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Введение

Жизнь и здоровье человека – показатель, характеризующий среду его 

обитания.

Существование  человека  теснейшим образом связано  с  окружающей 

природной  средой  и  невозможно  без  нее.  С  развитием  науки,  техники, 

образования,  всего  того,  что  принято  называть  научно-техническим  и 

социальным прогрессом, эта зависимость не стала меньше. Сегодня мировое 

сообщество  начинает  осознавать,  что  вчерашняя  гордость  "покорителей 

природы",  направлявших  многовековые  усилия  на  ее  техническое 

порабощение и снижение естественной зависимости от нее, является весьма 

сомнительным достижением. Успехи и темпы такого "покорения" поставили 

экологические  проблемы  в  ряд  наиболее  острых  проблем  человечества, 

требующих скорейшего и кардинального разрешения.

В настоящее время общество находится на таком этапе антропогенного 

влияния  на  биосферу,  когда  изменения,  вызванные  человеком,  широко 

затронули  всю  оболочку  планеты  и  приняли  небывалые  по  масштабам 

размеры.  В  целом  –  все  возрастающее  антропогенное  воздействие  на 

биосферу  и  как  следствие  –  резкое  ухудшение  качества  среды  обитания 

человека,  состояния  биоты  и  экосистем;  одностороннее  изменение 

концентрации биогенов (углерода, азота, фосфора) и нарушение их основных 

циклов;  нарушение  экологической  стабильности  и  нормального 

функционирования основных систем жизнеобеспечения Земли.

Большой  урон  природе  наносят  транспорт  и  металлургические 

предприятия.  Основным  источником  загрязнения  атмосферы  углекислым 

газом  являются  тепловые  электростанции,  металлургические  заводы  и 

транспорт. Большая концентрация данного вещества, в конце концов, может 

привести  к  возникновению  парникового  эффекта,  одними  из  следствий 

которого могут стать опустынивание земель и разрушение озонового слоя.

Охрана  окружающей  природной  среды  –  новая  форма  во 

взаимодействии человека  и  природы,  рожденная  в  современных условиях, 
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она  представляет  собой  систему  государственных  и  общественных  мер 

(технологических,  экономических,  административно-правовых, 

просветительных,  международных),  направленных  на  гармоничное 

взаимодействие  общества  и  природы,  сохранение  и  воспроизводство 

действующих  экологических  сообществ  и  природных  ресурсов  во  имя 

живущих и будущих поколений.

Экологический  кризис  не  является  неизбежным  и  закономерным 

порождением  научно-технического  прогресса,  он  обусловлен  комплексом 

причин объективного и субъективного характера, среди которых не последнее 

место  занимает  потребительское,  а  нередко  и  хищническое  отношение  к 

природе,  пренебрежение  фундаментальными  экологическими  законами. 

Анализ  как  экологической,  так  и  социально-экономической  обстановки  в 

России позволяет выделить пять основных направлений, по которым Россия 

должна выходить из экономического кризиса.

В  качестве  первого  направления  должно  названо  совершенствование 

технологии  –  создание  экологически  чистой  технологии,  внедрение 

безотходных и малоотходных производств, обновление основных фондов и 

др.  Второе  направление  –  развитие  и  совершенствование  экономического 

механизма  охраны  окружающей  природной  среды.  Третье  направление  – 

применение  мер  административного  пресечения  и  мер  юридической 

ответственности за экологические правонарушения. Четвертое направление – 

гармонизация экологического мышления. Пятое направление – гармонизация 

экологических международных отношений.

 Актуальность данной  исследовательской  темы  состоит  в  том,  что 

многообразие  форм  эколого-экономических  взаимодействий  требует 

использования и административных методов управления экономикой с целью 

охраны  окружающей  среды,  и  использования  экономических  интересов  в 

охране природы, если эти интересы существуют и выявлены.

Таким образом, задачи экологической политики проходят через экономику в 
двух видах: как внеэкономические, требующие от экономики средств на их 
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решение и ограничивающие экономическую деятельность, и как 
экономические задачи, в решении которых экономика заинтересована. Однако 
не все и не всегда разделяют эти два вида задач, сейчас особенно ярко 
обозначилось стремление все задачи свести ко второму типу, рассчитывая на 
всесильность экономики и экономических интересов.

