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АННОТАЦИЯ 

 

Боровицкий В.В. магистерская диссертация 

«Правовое регулирование экологических 

экспертиз в энергетике»: ЮУрГУ, Юм-366, 

98 с., список использованных источников и 

литературы – 66 наим. 

 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

правового регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в 

энергетике. 

Целью работы является анализ особенностей правового регулирования 

в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами 

были поставлены следующие задачи: 

- определить понятие экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- рассмотреть цели и предмет правового регулирования в сфере 

экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- выявить особенности порядка проведения экологических экспертиз и 

надзора в энергетике; 

- рассмотреть особенности осуществления надзора в энергетике; 

- охарактеризовать проблемы совершенствования правового 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- определить перспективы совершенствования правового 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике. 

Ключевые слова: энергетическое право, экологическая экспертиза, 

экологический надзор, правовое регулирование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце 2000-ых годов  экологическая проблематика в России   

оказалась вытесненной на второстепенное место, так как первостепенное 

значение стали принимать вопросы, связанные в первую очередь с 

социально-экономическим положением страны (изначально – в связи с 

мировым финансовым кризисом, начавшимся в 2008 году, затем в связи с 

санкционным периодом с начала 2014 года). В силу того, что экологические 

проблемы, не смотря на невнимание к ним со стороны руководства, 

продолжают сохранять остроту, в настоящее время весьма актуальным 

является исследование экологического контроля в целом и правового 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике в 

частности. Это подтверждается тем, что 5 января 2016 года издан Указ 

Президента Российской Федерации, в соответствии с которым 2017 год в 

России объявлен годом экологии1. Цель принятого решения - привлечь 

внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, 

и улучшить состояние экологической безопасности страны2.   

Следует отметить высокую значимость исследования экологического 

надзора и экспертиз непосредственно в энергетике. В 2012 г. Россия вступила 

в ВТО, которая с момента основания значительно продвинулась в вопросах 

защиты окружающей среды. Заключенное в 1994 г. Соглашение об 

учреждении ВТО уже в преамбуле содержит положение о том, что 

отношения в области торговли и экономическая политика должны 

осуществляться при оптимальном использовании мировых ресурсов3.  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 05.01.2016 № 7 (ред. от 03.09.2016) «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии»// Собрание законодательства РФ. – 11.01.2016. – № 2 (ч. I). –  ст. 321. 
2 Назарова И.С. Экологические права личности: Конституционно-правовое преломление // 

Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 9. – С. – 35 
3 Голиченков А.К.  ВТО, экология и Россия: время принимать решения // Экология. – 

2014. – №5. – С. 332–337. 
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Тенденции развития области управления охраной окружающей среды и 

природопользованием в Российской Федерации являются результатом 

действия сложной системы факторов, которая условно делится на три группы. 

Первая из групп – находится под влиянием внутрироссийских 

экономических, технологических, политических, социальных процессов, 

которые динамично меняются в конце XX – начале XXI веков. 

Характеристикой второй группы является взаимодействие с другими 

странами, в первую очередь - наиболее влиятельными и развитыми в 

мировом обществе в целом. Проявление данных взаимодействий происходит 

в качестве сотрудничества, лидерства, передачи опыта, противоборства как в 

политической, экономической, так и в других сферах. 

Третья группа – это общие закономерности и направления развития 

человечества, которые проявляются во всех странах, но в различных формах 

и зависят от разных особенностей. Перечисленные выше факторы меняли 

систему регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в 

энергетике в России по разным направлениям, однако все они остаются 

взаимосвязанными. 

Тревожная экологическая обстановка в стране отрицательно влияет на 

экологическую безопасность населения и требует существенных затрат 

общества для того, чтобы предотвратить и ликвидировать загрязнение 

окружающей природной среды.  

Экология и природопользование являются сферой управления 

государства. Природопользование – это самый сложный объект управления, 

которое проявляется взаимодействием естественных и общественных 

процессов. Не воспроизводя здесь все существующие определения 

загрязняющих веществ, укажем, что любое такое вещество является не 

свойственным тому или иному компоненту окружающей среды, 

привнесенным извне в результате деятельности человека (хозяйственной, 

научной, бытовой, иной).  
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В Доктрине экологического права  указываются несколько признаков 

загрязняющих веществ, помимо их «вредности» для окружающей среды, и 

именно они имеют определяющее значение в юридическом смысле. Речь 

идет о количестве, свойствах и местоположении, а также причиняющем 

эффекте (в качестве признаков загрязняющих веществ). Что касается 

количества в качестве признака загрязняющих веществ, то в данном случае 

подзаконные акты его определяют, устанавливая предельно допустимые 

концентрации и иные показатели, например лимиты и т.п. Если речь идет о 

свойствах, то надо принимать во внимание градации, установленные 

международными и российскими актами и касающиеся разделения 

химических веществ на запрещенные к обороту (например, асбест), опасные и иные. 

Следует отметить, что загрязняющее вещество как понятие 

определяется во многих актах российского и международного 

законодательства, например в ФЗ «О континентальном шельфе РФ»1, ФЗ «Об 

исключительной экономической зоне РФ»2  и др., а также в подзаконных 

актах и в Доктрине экологического права3.  

Платное природопользование - это один из принципов экологического 

права, экономический механизм охраны окружающей природной среды и 

основной источник, финансирующий экологические программы и 

мероприятия по охране окружающей природной среды, и в основе этого 

механизма лежат экологические экспертизы и надзор. 

Сказанное выше определяет актуальность проведенного исследования. 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ (ред. от 02.05.2015, с изм. от 03.07.2016) 

«О континентальном шельфе Российской Федерации» [Электронный ресурс]//СПС 

КонсультантПлюс, лицензированное использование, обновление от 23.04.2017 
2 Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ (ред. от 05.04.2016, с изм. от 03.07.2016) 

«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]//СПС КонсультантПлюс, лицензированное использование, обновление от 

23.04.2017 
3 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс, лицензированное 

использование, обновление от 01.12.2017 
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Объектом исследования в рамках настоящей работы являются 

общественные отношения в сфере правового регулирования в сфере 

экологических экспертиз и надзора в энергетике. 

Предмет исследования - система правовых норм и организационный 

механизм управления правовым регулированием в сфере экологических 

экспертиз и надзора в энергетике.  

Целью работы является анализ особенностей правового регулирования 

в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования нами 

были поставлены следующие задачи: 

- определить понятие экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- рассмотреть цели и предмет правового регулирования в сфере 

экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- выявить особенности порядка проведения экологических экспертиз и 

надзора в энергетике; 

- рассмотреть особенности осуществления надзора в энергетике; 

- охарактеризовать проблемы совершенствования правового 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике; 

- определить перспективы совершенствования правового 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике. 

Работа выполнена на основе изучения работ ведущих ученых в области 

экологического права: А.К. Голиченкова, М.М. Бринчука, О.Л. Дубовика, 

А.П. Анисимова, А.Я. Рыженкова, С.А. Чаркина, а также ученых, 

проводивших исследования по вопросам платности природопользования и 

негативного воздействия на окружающую среду - С.А. Боголюбова, О.И. 

Саморуковой, А. Туголукова.  

Структура работы. Для наиболее полного раскрытия темы и 

достижения поставленной цели настоящая работа имеет следующую 

структуру: введение; три главы; заключение; список использованных 

источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ  В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕКИХ ЭКСПЕРТИЗ И НАДЗОРА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

1.1. Понятие экологических экспертиз и надзора в энергетике 

 

Государственная экологическая экспертиза является правовым 

средством обеспечения выполнения экологических требований, 

гарантирующих защиту и сохранение окружающей среды. Она является 

также способом реализации права каждого на благоприятную окружающую 

среду, представляет собой источник экологически значимой информации и 

служит средством доказывания при разрешении споров в сфере охраны 

окружающей среды. Определение экологической экспертизы в ст. 1 ФЗ «Об 

экологической экспертизе»1 раскрывается следующим образом - это 

установление соответствия документов и (или) документации, 

обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической 

экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим 

требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 

окружающую среду. Как видим, категория абстрактная и предполагает за 

собой: 

- во-первых, любую форму (прямая или косвенная) определения 

соблюдения установленных требований; 

- во-вторых, ее содержание - соответствующую процедуру (порядок, 

механизм, систему, схему) определения соблюдения требований; 

- в-третьих, особый предмет оценки соответствия - соответствующие 

требования, предъявляемые к объекту оценки соответствия; 

- и, наконец, соответствующий объект оценки соответствия, который 

законодателем также не конкретизируется. 

                                                 
1 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об экологической 

экспертизе»// Российская газета. – № 232. – 30.11.1995. 

consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD1B0E86E0D4674CFBFAEC654AAA6FA65BED7785BB4LFi2M
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Таким образом, не раскрывая ни формы, ни процедуры, ни предмет, ни 

объект оценки соответствия, законодатель в то же время позволяет указанные 

вопросы регламентировать иными нормативными правовыми актами. 

Ещё сложнее дело обстоит с определением того, насколько 

«загрязняющей» может признаваться энергия. По всей видимости, с учетом 

новейших данных следует считать, что энергия, приравниваемая по своему 

НВОС к эффекту влияния загрязняющих (химических, в том числе 

радиоактивных) веществ, охватывает весь цикл добычи энергетических 

ресурсов, их передачи и использования конечными потребителями, а также 

сбор, утилизацию и захоронение отходов1.  Для того чтобы определить 

пределы и степень негативного воздействия, используют инструменты 

природоохранного законодательства. Все эти инструменты имеют цель - 

сохранить и поддержать качество окружающей среды, ее благоприятное 

состояние. При анализе данной категории экологического права имеет значение: 

- во-первых, разделение поступлений в окружающую среду веществ и 

энергии, т.е. ориентация на физические или химические процессы; 

- во-вторых, уяснение их свойств - именно тех, которые вызывают 

последствия в виде загрязнения; 

- в-третьих, местоположение. Для этого надо учитывать сложные 

причинно-следственные связи, определяющие источники происхождения 

загрязняющих окружающую среду веществ, но не только их, а и места 

(точки, пункты) оказываемого ими воздействия. Так, вредное вещество 

может быть произведено в одном месте, использоваться в другом в процессе 

производства той или иной продукции, конечно, потребляться в третьем и 

именно тогда оказываться путем выброса, сброса или размещения отходов 

содержащей его продукции (продукта) - в четвертом. На самом деле эта 

цепочка может быть намного более сложной по своей структуре; 

                                                 
1 Выпханова Г.В. Правовая категория «экологическая информация»: дискуссионные 

вопросы // Экологическое право. – 2012. – № 3. – С. 2 
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- в-четвертых, количество поступающих в окружающую среду 

загрязняющих веществ - здесь, как правило, установлены достаточно 

определенные и жесткие требования в зависимости от категории вещества, 

его способности к оказанию негативного воздействия, причиняющего эффекта и т.п. 

Следует отметить важность выбранной сферы анализа в связи с тем, 

что обеспечение химической и биологической безопасности - одно из 

важнейших направлений укрепления национальной безопасности РФ, 

которая достигается с помощью экологического надзора и экспертиз. Именно 

с помощью экологического надзора и экспертиз выявляются нарушения 

экологического законодательства, и осуществляется пресечение 

экологических правонарушений. Как справедливо отмечал М.М. Бринчук, 

экологический контроль в значительной мере предопределяет эффективность 

всего экологического права. Однако, по мнению ученого, он относится к 

одному из наименее эффективных мер охраны окружающей среды1. Кроме 

того, и в настоящее время, спустя годы после приведенного вывода, ученые 

отмечают недостаточную эффективность экологического надзора и 

экспертиз. Это связано со многими причинами, в числе которых на первом 

месте – несовершенство законодательства, проявляющееся в 

непоследовательности при установлении круга уполномоченных субъектов и 

видов экологического надзора и экспертиз, в дублировании функции 

экологического надзора и экспертиз разными ведомствами, нечеткости в 

определении категориального аппарата контрольно-надзорной деятельности2. 

Виды хозяйственной деятельности, представляющие экологическую 

опасность, как объекты отношений экологической безопасности и 

требования к их осуществлению определяются специальными законами в 

                                                 
1 Бринчук М. М., Дубовик О. Л. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: 

теория и практика // Государство и право. – 2013. – № 3. – С.12 
2 Бучакова, М.А. Совершенствование экологического контроля (надзора) в Российской 

Федерации // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2014. – №2 (53). – С. 50. 
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каждом конкретном случае1. Эффективным для государства также 

признается предприятие, которое производит продукцию, не являющуюся 

«социально вредной», в частности алкогольную продукцию, табачную 

продукцию и пр. Нежелательность данного вида деятельности выражается в 

повышенном уровне налогообложения (в части акцизах), отсутствии 

программ государственной поддержки и пр. Также для государства 

эффективны те промышленные предприятия, которые обеспечивают высокий 

уровень организации трудового процесса, осуществляют развитие персонала, 

что способствует повышению трудового потенциала страны в целом. Будучи 

фундаментальным основополагающим законом в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в России, ФЗ № 261  заложил серьезную 

основу для формирования принципиально новой системы правовых 

взаимоотношений между ветвями власти всех уровней. Обучение работников 

предприятия безопасным методам работы предусматривает следующие 

мероприятия: инструктажи по безопасности труда; обучение и проверку 

знаний руководителей и специалистов; обучение безопасным приемам труда 

при повышении квалификации. В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»2 

предусмотрены следующие формы инструктажей по безопасности труда: 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый. К 

самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие вводный и 

первичный инструктаж, а также производственное обучение (стажировку) на 

рабочем месте безопасным приемам и методам труда. Целевой инструктаж 

проводится перед производством работ на действующих и ремонтируемых 

опасных производственных объектах, на которые оформляется наряд-допуск.  

                                                 
1 Хамзина  Ш.Ш. Экология и устойчивое развитие: учебник для студентов всех 

специальностей высших учебных заведений; Российская акад. естествознания, Изд. дом 

Акад. естествознания. – Москва: Изд. дом Акад. естествознания, 2016. – С.59 
2 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» //СПС КонсультантПлюс, лицензированное использование, обновление от 

01.12.2017 
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Таким образом, под экологическим контролем в целом и экологической 

экспертизой в частности подразумевается такая система мер, которая 

направлена на предотвращение, выявление, пресечение нарушений в 

законодательстве в области окружающей среды.  

Государство может избрать политику протекционизма и политику 

свободной торговли при регулировании экономической безопасности 

региона. Современные государства в силу объективного влияния 

глобализации переходят ко второму варианту регулирования 

государственного вмешательства в экономику (политике свободной 

торговли), однако часть регулируемых барьеров сохраняется. Таким образом, 

условия функционирования системы экологической экспертизы и надзора в 

сфере энергетики опирается на широкий круг внешних обстоятельств. 

В рамках настоящего исследования упоминание термина «контроль» 

неслучайно, термины «контроль» и «надзор» достаточно часто 

употребляются в научной литературе вместе, подразумевая под собой 

взаимосвязанные средства обеспечения законности в государственном 

управлении. В ходе проведенной административной реформы, в целях 

реализации контрольно-надзорной функции, в Российской Федерации были 

созданы специальные органы исполнительной государственной власти в 

форме федеральных служб по сферам деятельности. Однако до настоящего 

момента в российском правотворчестве отсутствует единообразное-

 понимание рассматриваемых понятий, что требует особого внимания при 

изучении проблем экологического надзора. При этом вышеперечисленными 

органами помимо надзорных функций (обозначенных в наименовании) 

осуществляется также функции по контролю. 

Учитывая вышеизложенное, возникает вопрос о необходимости понять 

существуют ли различия дефиниций контроля и надзора либо данные 

термины являются равнозначными. Изучая научную юридическую 

литературу по данному вопросу, можно выявить следующие точки зрения: 

некоторые исследователи отождествляют понятия контроля и надзора, 
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другие считают, что надзор есть часть контроля, и наконец, третьи полагают, 

что и контроль, и надзор, являются самостоятельными, отличными друг от 

друга, функциями органов государственной власти. Если надзор 

предусматривает применение разного рода мер административного 

принуждения, то при осуществлении экологического контроля, в случае 

выявления правонарушений, уполномоченные должностные лица вправе 

либо применять дисциплинарные наказания либо отменять правовые акты 

подчиненных организаций. На основании изложенного, проанализировав 

существующие точки зрения по вопросу разграничения категорий 

«контроль» и «надзор», можно сделать закономерный вывод о том, что для 

достижения единого и четкого понимания содержания обоих понятий 

требуется их закрепление на законодательном уровне. Необходимо отметить, 

что работа по реализации данного направления ведется Министерством 

экономического развития Российской Федерации, которым разработан 

соответствующий проект ФЗ «Об основах государственного и 

муниципального контроля (надзора) в РФ» в настоящее время проходящий 

процедуру независимой антикоррупционной экспертизы. Согласно 

представленной концепции законопроекта контроль и надзор, имея 

идентичный предмет осуществления (обеспечение законности), отличаются 

между собой по режимам государственного регулирования, 

предусматривающим различия в формах проведения мероприятий, объеме 

прав и обязанностей самих органов и их подконтрольных (поднадзорных) 

субъектах, а также вариантах применения мер при выявлении 

правонарушений. Эти терминологические тонкости необходимо учитывать, 

рассматривая экологический контроль и надзор как соотносимые понятия, в 

том числе при их применении в сфере энергетики. 

Условием осуществления экологического надзора (контроля) является 

надлежащее использование данных, полученных в результате 

государственного мониторинга окружающей среды, выражающегося в 
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комплексной системе наблюдений за ее состоянием, оценке изменений под 

воздействием природных и производственных факторов1.  

