов недвижи-

мости
Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере природополь- 

зования
Росрегистрация – Федеральная регистрационная служба
Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболовству
Россельхознадзор – Федеральное агентство по ветеринарному и фитоса- 

нитарному надзору
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологичес- 

кому и атомному надзору

Принятые сокращения Принятые сокращения
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4. Прочие сокращения

абз. — абзац (-ы)

АОЗТ – акционерное общество закрытого типа

АЭС – атомная энергетическая станция

ВТО – Всемирная торговая организация

га – гектары

гл. — глава (-ы)

ГОСТ – Государственный отраслевой стандарт

ГУП – государственное унитарное предприятие

дис. – диссертация

д-р – доктор

ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним

ЗАО — закрытое акционерное общество

ИПК – индивидуальные передаваемые квоты

ИЧП – индивидуальное частное предприятие

канд. – кандидат

кв. м – квадратные метры

кг – килограммы

куб. м – кубические метры

млн – миллион

ОАО — открытое акционерное общество

ОВОС – оценки воздействия на окружающую среду

ОДУ – общие допустимые уловы

ООН — Организация Объединенных Наций

ООО – общество с ограниченной ответственностью

п. — пункт (-ы)

подп. — подпункт (-ы)

разд. — раздел (-ы)

ред. — редакция

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика

руб. – рубли

РФ — Российская Федерация

сб. — сборник

СМИ – средства массовой информации

СНГ — Содружество Независимых Государств

СРП – соглашение о разделе продукции

СCCP — Союз Советских Социалистических Республик

ст. — статья (-и)

тыс. – тысячи

ФАС – Федеральный арбитражный суд

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие

ч. — часть (-и)

юрид. – юридические

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научно-практическое пособие «Защита прав на природные ресур-

сы» представляется весьма актуальным, а тема – носящей не конъ-

юнктурный, а долговременный характер. Решение проблем прав 

человека становится не данью моде или уступкой оппонентам, но 

необходимой предпосылкой формирования демократического пра-

вового социального государства, провозглашенного в ст. 1 и 7 Кон-

ституции РФ.

После 70 лет исключительной, т.е. единственной в своем роде, 

государственной (общенародной) собственности на природные ре-

сурсы граждане получили самые разнообразные права на природные 

объекты. Десятки миллионов семей имеют право частной собствен-

ности на земельные участки, развивается частная собственность на 

пруды и обводненные карьеры, расположенные на земельных участ-

ках, находящихся в частной собственности. В собственности физи-

ческих и юридических лиц могут находиться лесные насаждения, 

объекты животного мира и т.д.

Земля и другие природные ресурсы, согласно ст. 9 Конституции 

РФ, являются основой жизни и деятельности народов, прожива-

ющих на соответствующей территории. В России провозглашены 

равноправные и равным образом защищаемые государственная, 

муниципальная, частная и иные формы собственности, в том числе 

применимые к ряду природных ресурсов.

Человек, его права и свободы согласно ст. 2 гл. 1 «Основы кон-

ституционного строя» Конституции РФ являются высшей ценнос-

тью. Приз нание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства. Это не только не исключает, 

но предполагает знание и осуществление гражданами защиты сво-

их прав на природные объекты всеми предусмотренными законами 

способами.

Предусмотренные в российском законодательстве права владения, 

пользования и распоряжения природными ресурсами и природными 

объектами нуждаются в реализации и защите, т.е. в исполнении, со-

блюдении, использовании и применении. Если законодательным 

предписаниям в области прав собственности и иных прав на при-

родные ресурсы посвящено немало работ, то проблемы реализации 

и защиты этих прав нуждаются в дальнейшем изучении, разъяснении 

и постоянном анализе.

В Конституции РФ содержатся нормы-принципы, на которых 

должна базироваться правовая жизнь. Среди них ст.18 Конституции 

Принятые сокращения
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РФ, устанавливающая что права и свободы человека определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельности законода-

тельной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-

спечиваются правосудием. Для того чтобы эти лозунги не остались 

декларацией, граждане призваны занимать активную жизненную по-

зицию, знать и уметь защищать свои права на природные ресурсы. 

Правовые нормы и акты законодательства лишь открывают, на-

чинают действие правовой системы, которая должна включать такие 

стадии своего функционирования, как организация исполнения и 

применения требований актов, надзор и контроль за соблюдением 

законодательства всеми и повсеместно, юрисдикционную, право-

охранительную, правозащитную деятельность.