В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: 
Калыгин В. Г., Юлдашбаева З. Б., Белов С. В., Голицын А. Н., Микрюков В. 
Ю., Передельский Л. В., Сергейчик С. А. и др.

Целью данной работы является изучение экономических методов 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:

• рассмотреть    общетеоретические и практические вопросы в области 
современных подходов к экологизации экономики, включая вопросы 
устойчивого развития

• указать причины возникновения экологического кризиса и 
принципиальные пути его преодоления средствами научно-технических 
и экономико-управленческих методов

• проанализировать экономический и финансовый механизмы 

Структура данной работы состоит из: введения, 2 глав, заключения и списка 
используемой литературы.
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Глава 1. Понятие и состав экономического механизма охраны 

окружающей среды

Под  понятием  экономического  механизма  охраны  окружающей 

природной  среды  понимается:  правовой  институт,  включающий  в  себя 

совокупность  правовых  норм,  регулирующий  условия  и  порядок 

аккумулирования  денежных  средств,  поступающих  в  качестве  платы  за 

загрязнение  окружающей  среды  и  иные  вредные  на  неё  воздействия, 

финансирования  природоохранных  мер  и  экономического  стимулирования 

хозяйствующих субъектов путём применения налоговых и иных льгот.

Учитывая что экологические стандарты и нормативы являются мерой 

сочетания экологических интересов с  экономическими,  то  исходя из  этого 

экономический  механизм  охраны  окружающей  природной  среды  призван 

создать условия для развития как у производителей, так и граждан бережного 

отношения к природе, вырабатывать у субъектов права отношение, такое как 

– не надо вредить окружающей среде так как, тем самым вы вредите самим 

себе.  Всё  это  включает  в  себя  комплекс  мер  по  экономическому 

стимулированию охраны окружающей среды, нормированию хозяйственного 

воздействия  на  окружающую  среду,  экологическую  экспертизу, 

экологические  требования  при размещении,  проектировании,  эксплуатации 

производственно-хозяйственных  объектов,  экологический  контроль, 

ответственность и возмещение убытков.

Формирование нового экономического механизма природопользования 

и  финансирования  природоохранных  мер  при  переходе  к  рыночным 

отношениям  должно,  –  наверное,  стать  органической  составной  системой 

управления и регулирования экономики. Эффективными средствами охраны 

окружающей природной среды и рационального природопользования служат 

такие экономические рычаги, как лицензия, договор и лимиты.

Лицензия  (разрешение)  на  комплексное  природопользование  – 

документ,  удостоверяющий  право  его  владельца  на  использование  в 

фиксированный период времени природного ресурса (земель, вод, недр и др.), 
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а также на размещение отходов, выбросы и сбросы.

Получив  лицензию  и  пройдя  соответствующую  экспертизу  на 

предполагаемую  деятельность,  природопользователь  должен  заключить 

договор о комплексном природопользовании.

Договор о комплексном природопользовании предусматривает условия 

и  порядок  использования  природных  ресурсов,  права  и  обязанности 

природопользователя,  размеры  платежей  за  пользование  природными 

ресурсами, ответственность сторон и возмещение вреда.

Лимиты  на  природопользование  –  предельные  объемы  природных 

ресурсов,  выбросов (сбросов)  загрязняющих веществ,  размещения отходов 

производства,  которые  устанавливаются  для  предприятий-

природопользователей на определенный срок.

За  сверхнормативное  потребление  природных  ресурсов 

предусматривается дополнительная плата.

Законом  Российской  Федерации  об  охране  окружающей  природной 

среды  предусматривается  плата  за  использование  природных  ресурсов  и 

плата за загрязнение окружающей природной среды.

Платежи  на  основании  письма  МНС  РФ  2  за  выбросы  и  сбросы 

загрязняющих  веществ  и  размещение  отходов  в  окружающей  природной 

среде  взимаются  с  предприятий  независимо  от  форм  собственности  и 

ведомственной принадлежности.