В действующей системе российского права преобладают два основных 

способа воздействия на поведение граждан и юридических лиц – 

административно-правовой и гражданско-правовой2. 

В праве и законодательстве экологический фактор природопользования 

объявляется приоритетным по отношению к правам собственника природных 

объектов3. Эффективный экологический контроль является необходимым 

условием привлечения виновных лиц к различным видам юридической 

ответственности, и с этой точки зрения может рассматриваться как способ 

обеспечения законности и правопорядка, средство защиты конституционного 

права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Политика в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора  - новое и молодое явление, в связи с чем на настоящий момент нет 

общепринятого ее определения4. Тем не менее, можно согласится с мнением 

Хамзиной Ш.Ш. относительно    следующего  определения экологической 

политики:  «это система политических, экономических, юридических, 

образовательных и иных мер, принимаемых для управления экологической 

ситуацией и обеспечения рационального использования природных ресурсов 

на территории страны»5.  Государственный экологический надзор в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность с использованием 

объектов, хотя бы один из которых подлежит федеральному 

                                                 
1 Боголюбов С.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебник для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 154–155. 
2 Краснова И.О. Экологическая безопасность как правовая категория // Lex russica, 2014. – 

№ 5. – С. 543. 
3 Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: монография. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – С. 36–37. 
4 Экологическое право России: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, 

С.А. Маркин. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 172. 
5 Хамзина  Ш.Ш. Экология и устойчивое развитие: учебник для студентов всех 

специальностей высших учебных заведений; Российская акад. естествознания, Изд. дом 

Акад. естествознания. – Москва : Изд. дом Акад. естествознания, 2016. – С.59 
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государственному экологическому надзору, осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Несмотря 

на ценность этого правила, позволявшего решать проблемы дублирования 

федеральных и региональных проверок, с 1 января 2015 г. оно отменено. 

С 1 января 2015 г. законодатель включил государственный 

экологический надзор в перечень видов государственного контроля 

(надзора), для которых другими федеральными законами могут 

устанавливаться особенности организации и проведения проверок в части, 

касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и 

периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых 

выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных 

проверок с органами прокуратуры. 

Определяя значимость экологических экспертиз и контроля, следует 

отметить, что экологические проблемы, которые существуют в данный 

момент, носят мировой характер 1. 

На основе экологического законодательства, задачи которые ставятся 

перед субъектами экологических экспертиз и надзора разные, поэтому 

сущность управления, - тоже разная. Она складывается из функций 

управления. Функции управления – это постоянная деятельность по 

рациональному природопользованию и охране окружающей среды2. 

Экологическим нормированием, лицензированием, сертификацией 

занимается государственное управление3. Для полного выполнения функций 

соответствующим субъектам предоставляются адекватные права и 

обязанности для рационального природопользования и обеспечения ООС, 

которые соответствуют требованиям законодательства4. 

                                                 
1 Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права: монография. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – С. 36–37. 
2 Рыженков А.Я. Принципы экологического права: теория и практика // Юристъ - 

Правоведъ. – 2014. – №4 (65). – С. 46. 
3 Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.250. 
4 Бринчук М. М., Дубовик О. Л. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»: 

теория и практика // Государство и право. – 2013. – № 3. – С.12-15 
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Следует отметить, что недостаточно корректное законодательное 

нормирование касается не только существенных определений в исследуемой 

сфере, но и критериальных показателей. Так, список показателей, 

характеризующих состояние окружающей среды не выделяет, например, 

радиоактивные вещества, которые, конечно, являются разновидностью 

химических веществ, но с юридической точки зрения образуют особый 

объект правового регулирования1. Кроме того, качество окружающей среды 

определяется не только взятыми в отдельности показателями, но и их 

совокупностью. Это означает, что законодатель учел возможные эффекты их 

совместного действия (проявления), которые следует в обязательном порядке 

учитывать при проведении экологических экспертиз. Например, 

синергетический эффект совместного действия, когда действие одного 

фактора усиливается и подкрепляется действием другого и в итоге 

образующийся эффект (положительный или отрицательный) приобретает 

новые значения, либо - наоборот - воздействие какого-либо фактора, 

выраженного соответствующим физическим или химическим показателем, 

нивелируется или снижается в результате подключения другого.   Особенно 

заметно проявление синергетического эффекта в отрицательном воздействии 

энергетики на экологию, когда указанное воздействие определяется целым 

рядом негативных последствий.  

Негативные изменения могут выражаться в усилении шума, 

уничтожении (прекращении) существования отдельных объектов, 

невозможности их использования человеком, потерях экономической 

рентабельности использования природных ресурсов, утрате лечебных или 

иных свойств и т.п. Фактически из-за деятельности человека все компоненты 

окружающей среды и любые ее качества находятся под угрозой, которая, в 

свою очередь, порождает опасность ухудшения условий жизнедеятельности, а 

при особенно неблагоприятном стечении обстоятельств - угрозу 

                                                 
1 Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – С.55. 
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существованию человека и иных форм жизни на Земле. В данном контексте 

достаточно напомнить об изменениях климата (глобальная угроза) или 

катастрофе в Мексиканском заливе в связи с аварией буровой скважины 

(региональная угроза), а также о многих других, приведших к реальным 

изменениям качества окружающей среды (авария на ЧАЭС и проч.), 

потребовавших колоссальных затрат на ликвидацию последствий, сделавших 

необходимым переселение людей и т.п.1  По сути, аналогично обозначены 

объекты проверки и в ином природоресурсном законодательстве: горном, 

лесном, фаунистическом.  

И это вполне объяснимо: надзор в природоресурсной сфере ставит 

задачу обеспечить соблюдение правил использования и охраны природных 

объектов, а природопользование чаще всего не сопряжено с эксплуатацией 

хозяйственного объекта. Исключение, пожалуй, составляет только 

недропользование. Такие виды недропользования, как разведка и добыча 

полезных ископаемых, строительство и эксплуатация подземных объектов, 

невозможны без эксплуатации соответствующих наземных и подземных 

сооружений. В связи с этим вполне обоснованно включение в перечень 

объектов федерального экологического надзора объектов, на которых 

осуществляется деятельность по застройке площадей залегания полезных 

ископаемых и (или) связанная с пользованием участками недр, за 

исключением участков недр местного значения. Энергетика же как объект 

экологических экспертиз и надзора  - это область хозяйственно-

экономической деятельности человека, совокупность больших естественных 

и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и 

использования энергетических ресурсов всех видов.   

Чтобы государственный экологический надзор в Российской Федерации 

был действительно эффективным и соответствовал уровню экономически 

развитых стран, его необходимо реструктуризировать и усилить, привести в 

                                                 
1 Грибкова С.И. Проблемы создания устойчивой системы зелёных насаждений с учетом 

экологических условий города. Новые приемы озеленения. – М.: «Аир-Арт» . –  2014. –  

С.57. 
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настоящую упорядоченную систему. Для совершенствования 

государственного экологического контроля (надзора) автором предлагается 

реализовать в совокупности ряд мер, среди которых привлечение 

независимых и добросовестных экологических аудиторов при проведении 

государственного экологического контроля в условиях постоянного 

сокращения штатов специалистов для ликвидации недостатка 

квалифицированных кадров. 

В целом порядок проведения государственной экологической 

экспертизы определен ст. 14 Федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Положением о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 6981. 

Итак, государственная экологическая экспертиза (далее - ГЭЭ) 

объектов федерального уровня организуется и проводится как центральным 

аппаратом Росприроднадзора, так и его территориальными органами в 

соответствии с поручениями Росприроднадзора, подготовленными на 

основании приказа Росприроднадзора от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях 

Росприроднадзора и его территориальных органов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717»2.  

Таким образом, экологическая экспертиза - это процедура, при 

проведении которой выявляется соответствие намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности установленным экологическим требованиям. Надзор же 

как разрешительная процедура предусматривает применение разного рода 

мер административного принуждения, чем отличается от  экологического 

контроля при осуществлении которого, в случае выявления правонарушений, 

уполномоченные должностные лица вправе либо применять дисциплинарные 

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы» // СПС КонсультантПлюс 
2 Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях Росприроднадзора и его 

территориальных органов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.09.2010 № 717» // СПС КонсультантПлюс 
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наказания либо отменять правовые акты подчиненных организаций. Важно 

подчеркнуть, что при надзоре в энергетике сочетаются два вида надзорной 

деятельности: экологический надзор и надзор в области обеспечения 

промышленной безопасности. 

1.2. Цели и предмет правового регулирования в сфере экологических 

экспертиз и надзора в энергетике 

 

В силу требований п. 1 ст. 33 ФЗ «Об охране окружающей среды»1 

экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия 

документов и (или) документации, обосновывающих планируемую 

хозяйственную и иную деятельность, требованиям в области охраны 

окружающей среды. Таким образом, объектом экспертизы являются 

документы и (или) документация, обосновывающие планируемую 

хозяйственную и иную деятельность.  

Энергетическая отрасль - это в первую очередь проблемы 

электроэнергетики. Сложность регулирования электроэнергетики 

заключается также в том, что процессы производства, передачи и 

потребления электрической энергии являются технологически 

неразрывными, а одной из главных особенностей электрической энергии 

является ее потребляемость в момент своего производства и при 

современном уровне развития техники невозможность ее накопления в 

промышленных масштабах. В связи с этим в целях обеспечения 

оборотоспособности электрической энергии в настоящее время гражданское 

законодательство и законодательство Российской Федерации об 

электроэнергетике определяет электрическую энергию и мощность как 

особые виды товаров. В свою очередь, статья 1 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» раскрывает определение природоохранных 

требований следующим образом - «предъявляемые к хозяйственной и иной 

                                                 
1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7. – ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране 

окружающей среды»// Собрание законодательства РФ. – 14.01.2002. – № 2. – C.133. 

consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD2B9E96B024F74CFBFAEC654AAA6FA65BED7785ELBi0M
consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD2B9E96B024F74CFBFAEC654AAA6FA65BED7785EB1LFi6M
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деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, 

установленные законами, иными нормативными правовыми актами, 

нормативами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами 

и правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными 

документами в области охраны окружающей среды». 

Таким образом, указанная правовая норма, во-первых, устанавливает 

обязательность природоохранных требований, во-вторых, определяет 

источники, в которых соответствующие требования могут содержаться, а именно: 

- законы; 

- иные нормативные правовые акты; 

- нормативы в области охраны окружающей среды; 

- иные нормативные документы в области охраны окружающей среды. 

Итоговая цель проведения экологической экспертизы - предотвращение 

негативного воздействия намечаемой (планируемой) хозяйственной 

деятельности на окружающую среду, т.е. соблюдение экологической 

безопасности. Под безопасностью окружающей среды следует понимать 

состояние защищенности объектов окружающей среды от воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, а также их способность сохранять 

основные характеристики, параметры, сущность при воздействии со стороны 

такой хозяйственной и иной деятельности1. 

Предметом экспертизы являются соответствующие требования, 

предъявляемые к объекту экспертизы: 

- экологические требования, установленные техническими 

регламентами; 

- экологические требования, установленные законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

В рамках исследования правового регулирования в сфере 

энергетических экспертиз и надзора в энергетике неизбежно возникает 

                                                 
1 Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды. Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С.250. 
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необходимость анализа иерархии. В первую очередь указанные требования, 

являющиеся предметом экологической экспертизы, касаются соблюдению 

ограничений на выброс загрязняющих веществ. Ст.  4.1.  ФЗ от 10.01.2002 № 

7-ФЗ посвящена загрязняющим веществам и состоит из двух пунктов. В п. 1 

ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ определены факторы, подлежащие учету 

при принятии решения о необходимости мер государственного 

регулирования в сфере проведения экологической экспертизы и надзора  

(вредоносность, данные государственного экологического мониторинга и 

наличие методик измерения). Основной целью ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 № 7-

ФЗ  является обеспечение защищенности максимально широкого круга 

объектов окружающей среды - компонентов природной среды, природных 

объектов и природных комплексов. Адресатами ст. являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие объекты, в ходе 

деятельности которых образуются вещества, признаваемые Правительством 

РФ загрязняющими, а также органы власти, осуществляющие надзор в 

соответствующей сфере. Непосредственным адресатом ст. является 

Правительство РФ, которое наделено полномочиями по установлению 

перечня загрязняющих веществ с учетом критериев, предусмотренных 

пунктом 1 ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Пункт 2 ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ определяет орган государственной власти, уполномоченный 

формировать перечень подлежащих государственному регулированию 

загрязняющих веществ (Правительство РФ), составляющих предмет 

проведения экологической экспертизы. Так, в число веществ, подлежащих 

обязательному контролю в ходе проведения экологических экспертиз и 

надзора, должны быть включены окислы азота, окись углерода, 

углеводороды. Основными источниками выделения вредных веществ являются: 

 негерметичность фланцевых соединений (выбросы - углеводороды); 

 устье факела (при продувке технологического оборудования и 

срабатывании предохранительных клапанов, сжигании газа на факеле; 

выбросы - окись углерода, окислы азота и углеводороды); 
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 дымовые трубы (сжигание газа в котельной и на печах); выбросы 

– окись углерода, окислы азота и углеводороды.  

Источники, дающие наибольший вклад в загрязнение атмосферы: 

 в рабочем режиме - окиси углерода - факела, 

 по окислам азота - факела, 

 в аварийном режиме - то же. 

С 01.01.2019 федеральный государственный экологический надзор 

распространится на объекты НВОС II категории, на которые выдано 

комплексное экологическое разрешение, соответственно, они также стали 

включаться в предмет экологической экспертизы. Учет этих заявок также в 

компетенции Росприоднадзора. В целом основная цель ст. 63  ФЗ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ состоит в закреплении субъектов организации и 

проведения государственного экологического мониторинга, целей его 

проведения, а также субъектов и целей использования информации о 

состоянии окружающей среды, полученной в ходе его проведения. Сфера 

действия норм ст. 63  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ ограничена одним из видов 

государственного экологического управления - государственного 

экологического мониторинга, включая проведение экологических экспертиз, 

и охватывает общественные отношения в процессе его проведения, 

обработки полученной информации о состоянии окружающей среды, 

предоставления ее заинтересованным субъектам, а также использования в 

устанавливаемых данной статьёй целях. 

При применении положений ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ  следует 

учитывать, что в настоящее время действуют различные классификации 

опасности веществ, являющихся предметом экологической экспертизы в 

сфере энергетики. В учёт также берутся свойства веществ (токсичность, 

канцерогенность, мутагенность, способность к преобразованию). Параметры, 

по которым определяется опасность химической продукции для человека и 

окружающей среды, определены по-разному. Мутагенами считаются 

физические и химические факторы, вызывающие мутации (стойкие 
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наследственные изменения). Сегодня в системе человек-природа – общество 

нет согласованного взаимодействия в вопросах рационального распоряжения 

природными богатствами, что дает неутешительные прогнозы необратимых 

последствий в недалеком будущем.  

В связи с этим одной из основных задач становится разработка 

методической и правовой базы по оценке в стоимостном выражении 

«экосистемных услуг» природных систем и природно-антропогенных систем, 

для последующего их включения в хозяйственно-экономические отношения 

и проведения экономических оценок при принятии хозяйственных решений. 

Экономика России построена в основном на использовании природно-

ресурсного потенциала. В настоящее время невозможно уйти полностью от 

воздействия на окружающую среду, поэтому необходимо использовать 

правовой подход, связанный с нормированием этого воздействия. В любом 

развитом правовом государстве важным направлением развития 

законодательства выступает совершенствование экономического механизма 

ООС. Сложная структура природоохранных норм, их межотраслевой и 

нередко противоречивый характер, а также стремительное развитие 

природоохранных требований (рассчитанных прежде всего на субъектов 

хозяйственной и иной деятельности), зачастую сопровождающееся 

алогичными поправками и дополнениями, определяют необходимость 

осмысления происходящих изменений и постоянной актуализации 

информации о состоянии законодательства в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора. 

Безусловно, реализация произошедших в законах изменений будет 

сопровождаться соответствующими изменениями в подзаконных 

нормативных правовых актах, которые в рассматриваемой отрасли 

законодательства занимают значимое место и без которых реализация 

положений федеральных законов будет весьма затруднительной. 

Пункт первый ст. 4.2. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ разделяет объекты, 

включаемые в предмет экологических экспертиз, на четыре категории, в 
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зависимости от уровня такого воздействия. К объектам высшей - первой 

категории относятся объекты, оказывающие значительное НВОС и 

относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий. 

К последующим - II, III, и IV категориям относятся объекты, 

оказывающие, соответственно, умеренное, незначительное и минимальное НВОС. 

Пункт второй ст. 4.2. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ устанавливает 

критерии, подлежащие учету при отнесении объектов к той или иной 

категории, отдельно выделяя особенности осуществления деятельности в 

области использования атомной энергии1. 

Третий пункт ст. 4.2. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ указывает на орган, 

уполномоченный устанавливать такие критерии, в лице Правительства РФ. 

Пункт четыре ст. 4.2. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ устанавливает общий 

порядок присвоения объекту соответствующей категории (I - IV) - при 

постановке на государственный учет, а также условия ее изменения при 

актуализации учетных сведений об объекте. 

Требования, включённые в состав предмета экспертизы, проверяются 

на соответствие требования экологического характера в сфере энергетики по 

следующим критериями: 

- деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо 

или организация, предоставляющее(-ая) объект. 

- деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо 

или организация, заинтересованное(-ая) в объекте как пользователь; 

- деятельность по оценке соответствия, которую осуществляет лицо 

или орган, независимое(-ый) от лица или организации, предоставляющего(-ей) 

объект, и от пользователя, заинтересованного в этом объекте. 

