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Современное правовое обеспечение охра-

ны окружающей среды, представляющее со-

бой совокупность организационно-правовых, 

экономических, идеологических механиз-

мов [5], несовершенно [10], что не может не 

вызвать определенные проблемы на практи-

ке
1
. Этот вывод справедлив и по отношению к 

одному из элементов организационно-право-

вого механизма охраны окружающей среды – 

экологической сертификации, которой в Фе-

деральном законе «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (далее – 

Закон об охране окружающей среды) посвя-

щена единственная статья – ст. 31 «Экологи-

ческая сертификация хозяйственной и иной 

деятельности». В ней без приведения опреде-

ления данной категории (не приведено опре-

деление и в ст. 1 закона, где закреплены ос-

новные его понятия) указываются цель прове-

дения экологической сертификации – обеспе-

чение экологически безопасного осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности на 
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территории Российской Федерации, а также 

правовая база ее регулирования – экологиче-

ская сертификация осуществляется в соответ-

ствии с положениями ст. 21 Федерального 

закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» (далее – Закон о 

техническом регулировании). Из этого следу-

ет, что экологическая сертификация является 

видом сертификации, предусмотренной тех-

ническим законодательством, институт эколо-

гической сертификации – комплексным пра-

вовым институтом, подпадающим под регу-

лирование законодательства о техническом 

регулировании, являющимся предметом веде-

ния Евразийского экономического союза (До-

говор о Евразийском экономическом союзе от 

29 мая 2014 г., раздел X «Техническое регу-

лирование», ст. 51–55), и об охране окру-

жающей среды.  

Как следует из Закона о техническом ре-

гулировании, сертификация – форма осущест-

вления органом по сертификации подтвер-

ждения соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, документам по 

стандартизации или условиям догово-
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ра (ст. 1). Она может носить обязательный 

или добровольный характер (ст. 20). В ст. 21 

данного закона речь идет о добровольной сер-

тификации. Исходя из положений ст. 31 Зако-

на об охране окружающей среды, которые 

ссылаются на ст. 21 Закона о техническом ре-

гулировании, экологическая сертификация 

может носить только добровольный характер. 

Следует отметить, что данной точки зрения 

придерживаются многие авторы [1, с. 326]. 

Однако комплексный анализ законодательст-

ва не позволяет прийти к данному выводу, 

обоснование которому будет изложено ниже. 

Между обязательной и добровольной сер-

тификацией имеются существенные отличия. 

Прежде всего обязательное подтверждение 

соответствия проводится только в случаях, 

установленных соответствующим техниче-

ским регламентом, который устанавливает 

минимальные требования к безопасности его 

объекта. Объектом технического регламента 

может быть только продукция, выпускаемая в 

обращение на территории РФ (ст. 7, 23 Закона 

о техническом регулировании). Добровольное 

же подтверждение соответствия осуществля-

ется по инициативе заявителя на предмет со-

ответствия требований документов по стан-

дартизации, систем добровольной сертифика-

ции, условий договора. Его объектами явля-

ются продукция, процессы производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, работы и услуги, а также иные 

объекты, в отношении которых документами 

по стандартизации, системами добровольной 

сертификации и договорами устанавливаются 

требования (ст. 21 Закона о техническом ре-

гулировании). Данные различия обусловлены 

в первую очередь отличиями между стандар-

тами и техническими регламентами: 1) добро-

вольные требования к объектам стандартиза-

ции могут устанавливатьcя в отношении лю-

бых видов продукции, товаров, работ и услуг, 

в отличие от технических регламентов, кото-

рые могут устанавливать требования только к 

тем объектам, которые прямо названы в зако-

не; 2) технические регламенты устанавливают 

минимальные требования к уровню безопас-

ности соответствующих объектов, стандарты 

же призваны содействовать повышению 

уровня безопасности жизни и здоровья граж-

дан, имущества физических и юридических 

лиц. Иными словами, стандарты должны со-

держать требования более строгие, чем требо-

вания технических регламентов [4, с. 141]. 