Целью законодательного регулирования общественных отноше-

ний является их упорядочивание, наделение их участников правами 

и обязанностями, от реализации и защиты которых зависит благопо-

лучие общества и государства. Итогом действия (либо бездействия) 

правовых норм должны стать законность и правопорядок, их соот-

ветствующий уровень (порой наблюдается их отсутствие). Совре-

менное их состояние, по сложившимся у граждан представлениям, 

оставляет желать много лучшего. 

Поэтому внимание исследователей, знатоков и популяризаторов 

права следует обращать не только, а в настоящее время не столько 

на принятые и опубликованные правовые предписания, сколько на 

их практическую реализацию – механизмы и порядок применения, 

проблемы и причины неиспользования, трудности соблюдения, не-

достатки исполнения, способы защиты. 

Этому и посвящается настоящая работа. Не все в ней одинако-

во удалось – в ряде случаев проблемы лишь обозначены, сделаны 

только первые попытки формулирования ответов на поставленные 

вопросы, относящиеся к защите прав на природные ресурсы. Не все 

должным образом регулируется и в законодательстве, сказываются 

новизна способов защиты, зачастую многоуровневый и разнообраз-

ный характер природоресурсных прав, включающих не только права 

собственности, но и аренды, постоянного, срочного и бессрочного 

пользования, пожизненного наследуемого владения, сервитута (т.е. 

пользования чужой вещью – природным объектом в общественных 

и иных целях, что в настоящее время представляется немаловажным) 

и др. 

Однако инвентаризация порядка защиты права собственности и 

иных прав физических и юридических лиц на природные ресурсы и 

природные объекты, причин их торможения и порой неудовлетво-

рительной реализации должна быть начата в интересах российских 

природопользователей, обеспечения достойной жизни и свободного 

развития человека, его социальной и правовой защищенности.

Проводя описание порядка реализации и защиты публичных 

и частных прав собственности и иных вещных прав на природные 

ресурсы, авторы пытались обобщать причины и последствия труд-

ностей на этом пути, обусловленные внедрением и периодическим 

реформированием рыночных отношений, перманентным совершен-

ствованием нормативно-правовой базы защиты прав на природные 

ресурсы, переустройством государственного и муниципального ап-

парата, низким уровнем правосознания и профессионализма неко-

торых должностных лиц, правовой культуры граждан.

Вся работа делится на части. В одной – более общей — рассматри-

ваются система экономических и правовых механизмов обеспечения 

права собственности и иных прав на природные ресурсы, в частно-

сти природопользование, информационное обеспечение, экологи-

ческий аудит, экологическое страхование, возможности государства 

как основного собственника и публичного органа по осуществлению 

контроля за использованием природных ресурсов, защитой прав на 

них. 

В другой части рассматривается законодательство о праве соб-

ственности на землю, особенно сельскохозяйственного назначения, 

на недра, леса, воды, животный мир и проблемы реализации его тре-

бований, защиты прав физических и юридических лиц на природные 

ресурсы и природные объекты. 

Работа носит в основном практический, прикладной, а также 

эколого-правовой характер, обусловленный тем, что регулирование 

природопользования охватывается, прежде всего, природоохранным 

и природоресурсным правом и законодательством – земельным, лес-

ным, водным, законодательством о недрах, о животном мире. 

Это не исключает, однако, а предполагает наличие и использова-

ние цивилистического подхода, поскольку институт права собствен-

ности и иных вещных прав на природные объекты, в том числе при-

менительно к природным ресурсам, является основой гражданского 
права, ориентированного на регулирование имущественных отно-
шений. Глава 17 ГК РФ целиком посвящена праву собственности и 
иным вещным правам на землю и иные природные ресурсы. 

Конкуренция административно-правовых и частно-правовых 

методов регулирования и защиты общественных отношений, реа-

лизации соответствующих законодательных предписаний является 

актуальной проблемой современной российской правовой системы, 

Предисловие Предисловие
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наглядно проявляющейся в области охраны и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Законодательный ответ имеется в ст. 129 ГК РФ, согласно кото-

рой оборот земли и других природных ресурсов ограничен постоль-

ку, поскольку это предусмотрено в законах о земле и других природ-

ных ресурсах. В ЗК РФ, ЛК РФ и ВК РФ, ФЗ о животном мире, За-

коне РФ от 21.02.1992  № 2395-1 «О недрах», Федеральном законе от 

04.05.1999 № 69-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» предусматри-

ваются особенности реализации права собственности и иных прав на 

указанные природные ресурсы и осуществления владения, пользова-

ния и распоряжения ими. 