Основной целью ст. 4.1. ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ  является 

категоризация объектов, включённых в предмет экологической экспертизы в 

энергетики,  по степени негативного воздействия на окружающую среду для 

                                                 
1 Хамзина  Ш.Ш. Экология и устойчивое развитие: учебник для студентов всех 

специальностей высших учебных заведений; Российская акад. естествознания, Изд. дом 

Акад. естествознания. – Москва: Изд. дом Акад. естествознания, 2016. – С.59 
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обеспечения надлежащего контроля и учета с последующим обеспечением 

защиты от возможных негативных последствий. Однако сфера действия ст. 

распространяется на любую хозяйственную и иную деятельность, 

последствия которой приводят к негативным изменениям качества 

окружающей среды, не только на энергетику1. Также адресатом ст. 4.1. ФЗ от 

10.01.2002 № 7-ФЗ  является Правительство РФ, устанавливающее критерии, 

на основании которых происходит разграничение объектов на различные 

категории. 

Вывод по главе 1: Как показал проведённый в настоящей главе анализ, 

нормативная правовая база экологического надзора и экспертиз в энергетике 

иерархична, состоит из нескольких уровней. В ней существуют в настоящее 

время проблемы, требующие своего решения. Прежде всего, необходимо 

ликвидировать существующие пробелы в экологическом законодательстве.  

Многие энергетические компании в России осознали преимущества 

экологической деятельности и приступили к внедрению передовых 

экологических решений, перенимая опыт крупнейших международных 

нефтяных компаний и лидеров экологического развития из других отраслей. 

Для этих компаний в России формирование экологической культуры 

сопряжено с различными трудностями, однако опыт доказывает, что 

компании, которые определяют это направление в качестве приоритета своего 

развития, могут получить в результате огромные выгоды и преимущества.  

Существующее раздробление сферы правового регулирования, 

проявляющееся в разработке и принятии законодательных актов, 

посвященных узким, частным вопросам, может быть в принципе разрешено в 

рамках более крупного акта. Кроме того, существует дублирование правовых 

норм. В свою очередь экологическое законодательство о проведении 

экспертиз в незначительной степени учитывает энергетическую 

составляющую. Сложность определения особенностей экологических 

                                                 
1 Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – С.155.  
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экспертиз и надзора именно в том, что многие положения находятся на стыке 

этих отраслей законодательства. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ И НАДЗОРА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

2.1. Особенности порядка проведения экологических экспертиз в 

энергетике  

 

Особенности порядка проведения экологических экспертиз в 

энергетике определяются тем, что со стороны государства экологический 

надзор (контроль) осуществляется исполнительными органами 

государственной власти и специально уполномоченными на то 

государственными органами. В условиях многообразия форм собственности 

на природные объекты и управления ими система органов, полномочных 

осуществлять государственный экологический надзор (контроль), 

приобретает большое значение. 

Непосредственно государственный экологический надзор 

осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (далее – Росприроднадзор), находящимся в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, и ее территориальными 

органами. Разграничение Росприроднадзора с региональным экологическим 

надзором происходит по поднадзорным органам. При этом Росприроднадзор 

осуществляет контроль за осуществлением переданных субъектам РФ 

полномочий по охотничьему надзору и объектами животного мира. 

Вторым видом экологического надзора и экспертиз является 

общественный экологический контроль. После долгих дискуссий был принят 

и вступил в силу ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в РФ»1. Он установил правовые основы 

организации общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

                                                 
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»//Собрание законодательства РФ. –  

28.07.2014. – № 30 (Часть I) . – Ст. 4213. 
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и муниципальных организаций, и по существу всех органов и организаций, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия. Безусловно, этот 

нормативный правой акт касается и сферы экологического надзора и 

экспертиз1. 

Существует проблема отсутствия правового статуса и правовой защиты 

общественных инспекторов, отсутствия ресурсов, позволяющих эффективно 

и полноценно развивать общественный контроль.2 Соотношение 

государственного и общественного экологического надзора и экспертиз как 

раз должно состоять в том, что общественный контроль позволяет выявить и 

показать проблему, а  решение и принятие мер зависит от государства3.  

Третьим видом экологического надзора и экспертиз является 

производственный экологический контроль4. 

Ранее выделялся также четвертый вид экологического надзора и 

экспертиз – муниципальный.5 Однако внесенными изменениями 24 июня 

2008 г. в ФЗ об охране окружающей среды данный вид контроля был 

упразднен6. О непоследовательности позиции законодателя по вопросу о 

видах экологического надзора и экспертиз свидетельствует и 

природоресурсное законодательство.  

                                                 
1 Литвинова И.Н. Проблемы общественного контроля в сфере охраны окружающей среды // 

Российское право: Образование. Практика. Наука. – 2015. – №1 (85). – С. 29–30. 
2 Анисимов А.П. Актуальные проблемы противодействия экологической преступности в 

России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета 

экономики и права. – 2013. – №3. – С. 85. 
3 Мельников Н.Н. К вопросу об условиях формирования экологического контроля 

регионального социума // Вестник Самарского муниципального института управления. – 

2014. – №3 (30). – С. 12. 
4 Бринчук М.М. Производственный экологический контроль // Экология и 

промышленность России. – 2016. – №2. – С. 50. 
5 Коржавый А.П. Иерархическая структура экологической стратегии промышленного 

предприятия // Контроллинг. – 2015. – №55. – С. 62. 
6 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об охране окружающей 

среды" // Собрание законодательства РФ. – 2016. – №26. – Ст. 3012. 
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Так, например, Лесной кодекс РФ 2006 г.1 предусматривает как 

государственный лесной контроль и надзор (ст. 96), так  и муниципальный 

лесной контроль и надзор (ст. 98). Второму законодатель придает 

надлежащее значение, регулируя его в отдельной статье.  

В свою очередь, например, Водный кодекс РФ 2006 г.2 

предусматривает лишь государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов (ст. 36). Этим кодексом 

предусмотрена муниципальная собственность на водные объекты, а 

полномочия органов местного самоуправления по контролю за их 

использованием и охраной не установлены. Земельный кодекс РФ 2001 г. 

содержит требования по государственному земельному контролю (ст. 71), 

муниципальному и общественному земельному контролю (ст. 72). По 

мнению ученых, этот вид экологического надзора и экспертиз в Федеральном 

законе об охране окружающей среды следует восстановить. Такой точки 

зрению придерживаются, например, М.М. Бринчук, И.Ю. Бортник,  

М.А. Бучакова и др.3 

Таким образом, адекватно отрегулированный порядок проведения 

экологических экспертиз в энергетике – важнейшая правовая мера охраны 

окружающей среды, и она является функцией государственного управления и 

институтом права. Во многом от действенности порядка проведения 

экологических экспертиз в энергетике зависит эффективность использования 

иных природоохранных механизмов, таких как, например, экологический 

мониторинг, плата за негативное воздействие на окружающую среду, 

экологическое нормирование, экологическая экспертиза, юридическая 

                                                 
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)// Собрание законодательства РФ. – 11.12.2006. – № 

50. – Ст. 5278 
2 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

31.10.2016)//Собрание законодательства РФ. – 05.06.2006. – № 23. – ст. 2381 
3 Бучакова, М.А. Совершенствование экологического контроля (надзора) в Российской 

Федерации // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2014. – №2 (53). – С. 52. 



 29 

ответственность за совершение экологических правонарушений, возмещение 

вреда, причиненного окружающей среде, и др. 1 

Эффективность регулирования в сфере экологических экспертиз и 

надзора в энергетике в большей степени определяется контролем и 

нормированием использования природных ресурсов. Государственным 

управлением природопользования называется деятельность государства, 

которая организовывает рациональное использование и воспроизводство 

природных ресурсов, ООС, а также обеспечивает режим законности отношений. 

Ряд методов управления способствует государственному управлению в 

области осуществления экологической экспертизы и надзора. Только 

комплексное применение методов в управлении природопользованием, 

должно принести экономический эффект. Основными методами являются: 

- административные (командно-распорядительные) – методы, которые 

обеспечиваются применением государственного принуждения. При 

административных методах управления разрабатываются и издаются 

правовые и административные акты, которые регулируют организацию и 

управление в области природопользования, определяют права и обязанности 

руководителей, должностных лиц, а также населения страны; 

- экономические – методы, которые создают материальную 

заинтересованность для субъектов хозяйственной деятельности для того, 

чтобы они выполняли необходимые экологические мероприятия, решения 

органов управления в области природопользования. При экономических 

методах регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в 

энергетике широко используется система цен, премий, тарифов, штрафов, 

платежей, кредитов и т.п.; 

- организационные – методы, которые охватывают процессы принятия 

и реализации решений, подготавливают мероприятия, способные 

предотвратить и ликвидировать нарушения по загрязнению окружающей 

                                                 
1 Кузьмин Л. П. Охрана окружающей среды. – М.: Издательский центр «Академия» . – 

2014. – С.34. 
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среды, организовать малоотходные и безотходные технологии при 

применении природных ресурсов; 

- социально-психологические – методы, которые социально и 

психологически воздействуют на коллективы организаций и предприятий, на 

каждого работника в отдельности, а также на население данного района для 

того, чтобы обеспечить благоприятные погодные условия для жизни людей, 

способность их к труду, снизить заболеваемость населения, увеличить 

продолжительность жизни людей. 

Лицензирование определенных видов деятельности в данной сфере 

закреплено статьей 30 ФЗ «Об охране окружающей среды»1. В статьях 34-51 

указанного закона изложен ряд требований в сфере проведения 

экологической экспертизы и надзора  при совершении проектирования, 

реконструкции, строительства, а также вводе в эксплуатацию сооружений и 

зданий, кроме того здесь излагаются требования по обращению и 

обезвреживанию потенциально опасных химических веществ, 

использованию ядерных и радиоактивных материалов, а также отходов 

потребления и производства. Порядок и задачи проведения 

производственного, муниципального и государственного контроля качества 

окружающей среды определены статьями 64-68 данного закона. Особую роль 

в данном законе играет ответственность за нарушение экологического 

законодательства. Имущественная, административная, дисциплинарная и 

уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере 

проведения экологической экспертизы и надзора  предусмотрена в статье 75 

главы IV ФЗ «Об охране окружающей среды». 

При несоблюдении экологических требований в ходе проведения 

хозяйственной деятельности органами ООС и органами санитарно-

эпидемиологического надзора  может быть выписано предписание об 

прекращении, приостановлении, ограничении вредной деятельности. 

                                                 
1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей 

среды»// Собрание законодательства РФ. – 14.01.2002. – № 2. – Ст.133. 
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Регулирование в области обращения с отходами, образующимися в 

результате деятельности человека и производственной деятельности 

осуществляется Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об 

отходах производства и потребления»1. Данным законом  не урегулированы 

отношения в сфере обращения с радиоактивными отходами, со сбросами 

вредных веществ в водные объекты и с выбросами вредных веществ в 

атмосферу. Кроме того, данный Федеральный закон устанавливает 

лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами, т.е. 

отходами, в составе которых находятся вредные вещества, которые обладают 

опасными свойствами, такими как взрывоопасность, высокая реакционная 

способность, токсичность, пожароопасность, или содержат возбудителей 

инфекционных болезней, либо таких которые представляют 

непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека и 

окружающей среды. Также данным законом запрещено ввоз отходов на 

территорию Российской Федерации для их обезвреживания и захоронения. 

Рассмотрим изменения в системе порядка проведения экологических 

экспертиз в энергетике, возникшие в связи с новеллами законодательства в 

2015/2016 гг.  

С 1 января 2015 г. началось поэтапное вступление в силу ФЗ от 21 

июля 2014 г. № 219-ФЗ2, который вносит определенные изменения в ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Так, в нем изменяются требования к разработке 

нормативов в области охраны окружающей среды. Данный закон призван 

внедрить на территории РФ новую систему экологического нормирования с 

целью обеспечения перехода различных предприятий на наилучшие 

доступные технологии.  

                                                 
1 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах 

производства и потребления»//Собрание законодательства РФ. – № 26. – 29.06.1998. – Cт. 

3009. 
2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 28.07.2014. – № 30 (Часть I). –  Cт. 4220. 
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В законе выделяются 4 категории объектов, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду. Учитывается уровень воздействия 

(значительное, умеренное, незначительное, минимальное), для каждого 

устанавливается совокупность мер государственного регулирования. 

Например, для объектов I категории предусмотрена выдача комплексных 

экологических разрешений вместо индивидуальных. 

Вводится электронная государственная информационная система, 

которая призвана совершенствовать государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Правительство 

РФ будет устанавливать перечень загрязняющих веществ, в отношении 

которых будут применяться меры государственного регулирования в области 

охраны окружающей среды. Однако уже сейчас некоторым исследователям 

очевидно, что отдельные положения данного закона небесспорны1. 

ФЗ №219-ФЗ2 внес изменения также в ФЗ от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»3, в частности п. 2 ст. 26 был 

изложен в следующей редакции: «Производственный контроль в области 

обращения с отходами является составной частью производственного 

экологического надзора и экспертиз, осуществляемого в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды»4. 

Данное изменение также вступило в силу с 1 января 2015 г. 

Среди подзаконных актов федеральных органов власти и управления 

наиболее заметным изменением стало принятие 8 мая 2014 г. Постановления 

Правительства РФ №426 «О федеральном государственном экологическом 

                                                 
1 Гиззатуллин, Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации: 

автореферат … докт. юрид. наук. – М., 2014. –  С. 4. 
2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 28.07.2014. – № 30 (Часть I) . – ст. 4220. 
3 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах 

производства и потребления» // Собрание законодательства РФ. – № 26. – 29.06.1998. –  

Cт. 3009. 
4Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства 

и потребления» // Собрание законодательства РФ. – №  26. – 29.06.1998. – Cт. 3009. 
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надзоре», которое вступило в силу 30 июня 2015 г.1 Оно заменило ранее 

действовавшее Постановление Правительства РФ от 27 января 2009 г. №53 

«Об осуществлении государственного контроля в области охраны 

окружающей среды (государственного экологического надзора и 

экспертиз)»2. В новом Постановлении Правительства РФ №426  также 

определено, что федеральным государственным экологическим надзором 

занимаются Росприроднадзор и его территориальные органы. Мероприятия 

проводятся в виде проверок субъектов хозяйственной деятельности. 

Проверки могут плановыми и внеплановыми. Также среди видов проверок 

названы документарные и выездные. 

Специальный раздел под названием «Развитие институтов 

гражданского общества» был включен на среднесрочную перспективу (в 

период с 2005 по 2013 годы) в разработанную программу социально-

экономического развития Российской Федерации3. В данном 

разделе, развитию механизмов общественного участия в процессе принятия 

властью решений, которые затрагивают интересы граждан, а также 

внедрению в практику работы государственных органов эффективных форм 

взаимодействия с третьим сектором, уделялось большое внимание. С марта 

2016 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон №32-

ФЗ «Об общественной палате Российской Федерации»4. В соответствии с 

данным законом общественная палата является местом проведения 

общественной экспертизы законопроектов, которые имеют 

общенациональное значение и местом помогающим осуществлять связь 
                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 (ред. от 28.10.2016)  

«О федеральном государственном экологическом надзоре» (вместе с «Положением о 

федеральном государственном экологическом надзоре») // Собрание законодательства РФ. – 

19.05.2014. – № 20. – Cт. 2535. 
2 Постановление Правительства РФ от 27 января 2009 г. №53 «Об осуществлении 

государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического надзора и экспертиз)» // СПС КонсультантПлюс.  
3 Распоряжение Правительства РФ от 15 августа 2003 года № 1163-р «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2003-2005 годы)» //СПС КонсультантПлюс. 
4 Федеральный закон от 04.04.2005 №32-ФЗ «Об общественной палате Российской 

Федерации» (ред. от 28.12.2016) // СПС КонсультантПлюс. 
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между населением и государством, поддерживать постоянный диалог между 

гражданским обществом и властью. 

11 ноября 2015 г. было утверждено постановление Правительства РФ 

№1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии РФ и об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства РФ»1, которое внесло изменения в Положение о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования2. 

Постановление вступило в силу с 25 ноября 2015 г.  

На современном этапе своего развития нормативная правовая база 

экологического надзора и экспертиз имеет следующую иерархию. 

К первому уровню относятся общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ, включающие, среди 

других, немало природоохранных требований3. Этот уровень приобретает 

особую значимость в контексте вступления России в ВТО и образования 

Евразийского экономического союза. 

Второй уровень включает в себя Конституцию РФ4, которая содержит 

общие положения, опосредованно касающиеся экологического надзора и 

экспертиз. Вопросам охраны окружающей среды в Конституции посвящены 

статьи 36, 42, 58, 72. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 (ред. от 24.11.2016) «Об 

утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 23.11.2015. – 

№ 47. – Cт. 6586. 
2 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от 11.07.2016) «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования 

и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2004 г. № 370» // СПС КонсультантПлюс. 
3 Боголюбов, С.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебник для академического бакалавриата / С.А. Боголюбов, Е.А. Позднякова. – М.: 

Издательство Юрайт. – 2015. – С. 24. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)// 

Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Cт. 4398. 
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К третьему уровню относятся федеральные законы. В их числе следует 

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

Этот закон имеет и свои недостатки. По мнению многих правоведов, само 

определение «окружающей среды» является неудачным1. Также в законе 

упоминается «экологический аудит» в числе основных понятий, но в то же 

время отсутствует отдельная статья, регламентирующая данный вид деятельности.  

Четвертый уровень – подзаконные нормативные акты федеральных 

органов власти и управления. В качестве примера можно привести 

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2014 г. №426 «О федеральном 

государственном экологическом надзоре»2. 