Данные отличия применимы и при раз-

граничении обязательной и добровольной 

экологической сертификации. Однако здесь 

необходимо обратить внимание на то, что 

ключевым в данном случае будет являться 

категория «экологическая безопасность», тре-

бования к которой должны быть отражены в 

технических регламентах. В Законе об охране 

окружающей среды под экологической безо-

пасностью понимается состояние защищенно-

сти природной среды и жизненно важных ин-

тересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последст-

вий (ст. 1).  

Данная категория вызывает среди спе-

циалистов и ученых дискуссию относительно 

ее признаков [6]. Однако в представленных в 

литературе научных позициях конкретные 

признаки данного правового явления четко 

так и не очерчены. На практике же всегда мо-

жет встать вопрос: относятся ли предъявляе-

мые техническими регламентами требования 

к продукции к экологической безопасности 

или иным видам безопасности? В связи с этим 

в Законе об охране окружающей среды долж-

но быть сформулировано не абстрактное оп-

ределение экологической безопасности, а обо-

значены ее критерии, позволяющие отличить 

ее от других видов безопасности. 

Сравнивая обязательную и добровольную 

сертификацию, когда речь идет о потреби-

тельских свойствах продукции, можно прийти 

к выводу о том, что добровольная сертифика-

ция имеет определенные преимущества перед 

обязательной. Это объясняется тем, что при 

обязательной сертификации сертификат соот-

ветствия только лишь подтверждает мини-

мальный уровень безопасности, в то время 

как при добровольной сертификации под-

тверждается, что уровень качества продукции 

выше, чем это предусмотрено соответствую-

щими документами. Специалисты отмечают, 

что наличие добровольного сертификата ка-

чества означает, что товар действительно вы-

сокого качества и что оно присуще не только 

опытным образцам, но и всей выпускаемой 

продукции на протяжении всего времени вы-

пуска продукции [7, с. 78]. И именно добро-

вольная сертификация выступает эффектив-

ным инструментом для перехода к высоким 

экологическим стандартам [9]. Однако широ-

кое распространение добровольной сертифи-
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кации без государственной поддержки мало-

вероятно. Аналогичный вывод сделан и в ли-

тературе касательно сферы лесопользования и 

лесоуправления: «Страны, имеющие самые 

лучшие показатели по устойчивому лесополь-

зованию, используют лесную сертификацию. 

Подобных результатов невозможно было бы 

добиться без государственного регулирования 

ответственного ведения лесного хозяйства. 

Отсутствие поддержки со стороны государст-

ва, а также взаимодействия между участника-

ми сектора лесного хозяйства в целом приве-

ло к полному отсутствию инвестиций в дан-

ную отрасль в Россию» [8]. 

Вся продукция, подлежащая обязательной 

сертификации, требования к которой закреп-

лены в соответствующих технических регла-

ментах, перечислена в Постановлении Прави-

тельства РФ «Об утверждении Единого пе-

речня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и Единого перечня продукции, 

подтверждение соответствия которой осуще-

ствляется в форме принятия декларации о со-

ответствии» от 1 декабря 2009 г. № 982. Надо 

отметить, что из данного перечня сложно сде-

лать вывод о том, в отношении какой продук-

ции установлены требования к экологической 

безопасности, и, следовательно, в каких слу-

чаях обязательная сертификация будет яв-

ляться экологической сертификацией.  

Как выше было сказано, посредством сер-

тификации подлежит подтверждению соот-

ветствие объектов либо обязательным требо-

ваниям, предусмотренным техническими рег-

ламентами, либо требованиям, предусмотрен-

ным стандартами, системами добровольной 

сертификации, условиями договора. В то же 

время в п. 4 ст. 1 Закона о техническом регу-

лировании установлено, что он не регулирует 

отношения в том числе связанные с разработ-

кой, принятием, применением и исполнением 

требований в области охраны окружающей 

среды, за исключением случаев разработки, 

принятия, применения и исполнения таких 

требований к продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции про-

цессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, налад-

ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации. Заметим, что данный за-

кон в целом вызывает много критики [2, 3], 

что касается указанных выше положений за-

кона, то они носят весьма неопределенный 

характер, поскольку сложно понять смысл 

закона путем произведенного им исключения. 