Авторы старались дать не только описание и анализ законодатель-

ного регулирования указанных и близких к ним общественных от-

ношений, но и представить примеры, дать некоторый эмпирический 

материал (включающий судебную, арбитражную, административную 

и иную практику), призванный помочь читателям в защите их приро-

доресурсных прав. Анализируя судебные документы, читателю необ-

ходимо обращать внимание на дату их постановления, так как с этого 

момента некоторые законодательные и нормативные акты, которые 

упоминаются в них, могли быть изменены, дополнены или утратить 

силу в целом или в части.

Хочется надеяться, что издание будет способствовать защите пра-

ва государственной, муниципальной и частной собственности, ре-

ализации прав граждан на природные ресурсы, конституционного 

права на благоприятную окружающую среду, укреплению правопо-

рядка в этой области, общему повышению правовой культуры граж-

дан и должностных лиц.

Руководитель авторского коллектива —

доктор юридических наук, профессор,

заслуженный деятель науки РФ                                           

С. А. Боголюбов

1. ЗАЩИТА ПРАВ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1.1. Правовые основы защиты прав природопользователей 

при реализации экономических методов охраны 

окружающей среды

Понятие и основные методы экономического регулирования 
охраны окружающей среды

Методы экономического регулирования должны быть направле-

ны на стимулирование экологически безопасного поведения участ-

ников общественных отношений. 

Обеспечение правомерного, экологически безопасного поведения 

участников отношений достигается закрепленными в законодатель-

стве правовыми методами, в том числе предписаниями осуществить 

определенные действия (например, провести рекультивацию земель) 

или воздержаться от каких-либо действий (например, соблюдать за-

прет на охоту на определенной территории или в определенные сезо-

ны).Предписания, запреты, дозволения в экологической сфере чаще 

всего носят административно-правовой характер, за неисполнение 

таких предписаний наступает юридическая ответственность. 

Методы экономического регулирования, если они закреплены в 

праве, также должны быть выражены на языке нормы и представ-

лять собой те же дозволения, запреты или предписания. Цель нормы, 

составляющей часть экономического механизма, та же – добиться 

правомерного поведения участника отношений. Но к юридическим 

последствиям исполнения или неисполнения такой нормы добав-

ляются последствия экономического характера – благоприятные 

или неблагоприятные в зависимости от поведения. С точки зрения 

обеспечения установленного экологического правопорядка, нормы 

экономического механизма имеют скорее вспомогательный харак-

тер. Такие нормы стимулируют правомерное поведение лица путем 

приобретения или потери им денежных сумм. В то же время, в усло-

виях регулируемых экономических отношений закрепленный в пра-

ве экономический механизм может играть и иную более самостоя-

тельную роль. 

При сбалансированном подходе и верном закреплении в законо-

дательстве такой механизм может формировать определенную мо-

дель экономических отношений, которая через отношения правовые 

Предисловие
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будет восприниматься и развиваться обществом. Подобное воздей-

ствие государственного регулирования на поведение участников об-

щественных отношений имеет известные перспективы. Например, 

можно продумать механизмы, создающие условия для появления 

интереса (сначала экономического), а возможно, и привычки к со-

вершению действий, способствующих сохранению благоприятной 

окружающей среды. Разумеется, планируемый эффект от реализации 

экономического механизма зависит от большого количества факто-

ров. Среди этих факторов – соответствие закрепленного в праве «на-

бора» элементов экономического механизма общественным отноше-

ниям, на которые есть намерение воздействовать. Эффективность 

воздействия зависит в данном случае от того, насколько достоверны 

представления законодателя и правоприменителя о реальном состо-

янии общественных отношений. 

Перечень методов экономического регулирования, известных в 

том числе и праву, достаточно разнообразен. Все они в той или иной 

мере могут формировать правильное с точки зрения государства по-

ведение в области охраны окружающей среды. Тем не менее опреде-

ленный перечень методов специально закреплен в гл. IV «Экономи-

ческое регулирование в области охраны окружающей среды» ФЗ об 

охране окружающей среды. 

Методы экономического регулирования базируются на нормах 

Конституции РФ, определяющих основы правового регулирования 

охраны окружающей среды и природопользования и экономической 

деятельности в государстве. При разработке и реализации методов 

необходимо соблюдать сочетание экологических и экономических 

принципов. Конституция РФ устанавливает ряд принципиальных 

положений, определяющих основы включения природных ресурсов 

в экономический оборот, определяет, что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-

ствующей территории. В Конституции РФ закреплено, что земля 

и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-

ственной, муниципальной и иных формах собственности; граждане 

и их объединения вправе иметь в частной собственности землю; вла-

дение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов иных лиц. 