Пятый уровень – нормативные акты субъектов РФ. Конституцией РФ 

экологическое законодательство отнесено к предметам совместного ведения 

РФ и субъектов РФ (ст. 72). На этом уровне можно заметить такой 

недостаток, как излишнее дублирование норм федерального экологического 

законодательства3 в регулировании порядка проведения экологических 

экспертиз в энергетике. 

В настоящее время в сфере законодательства о регулировании порядка 

проведения экологических экспертиз в энергетике актуальными остаются 

следующие проблемы. Примером этого рода проблем является, например, 

следующее - необходимо ликвидировать пробелы в экологическом 

законодательстве, например, до сих пор не приняты законы об охране 

растительного мира, обращении с опасными веществами, о питьевой воде и 

др., что затрудняет проведение экологических экспертиз в энергетике 

Утратило силу полномочие Росприроднадзора о выдаче разрешения на 

создание объектов размещения отходов в пределах своей компетенции, а 

                                                 
1 Экологическое право России: учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 

С. 29. 
2Постановление Правительства РФ от 8 мая 2014 г. №426 «О федеральном 

государственном экологическом надзоре  // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №20. 

– Ст. 2535. 
3 Хлуденева Н.И. Дефекты в экологическом праве: понятие и виды // Журнал российского 

права. – 2014. – №11 (215). – С. 92. 
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также на ведение Красной книги РФ. Ведение Красной книги РФ согласно 

указанного постановления возложено на Минприроды России. 

В целях правовой имплементации общепринятых принципов 

международного природоохранного права 21 июля 2014 г. был принят ФЗ № 

219-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты РФ»1.  

Законом усиливается правовое регулирование мер государственного 

управления и надзора в отношении предприятий, оказывающих 

максимальное воздействие на окружающую среду, и одновременно 

снимаются излишние административные барьеры по отношению к 

остальным хозяйствующим субъектам. 

Таким образом, от уровня развития федеральных норм по 

регулированию порядка проведения экологических экспертиз и 

осуществления экологического надзора в энергетике зависит и уровень 

развития норм субъектов РФ. Последнее утверждение позволило 

разграничить законодательство об охране окружающей среды и 

законодательство в области осуществления экологической экспертизы и надзора. 

Представляется необходимым напомнить, что в Конституции РФ 

исследуемое законодательство определено как законодательство об охране 

окружающей среды, в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ  раскрывается система законодательства в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора. Следует отметить, что и 

такое разграничение не напрасно. Разница заключается в содержании 

соответствующего законодательства. 

Законодательство в области охраны окружающее среды помимо 

нормативных правовых актов, регулирование которых направлено 

исключительно на ООС, включает также нормативные правовые акты (в 

некоторых случаях только определенные его нормы), в том числе 

                                                 
1Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2014. – №30 (Часть I). – Ст. 4220. 
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(опосредованно) регулирующие отношения в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора. Последние, в свою очередь, входят в 

систему иных отраслей российского законодательства. 

Например, федеральный бюджет, определенный в пункте «з» ст. 71 

Конституции РФ, являясь объектом финансового права, в том числе 

предусматривает поступление платежей за НВОС в доход соответствующего 

бюджета. Следовательно, нормативные правовые акты о федеральном 

бюджете в том числе регулируют отношения в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора. В свою очередь, соответствующие 

нормы входят в систему законодательства в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора, поскольку опосредованно регулируют 

соответствующие отношения. Подобную аналогию можно провести с 

пунктом «г» ст. 71 Конституции РФ (в той его части, которая касается 

формирования федеральных органов государственной власти). 

Вместе с тем анализ ряда законов и подзаконных нормативных 

правовых актов позволял делать выводы о том, что за Ростехнадзором в 

установленном порядке и объемах оставались следующие полномочия: 

нормирование в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора; лицензирование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

администрирование платы за НВОС; государственный строительный надзор. 

Несмотря на это, их реализация значительно затруднялась. 

До сих пор ведутся споры о правомерности и самостоятельности 

осуществления субъектами России ряда предоставленных законом 

полномочий. И не потому, что координатором по многим полномочиям 

остается федеральный орган исполнительной власти. Это, прежде всего, 

обусловлено либо отсутствием на федеральном уровне соответствующих 

подзаконных нормативных правовых актов, либо несвоевременным 

(запоздалым) внесением в них изменений. 
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Регулирование проведения экспертиз и надзора в экологической сфере 

постоянно меняется. Так, первоначальный текст ФЗ от 10 января 2002 г. № 7- 

ФЗ «Об охране окружающей среды»1 состоял из 16 глав, объединяющих 84 

ст. Через два с небольшим года после вступления его в силу указанный закон 

начали вносить изменения. Так, в 2004 г. утратила силу ст. 15 о целевых 

программах, а в 2005 г. - ст. 68.1, регулировавшая осуществление 

муниципального экологического контроля. В последующие годы в текст ФЗ 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ был включен ряд новых статей, некоторые из 

них еще не вступили в силу. 

В 2004 году в статью 5 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ было внесено 

изменение, касающееся осуществления государственного экологического 

контроля и порядка его регулирования в связи с принятием норм об объектах 

федерального государственного экологического контроля. 

В 2005 году была принята новая редакция ст. 6 ФЗ от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ. Согласно данной ст. были расширены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, связанные с охраной окружающей 

среды. В ст. 7 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ были конкретизированы 

полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды в городских и сельских поселениях, 

городских округах. Все эти изменения были вызваны не потребностями 

совершенствования именно экологического управления, а общими 

реформами управленческой деятельности в стране. Необходимо отметить, 

что итоги этих реформ постоянно пересматриваются, а их показатели 

корректируются. 

В том же ключе следует расценивать и изменения, внесенные в 2004 

году в статью 9 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Они никоим образом не 

вызваны процессами экологического характера и значения, а проистекают из 

сложившихся в тот период оценок социально-политических отношений, и 

                                                 
1 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей 

среды» // Собрание законодательства РФ. – 14.01.2002. – № 2. – Ст. 133. 
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поэтому собственно к охране окружающей среды и государственному 

экологическому управлению имеют лишь косвенное (с идейной стороны), но 

весьма ощутимое (из-за последовавших сбоев в функционировании 

управленческих структур) отношение. 

Охрана окружающей  среды (далее – ООС)  особенно важна для 

нефтеперерабатывающей сферы энергетики, характерной особенностью 

которой является громадная энергонасыщенность предприятий, образование 

и выбросы вредных веществ создают не только техногенную нагрузку на 

окружающую среду, но и общественно-политическую натянутость в 

обществе1. В 2006 году в ст. 3 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ было 

установлено требование проверки хозяйственной деятельности на 

соответствие техническим регламентам, в ст. 46 усилены экологические 

требования по охране окружающей среды в деятельности 

нефтеперерабатывающих производств. В то же время усвоение и применение 

предписаний данного акта довольно сложны из-за обилия специальной 

терминологии, зачастую противоречивой и неопробированной, из-за 

декларативности норм, дублирования положений иных федеральных законов, 

отсутствия конкретно прописанных правил поведения субъектов норм. 

В 2011 году изменилось понятие системы требований в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора, предъявляемых к 

хозяйственной и иной деятельности, изменились понятия объектов 

природного наследия и объектов всемирного природного наследия; в 2013 

году был введен ряд новых понятий, касающихся веществ, разрушающих 

озоновый слой. 

Отрадно, что в России наметилась тенденция актуализации внимания 

государства к решению экологических проблем. Так, 18 декабря 2012 г. 

распоряжением Правительства РФ был утвержден План действий по 

                                                 
1 Боголюбов С.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды: 

учебник для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – С. 154–155. 
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реализации основ государственной политики в области экологического 

развития РФ до 2030 г.1  

Важно отметить, что нормативные правовые акты любого государства, 

включающие правовые методы регулирования экономики в целом, так или 

иначе оказывают влияние на качество ООС.  

В начале 2015 г. вступили в силу изменения ФЗ от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ  2002 г., касающиеся проведения экологической экспертизы и надзора, 

которые были внесены на основании ФЗ от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ2. 

Во-первых, предусмотрены категории интенсивности негативного 

воздействия на окружающую среду. Все объекты, в том числе и объекты 

капитального строительства, а также «совокупность нескольких объектов, 

объединенных единым назначением и (или) неразрывно связанных 

физически или технологически и расположенных в пределах одного или 

нескольких земельных участков», которые загрязняют окружающую среду, 

будут делиться на определенные категории. В зависимости от вида категории 

будут применяться соответствующие методы государственного 

регулирования по принципу: чем безопаснее объект, который эксплуатирует 

компания, тем более лояльно для него предусмотрены законодательные 

предписания (например, в рамках получения какой-либо разрешительной 

документации). 

Во-вторых, формируется совершенно новая система нормирования 

деятельности, загрязняющей окружающую среду. Основная роль такой 

системы заключается в снижении негативного воздействия - с помощью мер 

экономического стимулирования, в частности введения льгот для тех 

предприятий, которые будут применять в своем производстве наилучшие 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2012 № 2423-р (ред. от 10.08.2016)  

«Об утверждении Плана действий по реализации Основ государственной политики в  

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС 

КонсультантПлюс 
2 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. I). – Ст. 4220 
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доступные технологии (далее - НДТ). К таким технологиям относятся 

технологии производства, сохраняющие окружающую среду, основанные на 

современных достижениях науки и техники. Сферы, в которых используют 

НДТ, установлены Правительством РФ (например, добыча полезных 

ископаемых, их обогащение, различные виды производств). Вместе с тем 

компаниям, в планы которых не входит модернизация своих предприятий, 

наоборот, придется в увеличенном размере уплачивать экологические 

платежи. Экономическое стимулирование в целях минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду с помощью НДТ станет оптимальным, 

если полностью освободить компании, использующие НДТ, от плановых 

платежей за негативное воздействие. Однако в настоящий момент 

законодатель применил только отдельные идеи внедрения НДТ и стимулы 

перехода к ним. 

Важно отметить, что одной из приоритетных задач законодательной 

деятельности является стимулирование природопользователей к 

рациональному использованию природных ресурсов, однако в стране часто 

данную задачу отодвигает задача пополнения бюджета, а на практике 

большую роль еще играет коррупционной фактор. 

В-третьих, предприятия должны будут сами рассчитывать плату за 

НВОС, исходя из платежной основы (масса или объем выбросов/сбросов или 

отходов), умноженной на ставку платы (ее устанавливает Правительство РФ) 

и умноженной на определенный коэффициент (п. 1 ст. 16.3 ФЗ от 10 января 

2002 г. № 7-ФЗ). 

Законодательные изменения вступают в силу поэтапно, в течение 

нескольких лет начиная с 2015 г.: 

- с 1 января 2016 г. от внесения платы за негативное воздействие 

освободили компании, работающие с объектами IV категории (ст. 16.1 ФЗ от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ); 

- помимо того, освобождение от платы за негативное воздействие 

отнесено к компаниям, которые будут использовать в своем производстве 
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НДТ. Дело в том, что они при исчислении платы, будут применять нулевой 

коэффициент к ставкам (п. 5 ст. 16.3 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ); 

- нулевой коэффициент к ставкам платы за негативное воздействие 

предусмотрен для тех компаний, которые используют отходы в собственном 

производстве (п. 5 ст. 16.3 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ). Применение 

такого вида льгот возможно будет для компаний с 1 января 2020 г. (п. 7 ст. 12 

ФЗ № 219-ФЗ); 

- с 1 января 2016 г. (п. 3 ст. 12 ФЗ № 219-ФЗ) компании, применяющие 

в своем производстве НДТ, стали компенсировать свои затраты, понесенные 

на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, путем вычета их из суммы платы (п. 11 ст. 16.3 ФЗ от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ). 

Для компаний, которые превышают определенные объемы выбросов 

(сбросов) или отходов, предусмотрены специальные повышающие 

коэффициенты. Так, с 1 января 2016 г. максимальный коэффициент в 

определенных случаях стал равен 25 (для тех предприятий, которые превысят 

объемы выбросов или сбросов), а с 1 января 2020 г. максимальный 

коэффициент будет равен 100 (только для предприятий, которые 

эксплуатируют объекты I и II категорий).  

Нормативы похожи на разновидность нормативов допустимого 

воздействия, с той разницей, что изначально они не основываются на 

нормативах качества. При этом закон содержит закрытый перечень НДВ. 

Таким образом, законодатель в будущем должен будет отнести нормативы 

утилизации к какому-либо виду из установленных ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Экологический сбор, как это прямо указано, относится к неналоговым 

доходам федерального бюджета. Он мог бы представлять собой особый 

разновидность платы за НВОС.  

Ранее была рассмотрена целесообразность взимания платы не за 

размещение отходов производства и потребления, а за их образование. 
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Представляется возможным провести разделение платы за образование 

отходов производства и платы за образование отходов потребления. Плату за 

образование отходов потребления платили бы все субъекты, в результате 

деятельности которых образовались бы такие отходы, и в установленных 

случаях производители товаров, которые отказались от обязательств по 

утилизации товаров. 

Экологический сбор также представляет собой расширенную 

ответственность производителей за производимый ими товар – одну из форм 

реализации принципа «загрязнитель платит». Данное обстоятельство еще раз 

говорит о необходимости внедрения в законодательство этого принципа, 

поскольку производители товаров не являются природопользователями в 

смысле утилизации, так как эти товары должны утратить свои 

потребительские свойства и превратиться в отходы, пройдя цепочку от 

производителя к потребителю, с переходом права собственности, и только в 

самом конце этой цепочки произойдет НВОС. 

Пока неясно, будет ли реализован в отношении экологического сбора 

механизм интернализации, но вполне можно говорить о стимулирующем 

эффекте такого сбора, выраженном в производстве более экологичных 

товаров, легко поддающихся утилизации, в том числе и вторичной переработке. 

Указание на неналоговый характер экологического сбора, который, 

видимо, не будет отражаться в Налоговом кодексе РФ, означает 

возникновение еще одного платежа, который не имеет своего места в системе 

обязательных платежей РФ. В будущем, очевидно, возможны споры по 

поводу конституционности взимания такого экологического сбора. 

Помимо прочего это означает, что наряду с относительно единой, 

централизованной системой платежей за НВОС, законодатель вводит 

аналогичную, но параллельную систему. Это происходит из-за того, что 

экологический сбор никак не связан с видами негативного воздействия, 

установленными в ст. 16 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, и плата за 
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негативное воздействие и экологический сбор сводятся к интерпретациям 

принципа «загрязнитель платит». 

То есть теоретически возможна ситуация, когда за одни и те же отходы 

взимается два разных сбора с одного субъекта, что представляется 

чрезмерной экономической нагрузкой на хозяйствующий субъект. Обращает 

на себя внимание и некорректность формулировки «плата за размещение 

отходов не взимается в случае накопления отходов». Плата взимается за 

размещение отходов, под которым, согласно ст. 1 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», понимается хранение и захоронение отходов. 

То есть плата за размещение отходов в любом случае не может взиматься за 

их накопление, независимо от времени такого накопления. 

Данное обстоятельство подтверждает необходимость введения в 

законодательство нормы о плате за образование отходов производства и потребления. 

Сама по себе данная мера является лишь частичным решением 

проблемы,  поскольку хозяйствующие субъекты по-прежнему обязаны 

платить за ту деятельность, которой они не занимаются в смысле, 

придаваемом размещению отходов ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». 

То есть в ст. 16 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ  плата по-прежнему 

устанавливается за такой вид негативного воздействия, как размещение 

отходов. Законодатель лишь усложняет сложившуюся ситуацию, игнорируя 

как судебную практику, так и несоответствие некоторых правовых норм 

экологического законодательства его общей цели. 

То есть основное изменение касается введения еще одной категории 

субъектов: операторов и региональных операторов. Ими, согласно 

Федеральному закону № 458-ФЗ1, являются организации, которые 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 05.01.2015. – № 1 (часть I) . – ст. 11. 
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занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов. Статус 

регионального оператора таким организациям присваивается на основании 

конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом 

исполнительной власти. Собственники отходов заключают с ними 

публичные договоры, что означает невозможность оператора отказаться от 

заключения подобного договора. Схематично система взимания платы за 

размещение отходов выглядит так: вышеназванные положения ФЗ № 458-ФЗ 

не устраняют принципиальных противоречий, из-за которых возникла и 

противоречивая судебная практика. При этом необходимо отметить, что в 

Федеральном законе № 458-ФЗ дается новое определение понятия «хранение 

отходов». Под ним понимается «складирование отходов в 

специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в 

целях утилизации, обезвреживания, захоронения». То есть все, что 

происходит с отходами до истечения 11 месяцев – не хранение, а 

следовательно – размещение (под которым по-прежнему понимается 

хранение и захоронение отходов), что в очередной раз ставит вопрос о 

правомерности взимания с субъектов хозяйственной деятельности платы за 

размещение отходов. 

Фактически законодатель применил схему, действовавшую в рамках 

договора о конечном размещении, с той лишь разницей, что в данном случае 

правовое регулирование происходит с большим участием государства. 

Причем можно заключить, что правовое регулирование для отходов 

производства и для отходов потребления становится дифференцированным. 