Кроме того, требования к продукции могут 

носить как обязательный, так и добровольный 

характер. Поскольку в указанной норме речь 

идет в целом о требованиях, то напрашивает-

ся вывод о применении положений данного 

закона к принятию и исполнению требований 

не только технических регламентов, но и 

стандартов. Однако вопросам разработки, 

принятия, применения и исполнения требова-

ний стандартов посвящен Федеральный закон 

«О стандартизации в Российской Федерации» 

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ (далее – Закон о 

стандартизации).  

Доказательством распространения поло-

жений Закона о техническом регулировании 

на сферу окружающей среды, в том числе 

экологическую сертификацию, являются при-

нятые технические регламенты, касающиеся 

данной сферы. Например, ТР ТС на табачную 

продукцию 035/2014, ТР о безопасности зда-

ний и сооружений (Федеральный закон от 

30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ), ТР о безопас-

ности объектов морского транспорта (Поста-

новление Правительства РФ от 12 августа 

2010 г. № 62). С учетом реальной действи-

тельности положения п. 4 ст. 1 Закона о тех-

ническом регулировании следует «прочиты-

вать» таким образом, что они все же распро-

страняются на требования в сфере охраны ок-

ружающей среды. Дополнительным аргумен-

том в пользу данного вывода является и обо-

значенная в ст. 6 Закона о техническом регу-

лировании одна из целей принятия техниче-

ских регламентов – охрана окружающей сре-

ды, жизни или здоровья животных и расте-

ний.  

Кроме того, действует немало и иных 

нормативных правовых актов, предусматри-

вающих обязательное подтверждение соот-

ветствия в сфере охраны окружающей среды. 

Например, согласно ст. 17 Федерального за-

кона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О госу-

дарственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» обязательное подтверждение со-

ответствия агрохимикатов и пестицидов осу-

ществляется в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации о техническом 

регулировании; в соответствии с п. 4 ст. 7 За-

кона РФ «О защите прав потребителей» от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1, если на товары 

(работы, услуги) законом или в установлен-

ном им порядке установлены обязательные 

требования, обеспечивающие их безопасность 

для жизни, здоровья потребителя, окружаю-



Кванина В. В.                                                                                    Отдельные вопросы законодательства  
                                                                                                                           об экологической сертификации 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 
2021. Т. 21, № 4, С. 62–70 65 

щей среды и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителя, соответствие 

товаров (работ, услуг) указанным требовани-

ям подлежит обязательному подтверждению в 

порядке, предусмотренном законом и иными 

правовыми актами. 

Можно было бы сделать вывод о наличии 

противоречий между указанными законами, 

предусматривающими обязательное подтвер-

ждение соответствия, и Законом о техниче-

ском регулировании, из которого, как выше 

было сказано, следует, что подтверждение 

соответствия объектов обязательным требо-

ваниям может быть предусмотрено только 

техническими регламентами. Однако в дейст-

вительности противоречие отсутствует, по-

скольку положения законов, предусматри-

вающих обязательное подтверждение соот-

ветствия, в содержательной части находят 

свое закрепление в технических регламентах. 

Например, обязательное подтверждение соот-

ветствия агрохимикатов и пестицидов нахо-

дит свое отражение в Техническом регламен-

те ЕАЭС от 3 марта 2017 г. № 19 «О безопас-

ности химической продукции».  

Таким образом, действующее законода-

тельство свидетельствует и о наличии обяза-

тельной экологической сертификации, а по-

ложения Закона об охране окружающей сре-

ды, предусматривающие только доброволь-

ную экологическую сертификацию, находятся 

в коллизии с положениями Закона о техниче-

ском регулировании.  