Методы государственного экономического регулирования (эко-

номические механизмы) охраны окружающей среды можно условно 

классифицировать в зависимости от того, направлены они на улуч-
шение состояния окружающей среды и ее компонентов на долго-
срочную перспективу или на текущее поддержание или улучшение 
состояния окружающей среды. 

При установлении и реализации методов экономического регу-
лирования охраны окружающей среды надлежит исходить из того, 
что экономическая (хозяйственная) деятельность осуществляется в 
Российской Федерации свободно, на основе равноправия частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности. При 
осуществлении экономической и иных видов деятельности, в том 
числе связанных с использованием природных ресурсов, нельзя на-
рушать требования охраны окружающей среды, права и законные 
интересы (включая экологические) иных лиц. 

Следует обратить внимание, что все существующие экономи-
ческие механизмы могут быть надлежащим образом реализованы 
только при полноценно функционирующих отношениях собствен-
ности, правах, непосредственно с ними связанных, и их произво-
дных (аренда, постоянное (бессрочное) пользование земельными 
участками, сервитут), а также адекватном правовом регулировании 
данных отношений. 

К методам экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды относятся:

 разработка государственных прогнозов социально-экономи-
ческого развития на основе экологических прогнозов;

 разработка федеральных программ в области экологического 
развития РФ и целевых программ в области охраны окружающей 
среды субъектов РФ;

 разработка и проведение мероприятий по охране окружающей 
среды в целях предотвращения причинения вреда окружающей сре-
де;

 установление платы за негативное воздействие на окружающую 
среду;

 установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ и микроорганизмов, лимитов на размещение отходов про-
изводства и потребления и другие виды негативного воздействия на 
окружающую среду;

 проведение экономической оценки природных объектов и при-
родно-антропогенных объектов;

 проведение экономической оценки воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду;

 предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наи-
лучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 
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использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также 

при осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ;

 поддержка предпринимательской, инновационной и иной дея-

тельности (в том числе экологического страхования), направленной 

на охрану окружающей среды;

 возмещение в установленном порядке вреда окружающей сре-

де;

 иные методы экономического регулирования по совершенст-

вованию и эффективному осуществлению охраны окружающей сре-

ды.

Как уже говорилось, существенное значение для установленных 

Федеральным законом методов имеет возможность их правильного 

юридического истолкования, а значит и последовательной реализа-

ции.

Правовое содержание отдельных методов экономического 
регулирования охраны окружающей среды

С тем чтобы для разработки государственных прогнозов социаль-

но-экономического развития использовались данные экологических 

прогнозов, необходимо четко определить правовое содержание эко-

логического прогноза. Следует заметить, что понятие «экологиче-

ский прогноз» в праве практически не используется. В то же время, 

наиболее юридически оформленными являются данные экологиче-
ского мониторинга, в том числе мониторинг состояния отдельных 

природных объектов (земель, водных объектов, лесов и др.), регули-

руемых соответственно ЗК РФ, ВК РФ, ЛК РФ. Функция государ-

ственного мониторинга заключается в наблюдении, оценке и про-

гнозе состояния окружающей среды или отдельных ее компонентов. 

ФЗ об охране окружающей среды (ст. 63) установлено, что информа-

ция о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученная при 

осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга), используется орга-

нами государственной власти РФ, органами государственной власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления для разработки 

прогнозов социально-экономического развития и принятия соот-

ветствующих решений, разработки федеральных программ в области 

экологического развития РФ, целевых программ в области охраны 

окружающей среды субъектов РФ и мероприятий по охране окружа-

ющей среды.

Наиболее обширным по своему содержанию и наименее урегу-

лированным с правовой точки зрения является метод разработки 
федеральных программ в области экологического развития РФ и целе-
вых программ в области охраны окружающей среды субъектов РФ. Для 

того чтобы иметь надлежащее правовое наполнение такая програм-

ма должна содержать не только основные направления деятельно-

сти, но и перечень обязанностей органов (по этапам исполнения), 

ответственных за ее реализацию, за неисполнение которых должна 

наступать юридическая ответственность. 