Отходы производства по-прежнему требуют внесения платы за 

размещение отходов, но с законодательным закреплением этой обязанности 

за образователями таких отходов. Плата за размещение отходов потребления 

вносится региональным оператором, который включает ее стоимость в 

соответствующий тариф. Соответственно, при заключении договора между 

собственником отходов и оператором учитывается и плата за НВОС. 
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Совокупный анализ основных изменений в природоохранном 

законодательстве позволяет выявить не только новое, ранее не известное 

законодателю и правоприменителю (категории объектов, оказывающих 

НВОС), конкретизировать и детализировать ранее существовавшие 

природоохранные требования (вопросы платы за НВОС), но и увидеть 

отголоски прошлого в новой интерпретации правовых норм (декларация о 

воздействии окружающей среды, комплексное экологическое разрешение и 

др.). Даже, несмотря на значительный спад производства и используемые 

меры, которые направлены на ООС, экологическая обстановка в городе 

остается тревожной. Следовало ожидать, что реформа в области 

нормирования и взимания экологических платежей 2014 года решит 

основные проблемы, связанные с правовым регулированием платы за НВОС, 

определив ее место в российской системе права. Однако законодатель уделил 

внимание в основном внедрению системы технологических нормативов на 

основе наилучших доступных технологий. При этом были необоснованно 

сокращены виды негативного воздействия на окружающую среду, создан 

прецедент ухода от экологической ответственности отдельных категорий 

предприятий, введен экологический сбор, который можно рассматривать в 

качестве еще одного «фискального сбора», по своей сути аналогичного плате 

за НВОС. Так и не был принципиально решен вопрос о неправомерности 

взимания платы за размещение отходов производства и потребления с 

отдельных хозяйствующих субъектов. Созданы предпосылки для 

имплементации в отечественное законодательство важнейшего 

международного принципа «загрязнитель платит», который мог бы 

послужить базой для правового регулирования отношений по поводу 

взиманий платы за НВОС, поскольку принцип платности 

природопользования не в полной мере отвечает ее содержанию. Кроме того, 

данный принцип является одним из основополагающих условий для 

реализации концепции устойчивого развития. 
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Говоря о новеллах законодательства в сфере, связанной с отходами 

производства и потребления, о фактическом расширении сферы действия 

платы за НВОС за счет включения в нее экологического сбора, с учетом 

санитарно-гигиенической функции платы и ухудшающейся, по крайней мере 

для мегаполисов, ситуации с размещением отходов потребления, 

представляется возможным расширить и круг субъектов, на  которые может 

распространяться плата. Требует совершенствования и федеральное 

природоохранное законодательство, которое сегодня на много шагов позади 

от современных экономических отношений, не обеспечивает должного 

правового развития в сфере проведения экологической экспертизы и надзора 

и природопользования и не способствует образованию комплексной системы 

управления в данной области. Правовое регулирование экологических 

отношений содержит пообъектный и фрагментный подход, который не 

учитывает общую взаимосвязь всех компонентов окружающей среды. 

Как уже отмечалось ранее, загрязнение окружающей среды, связанное 

с некоторыми видами негативного воздействия, может быть косвенным. По 

сути, в таких отношениях проявляют себя в полной мере юридические 

фикции. В сфере жилищно-коммунального хозяйства основной 

производитель отходов потребления – это физические лица. Однако, 

поскольку они не включены в круг субъектов, на которые возложена 

обязанность по внесению платы за НВОС, загрязнителем в данных 

отношениях признается юридическое лицо, по новому законодательству – 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

При этом сложно говорить о наличии какого-либо стимулирующего 

элемента в данных отношениях. Для граждан плата за отходы потребления 

является фиксированной и никак не увязана ни с объемом, ни с типом 

производимых отходов. 

За образец стимула, который позволил бы изменить такую модель, 

можно взять пример Швейцарии. По аналогии с тем, как юридические лица 

сокращают загрязнение окружающей среды путем внедрения более 



 48 

совершенных «зеленых» технологий, для физических лиц в будущем 

(вероятно, весьма отдаленном) следует установить обязанность сортировки отходов. 

В принципе, в РФ уделяется внимание раздельному сбору мусора, но, к 

сожалению, лишь фрагментарно.  В некоторых субъектах РФ существует ряд 

целевых программ, предусматривающих селективный сбор мусора и его 

вторичное использование. Многие региональные программы 

предусматривают увеличение селективного сбора твердых бытовых отходов. 

При этом целесообразно предусмотреть возможность легального 

освобождения от такой обязанности, если уплачивается так называемый 

налог на мусор. В Швейцарии граждане покупают специальные пакеты для 

несортированного или не подлежащего переработке мусора. 

Неиспользование таких пакетов наказывается штрафом. Таким образом, 

возникает экономический стимул для сортировки отходов: чем больше 

выбрасывается несортированных отходов, тем больше нужно купить 

специальных мешков, стоимость которых должна отражать затраты на 

дальнейшую сортировку таких отходов. 

Правда, в Швейцарии для реализации описанной системы пришлось 

создать специальную полицию, которая следит за надлежащим исполнением 

гражданами указанной обязанности. В России допускается создание 

специальных прокуратур, среди которых выделяется в том числе и 

природоохранная. Возможно, в системе правоохранительных органов 

следует предусмотреть аналогичную структуру, которая занималось бы 

выявлением граждан, недобросовестно исполняющих свои 

природоохранные обязательства. 

Следует отметить, что вопрос о плате за размещение отходов так и 

остается неразрешенным и несущим потенциальные осложнения в 

правоприменительной практике. Федеральный закон № 458-ФЗ вводит целый 

ряд новых положений, призванных четко закрепить на законодательном 

уровне права и обязанности субъектов хозяйственной деятельности, но все 

они не решают принципиальных противоречий и вновь оставляют их 
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разрешение за судебной практикой. Представляется, что эти проблемы 

препятствую дальнейшему совершенствованию экологического 

законодательства РФ. 

Как отмечалось ранее, правовое регулирование платы за НВОС в РФ 

характеризуется наличием пробелов и противоречий, требующих устранения. 

При этом целесообразным представляется не только разрешение 

существующих проблем, но и возможное совершенствование 

законодательства в целях дальнейшего усиления ООС. 

Отсутствие правового определения платы за НВОС не позволяет 

отнести ее к тому или иному виду обязательных платежей, предусмотренных 

российским законодательством. В настоящий момент единственным актом, 

которым можно руководствоваться при анализе данного вопроса, остается 

определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 284-О1, где 

плата отнесена к фискальному сбору. Однако определение 

Конституционного Суда формально не является источником права, а понятие 

«фискальный сбор» не предусмотрено в российском законодательстве. 

Установление неналоговых публичных платежей возможно вне Налогового 

кодекса, но наличие у платы за НВОС признаков налогового платежа 

остается дискуссионным вопросом. Плата предусмотрена статьёй 16 ФЗ от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ, но не находит никакого отображения в нормах 

Налогового кодекса РФ. Таким образом, поскольку плата за НВОС является 

обязательным платежом, она должна быть включена в систему обязательных 

платежей, предусмотренных соответствующим законодательством РФ.  

Однако подобная мера может потребовать серьезного реформирования всей 

системы обязательных платежей с внедрением новых  

Данный способ разрешения противоречия нельзя назвать 

совершенным, поскольку он направлен только на предупреждение споров о 

правовой природе платы, но не устраняет причину таких споров. Фактически 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. № 284-О // СПС 

КонсультантПлюс 
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таким образом плата ограждается от налогового законодательства – подобно 

таможенным платежам, выведенным из-под действия Налогового кодекса. 

Особенность отрасли экологического права состоит в том, что ее 

предметом являются отношения как по рациональному использованию 

природных ресурсов, так и по охране окружающей среды. Платность 

природопользования ориентирована на использование ресурсов, а 

возмещение вреда окружающей среде традиционно соотносится в основном с 

деликтной ответственностью того или иного хозяйствующего субъекта. 

Специфика платы за НВОС не связана ни с использованием природных 

ресурсов (в смысле извлечения таких ресурсов с целью получения 

экономической выгоды), ни с деликтной ответственностью. Она заключается 

в платном, санкционируемом и контролируемом государством ухудшении 

качества окружающей среды (ее химических показателей) в процессе 

хозяйственной деятельности. 

В международной практике плата – одна из форм выражения принципа 

«загрязнитель платит», который находит свое отражение в Декларации Рио. 

В российском законодательстве данный принцип представляется 

необходимым закрепить в ст. 3 ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.  

Среди задач современности экологическая проблема прочно  заняла  

одно  из ведущих мест. За последние  десятилетия острота  экологической 

ситуации  не только  смягчилась,  но напротив  обострилась1. В связи  с этим  

важное значение  занимает   создание  благоприятных условий 

жизнедеятельности человека и улучшения окружающей  природной среды. 

Понимание экологической безопасности как элемента, составной части 

национальной безопасности требует дополнительного обоснования. 

Разделяет такую позицию и С.А. Боголюбов2. 

                                                 
1 Чепурнова Н.М., Дюкова Е.А. Судебный контроль как вид контрольной деятельности 

государства // Российский судья. – 2014. – № 10 
2 Павлов А. Поборемся за чистую воду // Российская газета. Федеральный выпуск № 4696. – 

2012. – 01.07. – С.18 
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Таким образом, объектами обеспечения экологической безопасности 

выступают человек с его интересами и потребностями в благоприятных 

природных условиях, а через человека - общество и государство1. 

Государственные образования (и государство в целом) ориентированы 

на международные принципы экологической безопасности: 

а) предупреждения, превентивных действий и компенсаций за счет 

виновной стороны (ст. 174 Договора о Европейском союзе, ст. 37 Хартии 

Европейского союза об основных правах); 

б) усилий по достижению баланса между потребностями охранять 

природу и требованиями открытой мировой торговли (Соглашение ВТО). 

Такие принципы послужили основой для утверждения о возможностях 

существования охранительных форм правовой деятельности государственной 

администрации. Можно это сделать на базе основного ФЗ от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ , а можно вернуться к Экологическому кодексу2. 

В субъектах РФ различно не только количество органов, 

осуществляющих разные по содержанию полномочия в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  и природопользования, 

но и виды соответствующих ведомств.  

Экологическая ситуация в регионе оценивается как достаточно 

стабильная, определяется спецификой местных природных условий, а также 

умеренными масштабами вредного воздействия на окружающую среду 

промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства. Охрана 

окружающей среды не является задачей только одного государства. Это 

                                                 
1 Медведев Д.А. [Выступление Президента Российской Федерации на заседании 

Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросам 

государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды, Московская 

область, 27 мая 2010 г.]: извлечение/ Д.А. Медведев // Публикация на официальном сайте 

Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/ 
2 Туголуков Е.А. [Выступление председателя Комитета Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии на заседании Президиума 

Государственного Совета Российской Федерации по вопросам государственного 

регулирования в сфере охраны окружающей среды, Московская область, 27 мая 2010 г.]: 

извлечение / Е.А. Туголуков // Публикация на официальном сайте Президента Российской 

Федерации: http://www.kremlin.ru 
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также обязанность общества, каждого из нас. Существуют резервы 

доурегулирования сферы муниципального проведения экологической 

экспертизы и надзора.  

Создание системы программно-прогнозных документов, отражающих 

особенности современных социально-экономических отношений, является 

необходимым условием формирования эффективной системы управления 

регионом.  В прогнозно-программной деятельности выделяют ряд 

взаимосвязанных работ: разработки территориальных прогнозов, разработки 

программных документов экономического и социального развития регионов, 

разработка государственных и региональных целевых программ. 

Пропорциональное развитие экономики каждого региона должен 

обеспечиваться на основе рационального использования территориальных 

ресурсов многоцелевого назначения (трудовых, земельных, энергетических, 

рекреационных и др.) Основные пути снижения и полной ликвидации 

загрязнения атмосферы заключаются в том, чтобы: разрабатывать и внедрять 

очистные фильтры, применять экологически безопасные источники энергии, 

разрабатывать безотходную технологию производства, бороться с 

выхлопными газами автомобилей, озеленять территории.  

Вся работа по качеству на крупных предприятиях связана с созданием 

системы качества (СК), организационной структуры с выделенными 

функциями и полномочиями, которая подчиняется непосредственно 

высшему руководству. Основные функции системы качества поддерживают 

все процессы петли качества. Особое внимание уделяется вопросам 

стандартизации, аудиту и сертификации, в том числе в вопросе 

регулирования вредных выбросов. 

Росприроднадзор присваивает определенные категории опасности при 

регистрации объектов в государственном реестре. Анализ положений 

нормативных правовых актов, устанавливающих особенности 

государственного регулирования, не позволяет выявить сколько-нибудь 

значимых тенденций, позволяющих охарактеризовать содержание данного 
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понятия. В одних случаях речь идет о целях и задачах такого регулирования, 

в других - о методах. В некоторых случаях перечисляются направления 

регулирования или содержится указание на право того или иного органа 

исполнительной власти принимать нормативные правовые акты в 

соответствующей сфере. В пункте 1 ст. 63  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ указаны 

цели проведения государственного экологического мониторинга. Пункт 2 ст. 

63  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ указывает на субъекта установления порядка 

организации и осуществления государственного экологического 

мониторинга, уполномочиваемого Правительством РФ на выполнение 

данной функции. В пункте 3 ст. 63  ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ приводится 

закрытый перечень субъектов использования информации о состоянии 

окружающей среды, полученной в результате государственного 

экологического мониторинга, а также цели ее использования. Здесь также 

содержится отсылочная норма о предоставлении данной информации в 

соответствии с действующим законодательством РФ1. ООС осуществляют 

структуры, которые выполняют экологическое планирование, контроль, 

надзор и управление. Эти структуры наделены специальными полномочиями, 

при выполнении которых, реализуют государственную политику в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  и обеспечивают 

экологическую безопасность. 

Среди прочих объектом экологической экспертизы выступает 

проектная документация. В силу требований Градостроительного кодекса РФ 

по общему правилу не допускается проведение иных экспертиз проектной 

документации, за исключением тех, которые предусмотрены ч. 6 ст. 49 

Градостроительного кодекса РФ. 

Отметим, что запрет, установленный ч. 6 ст. 49 Градостроительного 

кодекса РФ, действует только в отношении экспертизы проектной 

документации. Таким образом, проектная документация готовится в 

                                                 
1 Сергеева И.С. Комментарий к Письму Росприроднадзора от 01.09.2016 № АС-03-00-

36/17836 «О направлении форм свидетельств о постановке объектов на учет» // 

Нормативные акты для бухгалтера. – 2016. – № 21. 

consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD2B9E9650D4C74CFBFAEC654AALAi6M
consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD2B9E9650D4C74CFBFAEC654AAA6FA65BED7785BB4F3LFi1M
consultantplus://offline/ref=3342F2713203FAA6903B821E20AE47BAD2B9E9650D4C74CFBFAEC654AAA6FA65BED7785BB4F3LFi1M
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отношении строящихся и реконструируемых объектов капитального 

строительства. Получается, в отношении иной документации (например, 

документации на консервацию или ликвидацию) указанный запрет не 

распространяется.  

Гигиенические нормативы, используемые при проведении 

экологических экспертиз, предусматривают обязательность учета не только 

свойств, но и иных факторов. Так, гигиенические критерии предусматривают 

учет токсикологических показателей (в том числе канцерогенность, 

мутагенность, эмбриотропное и гонадотропное действие, кожно-

резорбтивное действие и др.), а также физико-химических показателей (в том 

числе точка кипения, точка плавления, реакционная способность, 

стабильность, трансформация в объектах окружающей среды). Потребность в 

нормировании определяется на основании испытаний, проводимых в 

соответствии с методическими указаниями. К настоящему времени издано 

значительное количество руководящих документов, методических указаний 

и руководств, устанавливающих правила проведения испытаний различных 

веществ, в том числе ранее неизвестных (наноматериалов).  Для целей ст. 4.1. 

ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ  под способностью к преобразованию следует 

понимать не потенциал к преобразованию вообще, а способность какого-

либо вещества (самого по себе не опасного) вступать в химические реакции, 

подверженность воздействию физических и/или биологических факторов, в 

результате которых могут образоваться (выделяться) вещества, обладающие 

токсическими, мутагенными или канцерогенными свойствами. 

Наибольшую ответственность, в масштабах государства, за 

выполнение законодательства, касающегося экологии несут органы, которые   

осуществляют взимание платы за НВОС. Государственным органам в 

системе регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в 

энергетике принадлежит главная роль в этой области, они занимают особое 

место. Они наделены особыми правами и могут прибегнуть к 
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административным средствам, к принуждению для того, чтобы реализовать 

экологические требования законодательства.  

Деятельность государственных органов в сфере проведения 

экологической экспертизы и надзора  природопользования определяется 

тремя главными направлениями: 

- государственным экологическим мониторингом; 

- государственной экологической экспертизой, как формой 

предупредительного контроля; 

- экологическим контролем (государственным экологическим 

контролем, муниципальным контролем, производственным экологическим 

контролем, общественным экологическим контролем). 

Целью мониторинга является наблюдение за окружающей средой в 

районах, где расположены источники антропогенного воздействия и влияние 

их на окружающую среду.  Для проверки того, соответствует ли намеченная 

хозяйственная деятельность требованиям экологического права, проводят 

государственную экологическую экспертизу. Проверка заключается в 

определении соответствия проектной документации экологически 

допустимой проектируемой деятельности. Экспертиза проводится силами 

специально созданных экспертных комиссий, которые состоят из 

компетентных специалистов (учёные и практики). В результате проведения 

государственной экологической экспертизы оформляется заключение, 

которое имеет обязательную юридическую силу1. 

С помощью коэффициентов экологической ситуации и экологической 

значимости состояния атмосферного воздуха и почв осуществляется 

адаптация базовых нормативов платы за загрязнение к местным 

экологическим особенностям регионов. 

Как мы отметили в п.1.3 настоящей работы, в основе расчета 

экологических налогов лежат базовые нормативы платы за выбросы и сбросы 

                                                 
1 Рыженков А.Я. Принципы экологического права: теория и практика // Юристъ - 

Правоведъ. – 2014. – №4 (65). – С. 46. 
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загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов. Расчет 

базовых нормативов плат за загрязнение водных объектов и атмосферного 

воздуха, в свою очередь, исходит из использования показателей удельного 

экономического ущерба от выбросов и сбросов. Базовый норматив платы за 

размещение отходов основывается на учете удельных затрат за размещение 

отходов IV класса токсичности (малоопасные отходы). Число утвержденных 

базовых нормативов в настоящее время составляет: по воздуху — 217, по 

воде — 198, для твердых отходов — несколько десятков. 