Относительно обязательных требований в 

сфере охраны окружающей среды необходи-

мо отметить, что они разнообразны и могут 

быть установлены для соблюдения при осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельно-

сти нормативными документами, федераль-

ными нормами и правилами в области охраны 

окружающей среды применительно к рабо-

там, услугам и соответствующим методам 

контроля (ст. 29 Закона об охране окружаю-

щей среды). Однако на них нормы Закона о 

техническом регулировании не распростра-

няются. Как следует из ч. 1 ст. 1 Федерально-

го закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Фе-

дерации», оценка соответствия продукции 

является только одной из форм оценки со-

блюдения содержащихся в нормативных пра-

вовых актах требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Другими 

формами оценки соответствия являются госу-

дарственный контроль (надзор), муниципаль-

ный контроль, привлечение к административ-

ной ответственности, предоставление лицен-

зий и иных разрешений, аккредитация, иные 

формы оценки и экспертизы.  

Вопросам экологической сертификации 

посвящены также и специальные ведомствен-

ные нормативные акты, принятые еще до 

принятия Закона об охране окружающей сре-

ды и Закона о техническом регулировании. 

Например, Основные положения системы 

сертификации по экологическим требованиям 

для предупреждения вреда окружающей при-

родной среде (система экологической серти-

фикации), утвержденные приказом Минпри-

роды РФ от 23 января 1995 г. № 18 «Об орга-

низации системы сертификации по экологи-

ческим требованиям для предупреждения 

вреда окружающей среде (системы экологи-

ческой сертификации)» (далее – Основные 

положения системы сертификации). В них 

отмечено, что экосертификация способствует 

внедрению экологически безопасных техно-

логических процессов и оборудования, произ-

водству экологически безопасной продукции 

на всех стадиях ее жизненного цикла, повы-

шению ее качества и конкурентоспособности, 

созданию условий для организации произ-

водств, отвечающих установленным экологи-

ческим требованиям, совершенствованию 

управления хозяйственной и иной деятельно-

стью, предотвращения ввоза в страну эколо-

гически опасных продукции, технологий, от-

ходов, услуг, интеграции экономики страны в 

мировой рынок и выполнению международ-

ных обязательств (п. 3.1). В них также преду-

смотрено создание Системы экологической 

сертификации, включающей комплекс норма-

тивных документов, устанавливающих прин-

ципы, нормативы и правила экосертификации, 

систему органов, обеспечивающих организа-

ционно-методическое руководство деятельно-

стью по проведению экосертификации, про-

ведение экосертификации, инспекционного 

контроля и информационное обслуживание, 

Реестр Системы для учетов органов по эко-

сертификации, сертифицированных объектов, 

выданных экосертификатов, структуру Сис-

темы и порядок ее работы. 

В Основных положениях системы серти-

фикации предусмотрена обязательная и доб-

ровольная экосертификация (п. 3.2). При этом 

обязательная сертификация предусмотрена в 
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отношении экологической безопасности про-

изводств предприятий и организаций оборон-

ных отраслей промышленности, использую-

щих экологически вредные технологии (п. 

3.7), следовательно, данный акт противоречит 

Закону о техническом регулировании в отно-

шении объектов обязательной сертификации в 

сфере охраны окружающей среды. Кроме то-

го, он противоречит указанному закону и по 

ряду других аспектов (понятие органа серти-

фикации, экологических требований и др.), – 

осуществленная в 2002 году реформа техни-

ческого регулирования в нем не нашла отра-

жения.  