С правовой точки зрения оценка деятельности по разработке и 

проведению мероприятий по охране окружающей среды в целях 

предотвращения причинения вреда окружающей среде, определен-

ная в качестве метода экономического регулирования, вызывает за-

труднение, так как в законе не названы субъект, ответственный за 

проведение таких мероприятий, и их примерный перечень. В связи 

с этим весьма обширный перечень видов деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления может рассматри-

ваться как реализация данного метода. 

Рассмотренные методы имеют наиболее существенное значение 

для реализации государственной экологической политики на долго-

срочную перспективу, поскольку имеют комплексный характер и 

рассчитаны на длительный период. Поэтому их надлежащая право-

вая реализация тем более важна.

Проведение экономической оценки природных и природно-антро-
погенных объектов, а также воздействия хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду, как методы экономического регу-

лирования, имеют важное значение в условиях развития рыночных 

отношений, поскольку природные ресурсы могут находиться как в 

частной, так и в публичной собственности и быть объектами обо-

рота. 

Предусмотренный нормами права метод экономической оценки 

является основанием для расчета платежей за негативное воздей-

ствие, установления льгот, осуществления иных мер экономического 

регулирования в современных экономических условиях.

Однако следует согласиться с тем, что экономическая оценка в 

данном случае не может отождествляться с оценкой рыночной. 

С точки зрения соотношения экологических интересов и инте-

ресов развития рыночных отношений перспективны методы предо-
ставления налоговых и иных льгот при внедрении наилучших технологий, 
а также поддержки предпринимательской, инновационной и иной дея-
тельности (в том числе экологического страхования), направленные 
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на охрану окружающей среды. В то же время, поскольку общество в 

России только начинает осваивать данные виды деятельности, тре-

буется создание определенных, в том числе правовых, условий для их 

формирования и развития, о чем будет сказано ниже. 

Внимания заслуживают некоторые правовые особенности уча-

стия в отношениях по осуществлению экономического регулирова-

ния охраны окружающей среды наиболее значимых субъектов.

Как уже было сказано, экономическое регулирование — это метод 

государственного управления. Правовые нормы, являющиеся частью 

экономического регулирования, в большинстве своем являются нор-

мами административно-правовыми. Реализация (исполнение) таких 

норм имеет несколько основных признаков: в качестве участника от-

ношений всегда выступает уполномоченный орган государственного 

управления (либо орган местного самоуправления, наделенный соот-

ветствующими полномочиями); субъекты соответствующих правовых 

отношений обязаны соблюдать установленные нормы; за нарушение 

указанных норм наступает юридическая ответственность — админи-

стративная, дисциплинарная, иная.

Из приведенного перечня норм, входящих в состав методов эко-

номического регулирования охраны окружающей среды, можно 

выделить такие, которые направлены на косвенное воздействие на 

поведение субъектов. Результат от реализации таких норм может на-

ступить только с определенной долей вероятности. Что же до привле-

чения к юридической ответственности за ненаступление результата, 

то оно оказывается практически невозможным. В то же время, ответ-

ственность за несоблюдение существующих норм в области экономи-

ческого регулирования отношений все же не может быть исключена. 

Так, эффективность реализации любого экономического механизма 

напрямую зависит от общей исполнительской дисциплины включен-

ных в процесс от имени государства органов государственной власти 

или органов местного самоуправления. Поэтому важным является 

контроль за реализацией полномочий и привлечение к ответствен-

ности должностных лиц и уполномоченных органов, на которых воз-

ложены обязанности по исполнению тех или иных действий в рамках 

реализации экономического механизма. 

Такие методы, как взимание платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду, установление лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и микроорганизмов, на размещение отходов 

производства и потребления и на другие виды негативного воздей-

ствия на окружающую среду, как и иные методы экономического 

регулирования, в конечном итоге должны быть направлены на сти-

мулирование уменьшения негативного воздействия на окружающую 

среду субъектами хозяйственной деятельности, а также на обеспече-

ние финансирования мероприятий по ликвидации последствий за-

грязнения и улучшению качества окружающей среды. 

Исходя из этого расчет размеров конкретных платежей должен 

стимулировать заинтересованность субъекта хозяйственной деятель-

ности в направлении части полученных от хозяйственной или иной 

деятельности доходов на цели формирования и развития экологи-

чески чистого производства. В то же время, должны быть предусмо-

трены правовые условия, обеспечивающие расходование денежных 

средств, поступающих в государственный бюджет в виде указанных 

платежей, именно на природоохранные цели. При невыполнении 

этих условий взимание платежей за загрязнение из метода регулиро-

вания охраны окружающей среды будет не более чем способом по-

полнения бюджета соответствующего уровня. 