Таким образом, в отношении различных объектов негативного 

воздействия определена своя ставка. Все ставки на 2016, 2017 и 2018 годы 

установлены Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 № 9131. 

Государственная экологическая экспертиза прошла длительный путь 

развития, зародившись в 1980-е гг. в качестве неформализованной научной 

экспертизы крупных народохозяйственных проектов, а в 1995 г. (после 

принятия Закона об экологической экспертизе) получила максимально 

широкую сферу применения в качестве элемента разрешительной 

деятельности. Однако со временем государственная экологическая экспертиза 

из прогрессивного механизма государственной природоохранной политики 

стала превращаться в формализованную процедуру проверки практически 

любых проектов намечаемой деятельности. 

Следует отметить, что государственная экологическая экспертиза 

является уникальным механизмом, созданным на территории бывшего СССР. 

До сих пор государственная экологическая экспертиза организуется и 

проводится в Российской Федерации и ряде стран СНГ: Белоруссии, 

Казахстане, Украине, Киргизии, Армении и других. Представляется 

необходимым сохранить данный элемент разрешительной деятельности, 

адаптировав его к современным реалиям государственного регулирования. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» // Собрание 

законодательства РФ. – 19.09.2016. – № 38. – ст. 5560 
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До 2007 года предмет государственной экологической экспертизы был 

очень широким и включал не только установление соответствия 

документации законодательству и иным обязательным требованиям, но и 

определение допустимости реализации намечаемой деятельности. В 

настоящее время объектов государственной экологической экспертизы  носит 

закрытый характер. При этом важно отметить, что указанный перечень был 

существенно сокращен в 2007 - 2008 гг. за счет изъятия из него проектной 

документации большинства объектов хозяйственной деятельности за 

некоторыми исключениями, перечисленными в ст. ст. 11 и 12 Закона об 

экологической экспертизе. 

При анализе особенностей порядка проведения экологических 

экспертиз следует отметить, что в рамках экологической политики можно 

выделить несколько уровней – это международная, государственная 

(национальная), региональная, локальная экологическая политика. 

Международная экологическая политика, определяющая экологические 

экспертизы и надзор в энергетике, базируется на таких положениях, как 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте, перечень видов экологически опасной деятельности, критерии 

определения экологически значимых видов деятельности и т.д. 

Государственные органы управления, контроля и надзора в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора подразделяются на две 

категории: органы общей и специальной компетенции. Следует отметить, что 

при осуществлении экологических экспертиз и надзора в энергетике 

государственные органы категории специальной компетенции 

подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные. 

Региональная политика в области осуществления экологической 

экспертизы и надзора  в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора разрабатывается и реализуется органами государственной власти 

субъектов РФ с учетом социально-экономических, природно-географических, 

этнических и иных особенностей региона и зависит от степени развития 
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федеративных отношений. ФЗ «Об охране окружающей  среды»  (ст. 6) 

предоставляет субъектам РФ широкие возможности. 

Порядок проведения экспертизы в первую очередь определяется тем, 

государственная или негосударственная экологическая экспертиза в сфере 

энергетики проводится.  

Важным элементом разрешительной системы в области охраны 

окружающей среды, имеющим превентивное значение, является 

государственная экологическая экспертиза.  

 

2.2. Особенности осуществления надзора в энергетике  

 

Независимый аудит и внутренний контроль природоохранной 

деятельности могут и должны использоваться органами власти с целью 

повышения результативности государственного экологического надзора. При 

развитии инструментария аудита государство может получать независимую 

информацию о природоохранной деятельности предприятия; снизить 

нагрузку на государственный бюджет за счет существенного уменьшения 

числа контролеров; улучшить качество управления охраной окружающей 

среды1. 

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 4012, Федеральная 

служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) является уполномоченным органом федерального 

государственного энергетического надзора. 

                                                 
1 Чхутиашвили Л.В. Контроль природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов // 

Аудитор. 2017. – № 5. – С. 33 
2 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 17.06.2017)  

«О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» // 

Собрание законодательства РФ. – 09.08.2004. – № 32. – ст. 3348 

consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B50477AA13B760A1C11929219DF592D2C5979666C95901638B2x7a8R
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Этот вид надзора осуществляется Управлением государственного 

энергетического надзора (10 Управление) Ростехнадзора, которое является 

структурным подразделением центрального аппарата. Порядок 

осуществления федерального государственного энергетического надзора 

определяет Положение об осуществлении федерального государственного 

энергетического надзора, утв. Постановлением Правительства РФ от 20 июля 

2013 г. № 610. Контроль (надзор) осуществляется Ростехнадзором и при 

выдаче им разрешений на право ведения работ в области использования 

атомной энергии, эксплуатацию поднадзорных гидротехничес¬ких 

сооружений, применение взрывчатых материалов промыш¬ленного 

назначения; при проведении проверок соблюдения юри¬дическими и 

физическими лицами требований законодательства, норм и правил, 

действующих в сфере его деятельности, в том числе в промышленности и 

энергетике. Требования к порядку проведения этого вида надзора 

определены в: 

- Административном регламенте исполнения Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению федерального государственного энергетического 

надзора, утв. Приказом Ростехнадзора от 30 января 2015 г. № 381; 

- Административном регламенте по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

соблюдением в пределах своей компетенции собственниками нежилых 

зданий, строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований 

энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, 

сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета 

                                                 
1 Приказ Ростехнадзора от 30.01.2015 № 38 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению 

федерального государственного энергетического надзора» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.02.2015 № 36293) // СПС КонсультантПлюс 

consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504779AC3875081C11929219DF592D2C5979666C9590163AB6x7aBR
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B50477AAD3E720F1C11929219DF592D2C5979666C9590163AB6x7a9R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B50477AA33A720D1C11929219DF592D2C5979666C9590163AB7x7a2R
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используемых энергетических ресурсов, утв. Приказом Ростехнадзора от 12 

декабря 2011 г. № 6971; 

- Административном регламенте по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного контроля и надзора за 

проведением обязательного энергетического обследования в установленный 

срок, утв. Приказом Ростехнадзора от 22 ноября 2011 г. № 6532. 

Ростехнадзор в части осуществления государственного 

энергетического надзора рассматривает дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 9.7 - 9.9, ст. 9.10 (в части 

повреждения тепловых сетей либо их оборудования), ст. 9.11, ч. ч. 7, 8 и ч. 10 

(в части административных правонарушений, совершаемых организациями с 

участием государства или муниципального образования) ст. 9.16, ст. ст. 9.17, 

9.18, 9.19, ч. ч. 1 и 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Правовые проблемы государственного регулирования имеют 

существенное значение для сферы энергетики. В регулировании публично-

правовых отношений задействовано значительное количество 

уполномоченных органов, которые осуществляют как функции 

регулирующие, так и функции контроля (надзора)3. Для сферы энергетики 

характерно существенное воздействие государства на регулирование 

                                                 
1 Приказ Ростехнадзора от 12.12.2011 № 697 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением в пределах своей 

компетенции собственниками нежилых зданий, строений, сооружений в процессе их 

эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким 

зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащенности приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2012 

№ 23089) // СПС КонсультантПлюс 
2 Приказ Ростехнадзора от 22.11.2011 № 653 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного контроля и надзора за проведением обязательного 

энергетического обследования в установленный срок» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.12.2011 № 22840) // СПС КонсультантПлюс 
3 Романова В.В. Тенденции правового регулирования публично-правовых отношений в 

сфере энергетики // Конкурентное право. – 2016. – № 2. – С. 11 

consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B50477AA13A710E1C11929219DF592D2C5979666C9590163AB6x7aBR
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C9590163CBFx7aFR
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C9590163CBEx7a9R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C9590163CBEx7aER
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C9590163CBEx7a3R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969017x3aCR
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969017x3a2R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969014x3a8R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969016x3a9R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969210x3aER
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969210x3a3R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C979014x3a8R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C92921Ex3a2R
consultantplus://offline/ref=9A6AFEE17D8935D6FE2AA417B0BA5B504775A23D720C1C11929219DF592D2C5979666C969914x3a2R
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частноправовых отношений. Регулирующее воздействие на частноправовые 

отношения в сфере энергетики оказывают и наделенные особыми 

публичными полномочиями саморегулируемые организации. 

Так, в качестве основной схемы измерения массы нефти применяют 

косвенный метод динамических измерений с использованием 

преобразователей расхода, поточных преобразователей плотности, поточных 

влагомеров, преобразователей температуры и давления, пример приведён в 

таблице 2.1. Поверку контрольно-резервного ПР проводят в объеме поверки 

рабочего, так как контрольно-резервный ПР в качестве контрольного не 

используются (КМХ рабочих ПР проводят только по ПУ). Свидетельство о 

поверке и протокол поверки оформляют как на рабочий ПР. 

Таблица 2.1  

Основные параметры СИКН №570 

Расход нефти через СИКН №570, м3/час 254…1524 

Рабочее давление в измерительной линии, МПа (кгс/см) 0,3…0,9 (3…9) 

Температура нефти в измерительных линиях, оС 20…40 

Температура в помещении, где установлена СИКН №570, оС 5…40 

Относительная влажность окружающего воздуха (без конденсации), 

% 

50…80 

Атмосферное давление воздуха, кПа (мм рт.ст.) 86…107 

(645…802) 

Режим работы      непрерывный 

 

Эталоны, применяемые при поверке СИ СИКН №570: 

Стационарная турбопоршневая установка ТПУ Smith-600. 

ТПУ Smith-600 предназначена для поверки и контроля 

метрологических характеристик турбинных преобразователей расхода Smith 

Meter-150, смонтированных на измерительных линиях, и является рабочим 

эталоном (образцовым средством измерения) второго разряда. Поверка 

стационарной ТПУ производится передвижной ТПУ первого разряда (МИ 2622-2000). 

Измерительно-управляющий комплекс SyberTrol. 

Проведение работ по поверке оборудования должно соответствовать 

методике поверки «Измерительно-управляющих комплексов SyberTrol», 

утвержденной ВНИИМС 14.03.1997г. 
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Для имитации входных сигналов при поверке импульсных, частично 

импульсных и аналоговых каналов комплексов SyberTrol применяется 

аппаратура УПВА. 

Преобразователи плотности Solartron7835. 

Поверка поточных вибрационных плотномеров проводится на месте 

эксплуатации по одному из рабочих эталонов: 

 пикнометрической переносной установкой, согласно МИ 2816-2012; 

 переносным автоматическим плотномером  1-го класса по ГОСТ 8.024-

2002 (в модификации МД-02), согласно МИ 2403-97. 

Порядок взаимодействия с аттестованной (аккредитованной) 

испытательной лабораторией нефти. Испытательная лаборатория нефти 

(ИЛН) предназначена для контроля качества нефти в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51858-2002 при сдаче нефти УУМН. В ИЛН 

проводятся следующие измерения и анализы: 

 определение плотности ГОСТ 3900-85; ГОСТ 5169-97; 

 определение содержания воды в нефти ГОСТ 2477-65; 

 определение содержания хлористых солей в нефти ГОСТ 21534-76; 

 определение механических примесей в нефти ГОСТ 6370-83; 

 определение вязкости нефти ГОСТ 33-2000; 

 определение ДНП нефти ГОСТ 1756-2000; ГОСТ Р 52340-2005; 

 определение содержания серы в нефти ГОСТ Р 51947-2002; 

 определение фракционного состава нефти ГОСТ 2177-99; 

 определение содержания парафинов в нефти ГОСТ 11851-85; 

 определение содержания сероводорода, метил-, этилмеркаптанов в 

нефти ГОСТ 50802-95; 

 определение содержания хлорорганических соединений в нефти ГОСТ 

52247-2004. 

Функции, выполняемые ИЛН: 

 контроль качества сдаваемой нефти; 
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 ведение первичной рабочей документации; 

 оформление паспортов качества; 

 предоставление протокола испытаний нефти оператору товарному  

УУМН, инженеру ЦППН, начальнику ПСП УУМН; 

 предоставление отчетов по качеству нефти для ТТО УУМН; 

 проведение приемо-сдаточных и периодических испытаний нефти в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858-2002; 

 ответственность за сохранность объединенной пробы. 

В ИЛН ведется следующая документация: 

 журнал записи результатов анализов (сводный); 

 рабочие журналы записи результатов анализов в соответствии со 

стандартами на методы испытаний; 

 журнал регистрации паспорта на сдаваемую нефть; 

 журнал внутреннего лабораторного контроля; 

 журнал оперативного контроля процедуры анализа; 

 журнал учета стандартных образцов и аттестованных смесей; 

 журнал контроля качества дистиллированной и деионизированной воды; 

 журнал регистрации микроклимата в помещениях ИЛН, БИК СИКН №570; 

 журнал учета хим. реактивов; 

 журнал записи приготовления растворов; 

 журнал разовых анализов; 

 журнал проверки состояния условий труда; 

 журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 журнал приема-сдачи смены; 

 журнал учета предупреждающих и корректирующих действий; 

 журнал замера объема нефти в пробоотборнике. 

Поверка средств измерений проводится специалистами 

Ростехрегулирования РФ. Техническое обслуживание проводится в 

соответствии с МИ 2775-2002 «Порядок метрологического и технического 
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обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и 

показателей качества нефти, турбопоршневых поверочных установок и 

средств измерений в их составе». 

Оборудование СИКН №570, входящее в зону работ по ТО: 

 система отображения информации и управления СИКН №570 

«Инсиставтоматика»; 

 станция управления системой измерения количества и качества нефти; 

 управляющий контроллер Allen Brаdlеy; 

 контроллеры расхода SyberТrol; 

 автоматизированное рабочее место оператора СИКН №570 в составе: 

системного блока, монитора, клавиатуры, мыши, блока бесперебойного питания; 

 измерительные линии в составе: индикатора перепада давления, ТПР 

Smith Meter-150, электроприводов запорно-регулирующей арматуры; 

 плотномеры Solartron 7835; 

 влагомеры Phase Dynamics; 

 пробоотборники автоматические «Проба-1М»; 

 кабельные линии на СИКН №570; 

 блок гарантированного бесперебойного питания; 

 трубопоршневая установка Smith-600; 

 преобразователь расхода в БИК Invalco ¾”; 

 преобразователи давления «Fisher-Rosemound» 1151GP7E12B104; 

 преобразователи температуры «Fisher-Rosemound» 444RL1U1A1E504 с 

RTD элементом 0068N21C30A020T34E5. 

Структурная схема СИКН №570. Схема отражает состав средств 

измерений, их соединение в единую информационно-измерительную систему 

и размещение в 4-х зонах:  

 блок контроля качества; 

 блок измерительных линий (БИЛ); 

 трубопоршневая установка (ТПУ); 
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 операторная. 

Система измерений количества и показателей качества нефти при 

проведении экологических экспертиз, как и любая автоматизированная 

система управления производством, требует высокой надежности. Она 

должна сохранять во времени в установленных пределах значения всех 

параметров, характеризующих способность системы выполнять требуемые 

функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. 

Отдельные положения о регулировании экологического надхора 

надзора касаются атомной энергетики. Современное состояние системы 

правового регулирования общественных отношений в области использования 

атомной энергии характеризуется наиболее обширной и детальной 

регламентацией по сравнению с другими отраслями энергетики. Это 

обусловлено спецификой атомной энергетики, множественностью объектов 

использования атомной энергии и необходимостью обеспечения безопасности 

при использовании атомной энергии с учетом возможных последствий. 

Роль правового регулирования в области использования атомной 

энергии для функционирования и развития энергетического правопорядка 

обусловлена задачами энергетического правопорядка. Первоочередной 

задачей энергетического правопорядка является энергетическая безопасность 

жизни и деятельности людей, что обусловлено не только невозможностью 

жизни и деятельности без обеспечения энергетическими ресурсами, но и 

возможными неблагоприятными последствиями в процессе их добычи, 

производства, переработки, транспортировки, хранения, которые могут иметь 

трансграничный характер. 

Задачей науки энергетического надзора на современном этапе является 

проведение фундаментальных исследований проблем правового 

регулирования общественных отношений в области использования атомной 

энергии. Заслуживают глубокого правового анализа все элементы системы 

правового регулирования в области надзора за использованием атомной 

энергии: правовой режим атомной энергии, объектов использования атомной 
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энергии, правовое положение ключевых компаний атомной отрасли, правовое 

обеспечение договорного регулирования, государственного регулирования, 

саморегулирования. Результатами проводимых исследований должны быть 

научно обоснованные выводы и предложения о дальнейшем развитии 

системы правового регулирования общественных отношений в области 

использования атомной энергии, международно-правовой унификации. 

Вывод по главе 2: Экологические экспертизы в энергетике 

характеризуются особыми основаниями ее проведения и видами; порядком и 

процедурой проведения; особым субъектным составом и предъявляемыми к 

ним требованиями; сроком проведения; результатом проведения; 

последствиями признания недействительными и др.  

Следует отметить, что действующее законодательство РФ 

предусматривает также разнообразные виды экспертиз, классифицируемые 

по самым разным основаниям и с соответствующим порядком проведения: 

1) по уровню проведения: 

- государственная (федеральная и региональная) экспертиза; 

- общественная экспертиза; 

- экспертиза, проводимая юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

2) по характеру проведения: 

- обязательная экспертиза; 

- добровольная экспертиза. 