Другим специальным ведомственным ак-

том является «НД-6-2000. Система обязатель-

ной сертификации по экологическим требова-

ниям. Порядок проведения сертификации 

предприятий по экологическим требованиям» 

(утверждены Госкомэкологией России 19 ян-

варя 2000 г.). В данном акте объектами обяза-

тельной сертификации являются: выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, сбросы загрязняющих веществ со сточ-

ными водами в водоемы, на водосборы и в 

городскую канализацию; характеристики, ус-

ловия образования, хранения, использования, 

уничтожения и захоронения отходов; уровни 

шума, ультразвука, вибрации, лазерного и ра-

диационного воздействия за пределами пред-

приятия; потребление природных ресурсов; 

деятельность по обеспечению охраны окру-

жающей среды; система испытаний, измере-

ний, анализов (п. 5.1). Как видим, в данном 

перечне присутствуют объекты, характери-

зующие в большей части деятельность хозяй-

ствующего субъекта, а не продукцию. Более 

того, в данном акте также не нашли отраже-

ния итоги реформы технического регулирова-

ния, что позволяет сделать вывод и о его про-

тиворечии Закону о техническом регулирова-

нии.  

Говоря о добровольной экологической 

сертификации, следует отметить, что законо-

датель не требует, чтобы в нормативных актах 

в обязательном порядке были перечислены 

объекты и требования к ним, соблюдение ко-

торых может быть проверено в рамках добро-

вольной экосертификации. Данные объекты и 

требования к ним могут быть установлены 

разработчиками стандартов, Системой добро-

вольной сертификации, а также сторонами 

договора. В отдельных случаях законодатель 

все же в нормативных актах предусматривает 

объекты, которые могут пройти доброволь-

ную экосертификацию. Например, в Феде-

ральном законе от 5 августа 2018 г. № 280-ФЗ 

«Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» предусмотрено, что 

подтверждение соответствия производства 

органической продукции осуществляется в 

форме добровольной сертификации в соответ-

ствии с требованиями законодательства РФ о 

техническом регулировании в целях установ-

ления соответствия производства органиче-

ской продукции действующим в Российской 

Федерации национальным, межгосударствен-

ным и международным стандартам в сфере 

производства органической продукции (ст. 5). 

Как выше было сказано, виды стандартов 

(в том числе стандарты национальной систе-

мы стандартизации), порядок их разработки и 

принятия предусмотрены Законом о стандар-

тизации. После принятия данного закона было 

разработано немало национальных стандар-

тов, касающихся сферы охраны окружающей 

среды. Однако лишь немногие из них преду-

смотрели добровольную экосертификацию. 

Например, в Национальном стандарте РФ 

ГОСТ Р 58661-2019 «Продукция сельскохо-

зяйственная, сырье и продовольствие с улуч-

шенными экологическими характеристиками. 

Оценка соответствия» (утвержден и введен в 

действие приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метроло-

гии от 29 ноября 2019 г. № 1324-ст) преду-

смотрены объекты сертификации (сельскохо-

зяйственная продукция, сырье и продовольст-

вие с улучшенными экологическими характе-

ристикам, правила производства сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия с улучшенными экологическими харак-

теристиками), порядок проведения сертифи-

кации, инспекционный контроль и др.  

Что касается Системы добровольной сер-

тификации, то она может быть создана юри-

дическим лицом и (или) индивидуальным 

предпринимателем или несколькими юриди-

ческими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями. Она включает в себя пе-

речень объектов, подлежащих сертификации, 

их характеристики, на соответствие которым 

осуществляется добровольная сертификация и 

др. (ст. 21 Закона о техническом регулирова-

нии). В настоящий период зарегистрировано 

большое количество Систем добровольной 

сертификации. Например, Система добро-

вольной сертификации «Национальная систе-

ма сертификации» (п. 1 приказа Федерального 
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агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 декабря 2016 г. № 2033), 

Система подтверждения качества российской 

продукции, созданная по распоряжению Пра-

вительства РФ от 30 апреля 2015 г. № 780-р. 

Надо отметить, что найти информацию об 

объектах, требованиях, предъявляемых к ним, 

и иную информацию, из размещенных на сай-

те Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии Систем добро-

вольной сертификации практически невоз-

можно, что осложняет поиски потенциальных 

их пользователей.  