1.2. Защита прав природопользователей при взимании 

платежей за негативное воздействие на окружающую 

среду 

Правовые основы взимания платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду 

В основе взимания платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду находятся нормы ст. 16 ФЗ об охране окружающей 

среды, согласно которой негативное воздействие на окружающую 

среду является платным. Формы платы за негативное воздействие на 

окружающую среду определяются федеральными законами.

К видам негативного воздействия на окружающую среду, за ко-

торые взимаются платежи, относятся: выбросы в атмосферный воз-

дух загрязняющих веществ и иных веществ; сбросы загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; за-

грязнение недр, почв; размещение отходов производства и потребле-

ния; загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнит-

ными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Этой же статьей ФЗ об охране окружающей среды установлено, 

что порядок исчисления и взимания платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду устанавливается законодательством РФ. 

Кроме того, законом специально установлено, что внесение платы 

за негативное воздействие не освобождает субъекты хозяйственной 

1.2. ...при взимании платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
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и иной деятельности от выполнения мероприятий по охране окружа-
ющей среды и возмещения вреда окружающей среде.

В настоящее время платежи в рассматриваемой сфере определя-
ются и взимаются на основании нескольких нормативных правовых 
актов. 

Одним из таких актов является Порядок определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной сре-
ды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, кото-
рый был утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 
№ 632 (в ред. от 14.06.2001)

1
. Порядок был разработан и утвержден в 

развитие норм Законом РСФСР от 19.12.1991 № 2060-1 «Об охране 
окружающей природной среды». Несмотря на то что Закон РСФСР 
утратил силу, Порядок продолжает действовать в части, не противо-
речащей ФЗ об охране окружающей среды. Напомним, что данный 
Порядок распространяется на юридических лиц РФ (как указано 
в Порядке – на предприятия, учреждения и организации), а также 
на иностранных юридических и физических лиц, осуществляющих 
любые виды деятельности на территории РФ, связанные с природо-
пользованием (далее — природопользователи). Порядком предусмо-
трено взимание платы за следующие виды вредного воздействия на 
окружающую природную среду:

 выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 
передвижных источников;

 сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные вод-
ные объекты;

 размещение отходов;
 другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромаг-

нитные и радиационные воздействия и т.п.).
Рассматриваемым нормативным правовым актом установлены 

два вида базовых нормативов платы:
а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отхо-

дов, другие виды вредного воздействия в пределах допустимых нор-
мативов;

б) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение от-
ходов, другие виды вредного воздействия в пределах установленных 
лимитов (временно согласованных нормативов).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингреди-
енту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия с 

учетом степени опасности их для окружающей природной среды и 
здоровья населения.

Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются коэф-

фициенты к базовым нормативам платы, учитывающие экологиче-

ские факторы – природно-климатические особенности территорий, 

значимость природных и социально-культурных объектов.

Дифференцированные ставки платы определяются умножением 

базовых нормативов платы на коэффициенты, учитывающие эколо-

гические факторы.

Плата за загрязнение окружающей природной среды в размерах, 

не превышающих установленные природопользователю предельно 

допустимые нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 

объемы размещения отходов, уровни вредного воздействия, опреде-

ляется путем умножения соответствующих ставок платы за величину 

указанных видов загрязнения и суммирования полученных произ-

ведений по видам загрязнения.

Плата за загрязнение окружающей природной среды в пределах 

установленных лимитов определяется путем умножения соответс -

твующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно 

допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объема-

ми размещения отходов, уровнями вредного воздействия и суммиро-

вания полученных произведений по видам загрязнения.

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной 

среды определяется путем умножения соответствующих ставок пла-

ты за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину 

превышения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, объемов размещения отходов, уровней вредного воздей-

ствия над установленными лимитами, суммирования полученных 

произведений по видам загрязнения и умножения этих сумм на пя-

тикратный повышающий коэффициент.

В случае отсутствия у природопользователя оформленного в ус-

тановленном порядке разрешения на выброс, сброс загрязняющих 

веществ, размещение отходов вся масса загрязняющих веществ учи-

тывается как сверхлимитная. Плата за загрязнение окружающей 

природной среды в таких случаях определяется в соответствии с п. 

5 Порядка.

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загрязня-

ющих веществ, размещение отходов, уровни вредного воздействия 

осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), 

а платежи за превышение их – за счет прибыли, остающейся в рас-

поряжении природопользователя.
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