3) по объекту проведения: 

- экспертиза нормативных правовых актов; 

- экспертиза продукции; 

- экспертиза хозяйственной деятельности; 

- экспертиза проектной документации и др. 

Кроме того, следует отметить особый субъектный состав лиц, 

включённых в проведение экологических экспертиз в энергетике, среди 

которых могут быть: 



 67 

- заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для 

подтверждения соответствия принимает декларацию о соответствии или 

обращается за получением сертификата соответствия, получает сертификат соответствия; 

- организации обязательной сертификации; 

- органы по сертификации; 

- испытательные лаборатории; 

- национальный орган по аккредитации; 

- органы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов. 

Если  рассматривать государственное управление в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  с позиций системного 

анализа, то субъекты управления - это государственные органы и органы 

местного самоуправления, а объекты управления - подведомственные сфере 

управления, которые должны эффективно взаимодействовать через 

управленческую деятельность, а именно общественные отношения, которые 

складываются между элементами системы. Государственное регулирование в 

области осуществления экологической экспертизы и надзора   в РФ 

осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии. 

Полномочия по постановке на государственный учет возложены на 

федеральные и региональные органы и увязаны с их полномочиями в области 

государственного экологического надзора. Возникает парадоксальная 

ситуация: объект I категории может стать объектом федерального надзора 

только после постановки его на учет в качестве такового, а постановка на 

учет зависит от отнесения его к объектам федерального надзора, которая 

требует устранения. В главе 3 настоящего исследования детальнее 

рассмотрены эти и другие проблемы и перспективы совершенствования 

правового регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ И НАДЗОРА В ЭНЕРГЕТИКЕ  

3.1. Проблемы совершенствования правового регулирования в сфере 

экологических экспертиз и надзора в энергетике 

 

Несмотря на то, что в последнее время Правительством уделяется 

большое внимание проблемам эффективности экологических экспертиз в 

энергетике, острота их и актуальность не снижается, а, даже наоборот, растёт. 

РФ в списке стран по индексу экологической эффективности, заняла 73 место.  

Несмотря на то, что Правительство РФ, принимая соответствующие 

постановления, пытается провести модернизацию, их реализация оставляет 

желать лучшего. Возможно, низкая эффективность принимаемых властью 

решений как раз и заключается в том, что экологические проблемы России и 

источники их возникновения недостаточно изучены и не сделаны 

определённые выводы (способствующие оптимизации действия нормативных 

правовых актов) людьми, занимающимися модернизацией природоохранного 

законодательства РФ. Это еще раз подчеркивает необходимость создания 

эффективных нормативных правовых актов экологической направленности.  

В последнее время происходило постепенное снижение внимание 

властей к вопросам экологии, ухудшилось качество регулирования 

природоохранной деятельности, устаревала и без того несовершенная 

нормативно-правовая база, из госорганов федерального и регионального 

уровня происходил отток квалифицированных кадров. Попытки отдельных 

ведомств переломить ситуацию, не могли повлиять на общую картину. Кроме 

того, происходило снижение планки экологических требований к участникам 

рынка. К примеру, в 2006 году оказалось отменена обязательная 

экологическая экспертиза проектируемых объектов. Именно в данный период 



 69 

государство в значительной степени утратило свои позиции в регулировании 

природоохранной деятельности.  

Это произошло, главным образом, из-за того, что страна оказалась в 

ситуации «экологического безвластия».  

Таким образом, проблемы повышения качества государственной 

экологической политики долгое время оставались, по сути, на обочине 

господствующих в российской власти идеологических течений. С одной 

стороны, условно говоря, «государственники» считали и продолжают 

считать, что муссирование экологической проблематикой используются 

«агентами влияния Запада» для ослабления России и лоббирования интересов 

зарубежных игроков.1 С другой стороны, «либералы-рыночники» полагали, 

что следование интересам экологии мешает привлечению иностранных 

инвестиций и, тем самым, снижает конкурентоспособность российской 

экономики по сравнению, в частности, с тем же Китаем. Таким образом, 

экологические проблемы РФ являются одними из наиболее актуальных 

проблем нашего общества, и имеют огромную значимость как для науки (в 

том числе юриспруденции), так и для каждого гражданина.  

Сейчас уже ни для кого не секрет, что экологические проблемы влияют 

не только на здоровье людей или развитие отдельных отраслей экономики, но 

и на развитие страны в целом. Зачастую экспертные ошибки при 

производстве экологической экспертизы возникают из-за некачественной 

подготовки к назначению экспертизы. К одной из самых распространенных 

следственных ошибок можно отнести постановку неопределенных вопросов. 

Зачастую экспертные ошибки возникают в связи с неправильным 

сбором и отбором объектов для исследования, с нарушением технологии 

упаковки образцов (проб) и материалов объектов окружающей среды, 

предоставлением недостаточного количества образцов (проб) и материалов на экспертизу. 

                                                 
1 Грибкова С.И. Проблемы создания устойчивой системы зелёных насаждений с учетом 

экологических условий города. Новые приемы озеленения. – М.: «Аир-Арт» . – 2014. – 

С.78  
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Изложенное позволяет сделать вывод о том, что для качественного 

производства судебно-экологической экспертизы необходимо: 

- обеспечить работников следствия и суда справочной литературой об 

особенностях назначения судебно-экологической экспертизы и проводить их 

регулярное обучение; 

- экспертам и специалистам, занимающимся исследованием объектов 

окружающей среды, подвергшихся антропогенному воздействию, постоянно 

повышать профессиональный уровень знаний. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности 

(п. 1 ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

Согласование указанных учебных программ с органами Ростехнадзора 

действующее законодательство не требует. С одной стороны, 

законодательством РФ устанавливается возможность подготовки 

специалистов по вопросам безопасности в режиме самоподготовки, с другой 

стороны, не определяется порядок такой самоподготовки. Тем самым 

блокируется реализация соответствующих требований, определенных в п. 5 

Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 

29.01.2007 № 371.  

Возможно, утверждение Ростехнадзором единой учебной программы 

по подготовке специалистов по вопросам безопасности в режиме 

самоподготовки устранит соответствующий пробел в законодательстве. 

Правовые основания снятия с учета технического устройства, 

применяемого на опасном производственном объекте. 

Некоторыми федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности определяется перечень документов, 

                                                 
1 Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (ред. от 30.06.2015) «О порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору» // СПС КонсультантПлюс 

consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E21DBE94D348FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120107AD4NBA4F
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59FA11C8D88C7826BF43FB35DC59D0C78E897A407C1FB3A5BtBG
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представляемых для постановки оборудования на учет в органах 

Ростехнадзора, а также определяется перечень оборудований, не подлежащих 

учету в органах Ростехнадзора. Так, например, п. 148 Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения»1, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 (далее - 

ФНП № 533), определяет перечень подъемных сооружений, не подлежащих 

учету в федеральных органах исполнительной власти в области 

промышленной безопасности, осуществляющих ведение реестра опасных 

производственных объектов. 

Пунктом 215 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением»2, утв. Приказом Ростехнадзора от 

25.03.2014 № 116 (ФНП № 116), определяется перечень оборудования под 

давлением, не подлежащего учету в органах Ростехнадзора. Однако только 

ФНП № 533 закрепляют требование о необходимости снятия с учета 

соответствующего оборудования. Так, согласно абз. 2 п. 60 ФНП № 533 при 

переводе кранов мостового типа и консольных кранов грузоподъемностью до 

10 т включительно на дистанционное управление (радиоуправление) они 

подлежат снятию с учета в органах Ростехнадзора при условии демонтажа 

кабины управления. В соответствии с п. 147 ФНП № 533 подъемные 

сооружения подлежат снятию с учета в федеральных органах 

исполнительной власти в области промышленной безопасности. Однако ни 

                                                 
1 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 // СПС 

КонсультантПлюс, лицензированное использование, обновление от 01.12.2017  
2 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 // СПС КонсультантПлюс, лицензированное 

использование, обновление от 01.12.2017 

consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59EAA1F888EC7826BF43FB35DC59D0C78E897A40E5Ct7G
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E591A11C8788C7826BF43FB35DC59D0C78E897A407C1FD3C5BtBG
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59EAA1F888EC7826BF43FB35DC59D0C78E897A350t5G
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59EAA1F888EC7826BF43FB35DC59D0C78E897A40E5Ct0G
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федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, ни 

иные нормативные правовые акты не определяют процедуру снятия с учета 

технического устройства, применяемого на опасном производственном 

объекте и не подлежащего учету в органах Ростехнадзора в силу требований 

соответствующих ФНП. При этом действующими требованиями 

предусматривается возможность снятия с учета только соответствующих 

подъемных сооружений. Аналогичные требования в ФНП № 116 

отсутствуют, что усложняет порядок проведения экологических экспертиз. 

Экологический контроль относят к административно-контрольным 

методам экологии и природопользования. Кроме того, вопросы возникают и 

в части определения объема требований, предъявляемых к соответствующим 

объектам экспертизы: должны ли экспертизой промышленной безопасности 

охватываться помимо требований промышленной безопасности и 

соответствующие требования технических регламентов (например, 

требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «О безопасности 

зданий и сооружений»1, а также документов по стандартизации, включенные 

в Перечень национальных стандартов, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 15212)? Если исходить 

из определения экспертизы промышленной безопасности, раскрытого в 

статье 1 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», то предметом соответствующей 

экспертизы являются исключительно требования промышленной 

безопасности. Однако указанный подход значительно сужает оценку в 

                                                 
1 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» // Собрание законодательства РФ. –  

04.01.2010. – № 1. – ст. 5. 
2 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (ред. от 07.12.2016) 

«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» //СПС КонсультантПлюс 

consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E591A11C8788C7826BF43FB35DC59D0C78E897A407C1FB385BtCG
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E593AA1C8F87C7826BF43FB35D5Ct5G
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59FA51C868BC7826BF43FB35DC59D0C78E897A407C1FB385BtAG
consultantplus://offline/ref=66BA65DC129BD9BB813F5AECBF92C419E59EAA128F8EC7826BF43FB35DC59D0C78E897A407C1FB385Bt8G
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определении степени соответствия объекта установленным требованиям: за 

рамками экспертизы останутся иные не менее важные требования: 

требования пожарной безопасности, требования технических регламентом и 

т.д. И может сложиться ситуация, что при положительном заключении 

экспертизы промышленной безопасности объект не будет соответствовать 

иным требованиям законодательства. 

Отсутствие четко установленных пределов и возможностей 

осуществления субъектами России собственного правового регулирования, в 

том числе при реализации опережающего правотворчества, несомненно, 

способствует возникновению проблем при определении и распределении 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов России. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие причины 

возникновения проблем при распределении полномочий в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ: 

- противоречие между нормами общего характера, содержащимися в 

законе, принятом по времени позднее и нормами специального характера, 

содержащимися в законах, принятых ранее; 

- периодическое, зачастую лишенное логики, перераспределение 

полномочий между двумя уровнями государственной власти; 

Представляется, что на законодательном уровне должна быть 

обеспечена не только возможность взаимодействия органов государственной 

власти всех ее уровней и ветвей, но и определен слаженный и единый 

механизм его реализации: четко сформулированы субъекты таких 

отношений, определен круг их прав и обязанностей, установлены меры 

контроля и ответственности по достижению заданных целей, конкретно 

определены как правовые, так и неправовые формы взаимодействия, 

предоставлено право субъектам таких правоотношений по своему выбору 
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определять форму взаимодействия - в зависимости от сферы 

соответствующего ведения и области общественных отношений. Только в 

этом случае можно обеспечить эффективное взаимодействие органов 

государственной власти между собой. 

В свете совершенствования процесса распределения полномочий 

между двумя уровнями государственной власти в целях их эффективной 

реализации видится необходимость развития отношений по передаче 

осуществления части полномочий в области осуществления экологической 

экспертизы и надзора.  

Надо отметить, что федеральному законодательству в системе 

законодательства в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора  отведена определяющая роль. Следует признать, что в системе 

федерального законодательства в области осуществления экологической 

экспертизы и надзора  нормативных правовых актов, принятых по предметам 

совместного ведения, значительно больше, чем нормативных правовых 

актов, принятых по предметам ведения России. 

Определяющая роль в формировании, дальнейшем развитии и 

совершенствовании законодательства в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора  принадлежит федеральному 

законодательству. 

Во-первых, федеральные законы призваны напрямую реализовывать 

конституционные положения, определяя тем самым темп развития не только 

федерального, но и регионального законодательства.  

Качество окружающей среды в правовом смысле значимо не только для 

применения экологического законодательства в целом, но учитывается в 

нормах конституционного, санитарно-эпидемиологического, 

административного, уголовного и иного законодательства при регулировании 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, возмещении 

экологического вреда, при привлечении виновных к административной и 

уголовной ответственности и др. 
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В экологической политике РФ существуют также проблемы, связанные 

с действующей федеральной системой экологического нормирования, 

которая    основана на применении санитарно-гигиенических нормативов 

качества окружающей среды (предельно допустимые 

концентрации/ориентировочно безопасные уровни воздействия - ПДК/ОБУВ 

и предельно допустимые уровни - ПДУ).  

Представляется необходимым для совершенствования системы 

страхования производственных объектов повышенного риска  

конкретизировать основания проведения экспертизы промышленной 

безопасности зданий и сооружений и четко определить объем и сферу 

требований, на соответствие которым здания и сооружения подлежат такой 

экспертизе.  

Детальнее перспективы совершенствования правового регулирования в 

сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике изложены в 

следующем параграфе. 

 

3.2. Перспективы совершенствования правового регулирования в сфере 

экологических экспертиз и надзора в энергетике 

 

Обозначим наиболее эффективные пути решения экологических 

проблем РФ.1 Отнесем к ним следующее: экологизация производства 

(внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, экологическая 

экспертиза новых проектов и др.), как результат, создание экологически 

чистых производств; переход на новые, эффективные, максимально 

безвредные для природы источники энергии; формирование в обществе 

экологического сознания; создание эффективных нормативных правовых 

                                                 
1 Грибкова С.И. Проблемы создания устойчивой системы зелёных насаждений с учетом 

экологических условий города. Новые приемы озеленения. – М.: «Аир-Арт» . – 2014. –  

С.57 
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актов экологической направленности, содержащих в себе все ранее 

перечисленные пути решения.  

Ведущими направлениями совершенствования механизма управления  

экологической безопасностью являются: 

- совершенствование законодательства в сфере проведения 

экологической экспертизы и надзора: 

Анализ действующего законодательства РФ с учетом последних 

изменений позволяет обнаружить тенденцию к разграничению следующих 

понятий: «охрана окружающей среды» и «использование природных 

ресурсов» («природопользование»), «охрана окружающей среды» и «охрана 

природной среды» («охрана природы»). Как видим, формулировка «охрана 

окружающей природной среды», так же как и формулировка «окружающая 

природная среда», на сегодняшний день исключается из оборота. Ранее 

существовавшие формулировки сегодня своего рода вытачиваются, не только 

по содержанию, но и по наименованию. 

Таким образом, вопрос о соотношении ООС и природопользования - 

достаточно спорный. Если раньше это объяснялось отсутствием должным 

образом отрегулированной законодательной базой, то сегодня изобилие 

нормативных правовых актов привело к многочисленным проблемам 

правоприменения. В разных документах правотворческий орган использует 

разные по наименованию формулировки. В итоге одни и те же термины не 

только получают разное наименование, но и зачастую разное толкование. 

Это создает определенные затруднения в правоприменительной практике. 

Следовательно, для уяснения смысла и содержания используемых 

формулировок совершенствования только их наименований - недостаточно. 

Следует отметить, что окружающую среду составляет исключительно 

совокупность обозначенных компонентов. 

Учитывая, что природная среда (природа) включает в себя компоненты 

природной среды; природные объекты и природно-антропогенные объекты, 
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можно сделать вывод, что окружающая среда одновременно состоит из 

природной и неприродной среды, иначе говоря, природы и неприроды. 

Так, например, определяя человека в качестве субъекта хозяйственной 

деятельности, оказывающего воздействие на окружающую среду и в качестве 

субъекта общественных отношений, регулируемых законодательством об 

охране окружающей среды, вместе с тем законодатель не определяет место 

человека в системе окружающей среды. Кроме того, являясь субъектом 

воздействия на окружающую среду и субъектом юридической 

ответственности в случае совершения соответствующего правонарушения, из 

смысла Закона не совсем понятно, является ли человек объектом ООС.  

Все перечисленные природоохранные мероприятия отнесены законом к 

ведению как органов государственной власти РФ и ее субъектов, так и 

органов местного самоуправления. 

Исходя из этого определения, а также учитывая определение 

окружающей среды, окружающая среда соотносится с природной средой 

(природой), так же как охрана окружающей среды соотносится с охраной 

природной среды (охраной природы), а именно как целое и часть. Раскрытие 

исследуемой дефиниции именно таким образом позволяет делать 

аналогичные выводы и в отношении законодательства в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  и законодательства о 

природопользовании. С этих позиций законодательство о 

природопользовании должно входить в систему законодательства в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора . Это, в свою очередь, 

может привести к подмене одной отрасли законодательства другой. 

Указанное утверждение, в свою очередь, будет противоречить 

конституционным требованиям, которые разграничивают указанные отрасли 

российского законодательства. 

Вопросы возникают по поводу деятельности, направленной на ООС. 

Речь будет идти об охране окружающей среды, а соответственно, и о 

законодательстве об охране окружающей среды только в том случае, когда 
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при использовании конкретного компонента природной среды или иного 

природного ресурса одновременно будет оказываться воздействие на всю 

окружающую среду, на все ее элементы. Та часть общественных отношений, 

при осуществлении которых воздействие хозяйственной и иной деятельности 

будет происходить исключительно на используемый природный ресурс, 

будет регулироваться соответствующим законодательством в области 

природопользования. 