В Законе о стандартизации предусмотрен 

и региональный стандарт (см., например, п. 8 

ч. 2 ст. 3, ч. 3 ст. 5, п. 9 ст. 8, ст. 9), понятие 

которого в законе отсутствует. Исходя из обо-

значения стандарта напрашивается вывод о 

разработчике данного стандарта – субъекте 

РФ. Однако комплексный анализ норм Закона 

о стандартизации позволяет прийти к выводу 

о том, что под региональным стандартом по-

нимается стандарт, принятый с участием ино-

странных организаций (ч. 3 ст. 32). Данный 

вывод подтверждается и положениями Закона 

о техническом регулировании, в котором за-

креплено понятие региональной организации 

по стандартизации и регионального стандарта 

(ст. 2). В связи с этим возникает вопрос о пра-

вовом статусе утвержденного Координацион-

ным советом при Губернаторе Челябинской 

области по вопросам экологии 2 декабря 

2020 г. Регионального экологического стан-

дарта Челябинской области. Процедура при-

нятия стандарта, предусмотренная Законом о 

стандартизации, не была соблюдена. В част-

ности, в его разработке не принимали участие 

технические комитеты по стандартизации фе-

дерального органа исполнительной власти в 

сфере стандартизации (ч. 17 ст. 11). Кроме 

того, он не зарегистрирован в Федеральном 

информационном фонде стандартов (ст. 29). 

Данные обстоятельства позволяют прийти к 

выводу о том, что Региональный экологиче-

ский стандарт Челябинской области с точки 

зрения института стандартизации является 

новым видом стандартов, не предусмотрен-

ных Законом о стандартизации. В то же время 

он включает в себя ряд положений, посвя-

щенных отдельным институтам сферы охраны 

окружающей среды, не отраженных в феде-

ральном и региональном законодательстве. В 

частности, в нем приведено определение эко-

логической сертификации – добровольный 

механизм подтверждения соответствия про-

дукции и процессов экологическим требова-

ниям, проводимый в целях обеспечения эко-

логически безопасного осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности (п. 1.2.37); пре-

дусмотрена разработка региональной системы 

экологической сертификации, учитывающей 

экологические критерии лучших мировых 

практик и распространяющейся на все стадии 

жизненного цикла продукции (п. 4.4.1) и сис-

темы региональной экологической маркиров-

ки (п. 4.4.4); предусмотрена добровольная 

экологическая сертификация, обязательное 

подтверждение соответствия проводится 

только в случаях, установленных соответст-

вующим техническим регламентом и исклю-

чительно на соответствие требованиям техни-

ческого регламента (п. 4.4.2); указана основ-

ная цель внедрения системы экологической 

сертификации товаров и услуг – донесение до 

потребителей достоверной информации об 

экологичности приобретаемой продукции или 

услуг и стимулирование производителей к 

соблюдению норм и требований по охране 

окружающей среды (п. 4.4.3). 

В соответствии с подп. «д» п. 1 ст. 72 

Конституции Российской Федерации вопросы 

природопользования, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопас-

ности, особо охраняемых природных терри-

торий находятся в совместном ведении Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. В силу 

данной конституционной нормы во многих 

субъектах РФ по указанным вопросам приня-

ты либо соответствующие специальные акты, 

либо законы об охране окружающей среды, 

либо экологические кодексы. При этом в 

большинстве из них отсутствуют нормы об 

экологической сертификации (например, Эко-

логический кодекс Санкт-Петербурга от 

18 июля 2016 г. № 455-88; региональные за-

коны об охране окружающей среды: Омской 

области от 6 октября 2005 г. № 673-ОЗ, 

Свердловской области от 20 марта 2006 г. 

№ 12-ОЗ, Кировской области от 29 ноября 

2006 г. № 55-ЗО, Московской области от 

22 декабря 2006 г. № 240/2006-ОЗ, Томской 

области от 10 июля 2007 г. № 134-ОЗ, Перм-

ского края от 3 сентября 2009 г. № 483-ПК). В 

отдельных региональных актах общего харак-

тера институт экологической сертификации 

представлен дублированием положений ст. 31 

Закона об охране окружающей среды: Эколо-

гический кодекс Республики Башкортостан от 
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28 октября 1992 г. № ВС-13/28 (ст. 29); Эко-

логический кодекс Республики Татарстан от 

15 января 2009 г. № 5-ЗРТ (ст. 29). 

Таким образом, институт экологической 

сертификации, направленный на охрану жиз-

ни, здоровья граждан, окружающей среды, в 

настоящее время на законодательном уровне 

фактические не разработан; действующие ак-

ты либо морально устарели, либо носят по-

верхностный характер, не затрагивают его 

основные аспекты. С учетом значения данно-

го института и отмеченных недостатков во-

прос о его совершенствовании приобретает 

особую актуальность. Заметим, что данная 

задача была поднята еще около двух десяти-

летий назад (см., п. 5 Экологической доктри-

ны Российской Федерации, одобренной рас-

поряжением Правительства РФ от 31 августа 

2002 г. № 1225-р). 

На наш взгляд, к решению указанной за-

дачи необходимо подходить системно на фе-

деральном и региональном уровнях. Учиты-

вая комплексный характер института эколо-

гической сертификации, прежде всего необ-

ходимо в Законе о техническом регулирова-

нии ясно и недвусмысленно закрепить, что он 

распространяется и на сферу охраны окру-

жающей среды. В Законе же об охране окру-

жающей среды должно быть закреплено по-

нятие экологической сертификации, указаны 

ее виды (обязательная и добровольная), обо-

значены признаки экологической безопасно-

сти. На федеральном уровне требуется также 

принятие общего акта о сертификации. При-

мером могут являться Правила подтвержде-

ния соответствия национальной системы под-

тверждения соответствия Республики Бела-

русь, утвержденные Постановлением Госу-

дарственного комитета по стандартизации 

Республики Беларусь от 25 июля 2017 г. № 61. 

Исходя из значимости экологической серти-

фикации для жизни, здоровья граждан, охра-

ны окружающей среды, особенности экологи-

ческой сертификации требуют принятия и 

специального акта об экологической сертифи-

кации, предусматривающего обязательную и 

добровольную экосертификацию. На регио-

нальном уровне специфика добровольной 

экологической сертификации может быть от-

ражена либо в региональных законах об охра-

не окружающей среды, либо в ведомственных 

региональных актах. Данные акты в должны 

предусматривать том числе и меры государ-

ственной поддержки субъектам, применяю-

щим добровольную экосертификацию.  

На уровне Челябинской области, кроме 

того, требует ускорения вопрос о разработке 

региональной добровольной системы эколо-

гической сертификации, предусмотренной 

Экологическим стандартом Челябинской об-

ласти. 
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SOME ISSUES OF ENVIRONMENTAL  
CERTIFICATION LEGISLATION 
 
V. V. Kvanina  
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 

 Based on the analysis of legislation on technical regulation and environmental pro-

tection in the context of environmental certification, the author concludes that it is imper-

fect, which is largely expressed in its omissions; the way out of this situation is possible 

through the introduction of amendments and additions to federal laws (the Law on Tech-

nical Regulation and the Law on Environmental Protection), the adoption of a general act 

on certification; in regional laws on environmental protection or in departmental regional 

acts, it is proposed to reflect the specifics of voluntary environmental certification and 

measures of state support for entities applying voluntary environmental certification; at 

the level of the Chelyabinsk region, the task is outlined to accelerate the development of a 

regional voluntary system of environmental certification, provided for by the Environ-

mental Standard of the Chelyabinsk Region.  

Keywords: mandatory certification and voluntary certification, mandatory and 

voluntary environmental certification, legislation on environmental certification. 
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