Охрана окружающей среды далеко не исчерпывается теми мерами и 

целями деятельности, которые перечислены в ст. 1 ФЗ  «Об охране 

окружающей среды». Поэтому считаем, что обозначенные цели можно 

заменить выражением, менее значительным по объему, но более 

значительным по содержанию. С этих позиций ООС можно представить как 

систему мер, направленных на обеспечение безопасности окружающей среды 

от воздействия хозяйственной и иной деятельности. Если первое определение 

не вызывает сомнений, то в отношении второго определения сложилась 

некоторая неопределенность. 

Во-первых, термин экологическая безопасность не применим к 

безопасности окружающей среды, поскольку, как мы выяснили, 

формулировка «экологический» носит комплексный характер, включая 

окружающую среду в целом, а также отдельные компоненты природной 

среды. Соответствующий вывод применим и к экологическому 

законодательству, подразумевающему под собой одновременно и 

законодательство об охране окружающей среды, и законодательство о 

природопользовании. 

Во-вторых, мы не согласны с законодателем в том, что объектом 

воздействия является не хозяйственная деятельность в целом, а только ее 

НВОС. По логике вещей хозяйственная деятельность, оказывающая НВОС, 

осуществляться не должна вообще. Поэтому из терминологического оборота 

«НВОС» слово «негативное» должно быть исключено. 

consultantplus://offline/ref=51EF3BD753038BB72D844AF09CD793EEB78E8ECB16EE6C7959D730EE2DAC7B3B3A51DD924F085CdAu8P
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Проблема соотношения понятий «охрана окружающей среды» и 

«природопользование» плавно перетекает в проблему соотношения 

законодательства в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора  и законодательства о природопользовании. 

В свою очередь, раскрытие содержания законодательства в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  позволит не только 

определить и конкретизировать круг регулируемых данным 

законодательством общественных отношений, а значит, и предметы ведения 

России и ее субъектов и осуществляемые по ним полномочия, но и в 

дальнейшем разобраться в некоторых проблемах разграничения предметов 

ведения и полномочий в исследуемой сфере деятельности. 

Однако в целях эффективной систематизации законодательства 

отграничение законодательства в области осуществления экологической 

экспертизы и надзора  от законодательства о природопользовании 

необходимо. 

Кроме того, нельзя оставить без внимания и тот факт, что 

законодательство, регулирующее отношения в области осуществления 

экологической экспертизы и надзора, является интеграционным, 

комплексным, развитие которого обусловлено всеобъемлющим принципом 

экологизации правовых норм, т.е. проникновением эколого-правовых норм 

практически во все отрасли российского законодательства. В связи с этим 

исследуемое законодательство состоит из нормативных правовых и иных 

актов, входящих в систему разных отраслей российского законодательства. 

В целом сегодня система экологического управления становится 

неотъемлемой частью системы национальной экологической безопасности. 

Одним из элементов механизма регулирования в сфере экологических 

экспертиз и надзора в энергетике и экологической безопасностью на уровне 

муниципального образования является разработка целевых программ 

развития регионов в сфере проведения экологической экспертизы и надзора.  

Такие программы позволяют:  
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- во-первых, увязать действия участников воспроизводственного 

процесса,  независимо от их ведомственной подчиненности,   

- во-вторых, учесть технические, материальные и трудовые ресурсы, 

необходимые для достижения целей развития муниципального образования. 

- совершенствование прокурорского надзора за соблюдением норм, 

регулирующих экологическую безопасность: 

Специализированные методы управления сводятся в первую очередь 

к воздействию на отдельную часть всей системы или на определенный 

фактор производства.  

Выдвижение вопросов экологии на первый план публичной политики 

прекрасно укладывалось в подобные ожидания и гармонировало с 

создаваемым новому президенту имиджем «демократа» и «сторонника 

модернизации», выступающего за политическое и экономическое обновление России.  

 Имелись опасения по поводу возможных проблем, с которыми может 

столкнуться Россия на международной арене из-за недостаточно 

эффективной и последовательной экологической политики.  

 Модернизация экологической политики была необходимым условием 

интеграции России в мировые отношения. Помимо общего повышения 

внимания властей к экологической проблематике, в период «смены власти» 

также пошли разговоры о необходимости реформировать систему 

государственного регулирования природоохранной сферы.  

 Со стороны Минприроды также активно выдвигались инициативы по 

кардинальной перестройке экологического законодательства с тем, чтобы 

заставить природопользователей сокращать негативное воздействие на 

окружающую среду и стимулировать их к модернизации производства. Де-

факто данная плата должна была стать «экологическим налогом».  

Одновременно Минприроды предлагал также ввести налоговые льготы 

на развитие производства экологически чистой продукции и услуг (например, 

по переработке отходов, внедрению энергосберегающих технологий и т. п.). 

В качестве альтернативы инициативам Минприроды, появился комплекс 
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предложений, касающихся изменений природоохранного законодательства и 

со стороны Минэкономразвития. В целом, варианты подходов Минприроды и 

Минэкономразвития к «экологическому стимулированию» можно 

обозначить, как, соответственно, жесткий и либеральный.1  

В связи с этим, представляется, что в целях совершенствования 

организации прокурорского надзора в сфере управления проведением 

экологических экспертиз и надзора необходимо создать специальную 

информационную сеть «Прокурорский надзор в сфере управления 

проведением экологических экспертиз и надзора», которая могла бы 

выполнять следующие задачи: 

1) объединение в единую информационную сеть компьютеров 

сотрудников, осуществляющих надзор в сфере управления качеством 

регулирования в сфере экологических экспертиз и надзора в энергетике с 

позиции экологического подхода; 

2) обеспечение быстрого и бесперебойного обмена между указанными 

сотрудниками информацией о нарушениях в сфере управления проведением 

экологических экспертиз и надзора и иной служебной информацией; 

3) сокращение бумажного документооборота и ускорение обмена информацией. 

- создание системы мониторинга экологической безопасности в режиме 

«онлайн»: 

В выше приведенном примере использована информационная сеть 

общего характера, тогда необходимо предложить создать специальную сеть 

профильного, тематического характера, в отношении отдельной подотрасли 

прокурорского надзора - прокурорского надзора в сфере управления 

проведением экологических экспертиз и надзора. В перспективе в подобную 

информационную сеть должны быть объединены компьютеры и базы данных 

в рамках всей страны, различных субъектов РФ. 

                                                 
1 Ситаров В. А., Пустовойтов В. В. Социальная экология: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». – 2012. – С.55 
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Перспективным направлением, в том числе по опыту стран 

Европейского Союза, является замена неэффективного института 

производственного контроля созданием систем прямых инструментальных 

измерений выбросов и сбросов загрязняющих веществ с передачей данных в 

надзорные органы в режиме «реального времени» (при существенном 

снижении административной нагрузки на предприятия и одновременно 

повышении эффективности надзора). 

Таким образом, экологическая проблема использования нефти, газа, 

угля связана не только с конечностью органических ресурсов на планете, но и 

с проблемой загрязнения атмосферы веществами, которые получаются в 

результате его сжигания. Большое количество углекислого газа, попадающего 

в атмосферу, и недостаток растительности для полноценного его поглощения 

в наши дни приводят к образованию парникового эффекта и глобальному 

потеплению климата. Без адекватных мер по регулированию экологических 

экспертиз и надзора в энергетике миру грозит экологическая катастрофа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведённого исследования автором работы сделаны 

следующие выводы: 

Экологическая экспертиза - это процедура, при проведении которой 

выявляется соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

установленным экологическим требованиям. Надзор же как разрешительная 

процедура предусматривает применение разного рода мер 

административного принуждения, чем отличается от  экологического 

контроля при осуществлении которого, в случае выявления правонарушений, 

уполномоченные должностные лица вправе либо применять дисциплинарные 

наказания либо отменять правовые акты подчиненных организаций. Важно 

подчеркнуть, что при надзоре в энергетике сочетаются два вида надзорной 

деятельности: экологический надзор и надзор в области обеспечения 

промышленной безопасности. 

Развитие системы государственного экологического контроля и надзора 

является важным направлением реализации государственной стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации. Контроль 

природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов существенным 

образом сможет повлиять на изменение экологической ситуации в 

Российской Федерации, в первую очередь на уровне отдельных 

промышленных предприятий. 

Рассматривая существующее экологическое законодательство, следует 

специально остановиться на некоторых проблемных моментах.  

Во-первых, законодательно не урегулирован большой спектр 

правоотношений, относящихся к экологическому аудиту, оценке влияния 

предполагаемой деятельности на окружающую среду, компенсации 

отрицательного воздействия того или иного субъекта на окружающую среду. 

Как показал анализ, нормативная правовая база экологического надзора и 

consultantplus://offline/ref=923BBD81DBE425E2FD7ABB3B220D84CDDA0F5EE762FAE605F16728DBB12D33F8A03966922ED2A90Eq8vCR
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экспертиз в энергетике иерархична, состоит из нескольких уровней. В ней 

существуют в настоящее время проблемы, требующие своего решения. 

Прежде всего, необходимо ликвидировать существующие пробелы в 

экологическом законодательстве.  

Многие энергетические компании в России осознали преимущества 

экологической деятельности и приступили к внедрению передовых 

экологических решений, перенимая опыт крупнейших международных 

нефтяных компаний и лидеров экологического развития из других отраслей. 

Для этих компаний в России формирование экологической культуры 

сопряжено с различными трудностями, однако опыт доказывает, что 

компании, которые определяют это направление в качестве приоритета своего 

развития, могут получить в результате огромные выгоды и преимущества.  

Во-вторых, существенным недостатком правового регулирования 

является большое количество норм, имеющих отсылочный характер, 

особенно в комплексных отраслях российского права и законодательства в 

сфере регулирования экологических экспертиз и надзора в целом и в 

энергетике в частности. Сложность состоит в том, что зачастую для 

реализации законодательной нормы необходимо применение нормативного 

правового акта, который еще не принят. Существующее раздробление сферы 

правового регулирования, проявляющееся в разработке и принятии 

законодательных актов, посвященных узким, частным вопросам, может быть 

в принципе разрешено в рамках более крупного акта. Кроме того, существует 

дублирование правовых норм. В свою очередь экологическое 

законодательство о проведении экспертиз в незначительной степени 

учитывает энергетическую составляющую. Сложность определения 

особенностей экологических экспертиз и надзора именно в том, что многие 

положения находятся на стыке этих отраслей законодательства. 

Отдельные положения законодательства в сфере экологии носят явно 

декларативный характер, их содержание никого ни к чему не обязывает. 

Другие же формулируются довольно абстрактно и неопределенно. Так, 
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законодательно закреплённое понятие экологической экспертизы -  категория 

абстрактная и предполагает за собой: 

- во-первых, любую форму (прямая или косвенная) определения 

соблюдения установленных требований; 

- во-вторых, ее содержание - соответствующую процедуру (порядок, 

механизм, систему, схему) определения соблюдения требований; 

- в-третьих, особый предмет оценки соответствия - соответствующие 

требования, предъявляемые к объекту оценки соответствия; 

- и, наконец, соответствующий объект оценки соответствия, который 

законодателем также не конкретизируется. 

Таким образом, не раскрывая ни формы, ни процедуры, ни предмет, ни 

объект оценки соответствия, законодатель в то же время позволяет указанные 

вопросы регламентировать иными нормативными правовыми актами. 

Если  рассматривать государственное управление в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  с позиций системного 

анализа, то субъекты управления - это государственные органы и органы 

местного самоуправления, а объекты управления - подведомственные сфере 

управления, которые должны эффективно взаимодействовать через 

управленческую деятельность, а именно общественные отношения, которые 

складываются между элементами системы. Государственное регулирование в 

области осуществления экологической экспертизы и надзора   в РФ 

осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии.  

При анализе особенностей порядка проведения экологических 

экспертиз следует отметить, что в рамках экологической политики можно 

выделить несколько уровней – это международная, государственная 

(национальная), региональная, локальная экологическая политика. 

Международная экологическая политика, определяющая экологические 

экспертизы и надзор в энергетике, базируется на таких положениях, как 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
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контексте, перечень видов экологически опасной деятельности, критерии 

определения экологически значимых видов деятельности и т.д. 

Государственные органы управления, контроля и надзора в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора подразделяются на две 

категории: органы общей и специальной компетенции. Следует отметить, что 

при осуществлении экологических экспертиз и надзора в энергетике 

государственные органы категории специальной компетенции 

подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные. 

Региональная политика в области осуществления экологической 

экспертизы и надзора  в области осуществления экологической экспертизы и 

надзора разрабатывается и реализуется органами государственной власти 

субъектов РФ с учетом социально-экономических, природно-географических, 

этнических и иных особенностей региона и зависит от степени развития 

федеративных отношений. ФЗ «Об охране окружающей  среды»  (ст. 6) 

предоставляет субъектам РФ широкие возможности. 

Порядок проведения экспертизы в первую очередь определяется тем, 

государственная или негосударственная экологическая экспертиза в сфере 

энергетики проводится.  

Экологические экспертизы в энергетике характеризуются особыми 

основаниями ее проведения и видами; порядком и процедурой проведения; 

особым субъектным составом и предъявляемыми к ним требованиями; 

сроком проведения; результатом проведения; последствиями признания 

недействительными и др.  

Если  рассматривать государственное управление в области 

осуществления экологической экспертизы и надзора  с позиций системного 

анализа, то субъекты управления - это государственные органы и органы 

местного самоуправления, а объекты управления - подведомственные сфере 

управления, которые должны эффективно взаимодействовать через 

управленческую деятельность, а именно общественные отношения, которые 

складываются между элементами системы. Государственное регулирование в 
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области осуществления экологической экспертизы и надзора   в РФ 

осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии. 

Полномочия по постановке на государственный учет возложены на 

федеральные и региональные органы и увязаны с их полномочиями в области 

государственного экологического надзора. Возникает парадоксальная 

ситуация: объект I категории может стать объектом федерального надзора 

только после постановки его на учет в качестве такового, а постановка на 

учет зависит от отнесения его к объектам федерального надзора, которая 

требует устранения.  

Важным элементом разрешительной системы в области охраны 

окружающей среды, имеющим превентивное значение, является 

государственная экологическая экспертиза. Зачастую экспертные ошибки при 

производстве экологической экспертизы возникают из-за некачественной 

подготовки к назначению экспертизы. К одной из самых распространенных 

следственных ошибок можно отнести постановку неопределенных вопросов. 

Зачастую экспертные ошибки возникают в связи с неправильным 

сбором и отбором объектов для исследования, с нарушением технологии 

упаковки образцов (проб) и материалов объектов окружающей среды, 

предоставлением недостаточного количества образцов (проб) и 

материалов на экспертизу. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что для качественного 

производства судебно-экологической экспертизы необходимо: 

- обеспечить работников следствия и суда справочной литературой об 

особенностях назначения судебно-экологической экспертизы и проводить их 

регулярное обучение; 

- экспертам и специалистам, занимающимся исследованием объектов 

окружающей среды, подвергшихся антропогенному воздействию, постоянно 

повышать профессиональный уровень знаний. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие причины 

возникновения проблем при распределении полномочий в области 
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осуществления экологической экспертизы и надзора  между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов РФ: 

- противоречие между нормами общего характера, содержащимися в 

законе, принятом по времени позднее и нормами специального характера, 

содержащимися в законах, принятых ранее; 

- периодическое, зачастую лишенное логики, перераспределение 

полномочий между двумя уровнями государственной власти; 

Представляется, что на законодательном уровне должна быть 

обеспечена не только возможность взаимодействия органов государственной 

власти всех ее уровней и ветвей, но и определен слаженный и единый 

механизм его реализации: четко сформулированы субъекты таких 

отношений, определен круг их прав и обязанностей, установлены меры 

контроля и ответственности по достижению заданных целей, конкретно 

определены как правовые, так и неправовые формы взаимодействия, 

предоставлено право субъектам таких правоотношений по своему выбору 

определять форму взаимодействия - в зависимости от сферы 

соответствующего ведения и области общественных отношений. Только в 

этом случае можно обеспечить эффективное взаимодействие органов 

государственной власти между собой. 

Представляется необходимым для совершенствования системы 

страхования производственных объектов повышенного риска  

конкретизировать основания проведения экспертизы промышленной 

безопасности зданий и сооружений и четко определить объем и сферу 

требований, на соответствие которым здания и сооружения подлежат 

такой экспертизе.  

Ведущими направлениями совершенствования механизма управления  

экологической безопасностью являются: 

- совершенствование законодательства в сфере проведения 

экологической экспертизы и надзора: 
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Во-первых, термин экологическая безопасность не применим к 

безопасности окружающей среды, поскольку, как мы выяснили, 

формулировка «экологический» носит комплексный характер, включая 

окружающую среду в целом, а также отдельные компоненты природной 

среды. Соответствующий вывод применим и к экологическому 

законодательству, подразумевающему под собой одновременно и 

законодательство об охране окружающей среды, и законодательство о 

природопользовании. 

Во-вторых, мы не согласны с законодателем в том, что объектом 

воздействия является не хозяйственная деятельность в целом, а только ее 

НВОС. По логике вещей хозяйственная деятельность, оказывающая НВОС, 

осуществляться не должна вообще. Поэтому из терминологического оборота 

«НВОС» слово «негативное» должно быть исключено. 

- совершенствование прокурорского надзора за соблюдением норм, 

регулирующих экологическую безопасность: 

- создание системы мониторинга экологической безопасности в 

режиме «онлайн». 
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