Учитывая  местные  условия,  областные  администрации  могут 

освобождать  предприятия,  организации  и  учреждения  от  платежей  за 

выбросы  и  сбросы  загрязняющих  веществ,  производимых  в  границах 

предельно допустимых выбросов и сбросов.

Размеры  платежей  за  выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ 

передвижными  источниками  устанавливаются  платы  за  эти  выбросы  и 

количества использованного горючего.

Лимиты  сбросов  загрязняющих  веществ  в  поверхностные  воды 

местного  значения  и  размещения  отходов,  приводящих  к  загрязнению 
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природных ресурсов, устанавливаются для предприятий по предоставлению 

органов Министерства охраны окружающей природной среды Нормативом 

платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов в 

пределах  установленных  лимитов  является  размер  платы  за  одну  тонну 

конкретного загрязняющего вещества или класса загрязняющего вещества.

За выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещения отходов в 

пределах  установленных  лимитов  устанавливаются  базовые  нормативы 

платы  и  коэффициенты,  учитывающие  территориальные  экологические 

особенности.

За  сверхлимитные  выбросы  и  сбросы  загрязняющих  веществ  и 

размещение  отходов  устанавливается  повышенный  размер  платы  на 

основании  базовых  нормативов  платы,  коэффициентов,  учитывающих 

территориальные  экологические  особенности,  и  коэффициентов  кратности 

платы  за  сверхлимитные  выбросы  и  сбросы  загрязняющих  веществ  и 

размещение отходов.

В случае отсутствия на предприятии утвержденных в установленном 

порядке лимитов выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещение 

отходов, платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ и размещение 

отходов взимаются как сверхлимитные.

Платность  природных  ресурсов  –  важнейший  элемент  нового 

механизма финансирования, ориентирования на рыночные реформы.

Плата за природные ресурсы взимается: а) в пределах установленных 

лимитом, б) за сверхлимитное и нерациональное использование природных 

ресурсов, в) на их воспроизводство и охрану.

Платность  природных  ресурсов  повышает  материальную 

заинтересованность  природопользователя,  сохранение  ресурсов  и  их 

рациональное использование.

Плата за загрязнение окружающей природной среды (пример расчета 

платы)  взимается  с  природопользователей,  осуществляющих  следующие 

виды воздействия па окружающую среду:
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-  выброс  в  атмосферу  загрязняющих  веществ  от  стационарных  и 

передвижных источников;

- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты, а также любое подземное размещение загрязняющих веществ;

- размещение отходов.

Размер платежей за загрязнения определяется как сумма платежей за 

загрязнение:

- в размерах, не превышающих установленные предельные нормативы 

выбросов;

- в пределах установленных лимитов;

- за сверхлимитное загрязнение природной среды.

Платежи в пределах допустимых нормативов выбросов загрязняющих 

веществ осуществляются за счет себестоимости продукции (работ и услуг).

Платежи за превышение допустимых нормативов выбросов (лимитов) 

осуществляются за счет прибыли предприятия.

В  себестоимость  продукции  включаются  также  текущие  затраты, 

связанные  с  содержанием  и  эксплуатацией  фондов  природоохранного 

назначения, очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и т.д.

Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей 

от  выполнения  мероприятий  по  охране  окружающей  природной  среды,  а 

также  от  уплаты  штрафных  санкций  за  вред,  причиненный  окружающей 

природной среде, народному хозяйству.

Поскольку платежи взимаются либо за счет себестоимости продукции, 

либо из прибыли, то они должны стимулировать предприятие-загрязнитель к 

сокращению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и отходов. Именно в 

этом  многие  ученые  видят  главным  ключ  экономизации  хозяйственной 

деятельности, пользуясь которым, можно сделать охрану окружающей среды 

экономически выгодным делом.
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1.1. Задачи экономического механизма охраны окружающей среды

Задачи  экономического  механизма  охраны  окружающей  природной 

среды заключаются в том, что должно производиться:

1.  Планирование  и  финансирование  природоохранительных 

мероприятий;

2.  Установление  лимитов  использования  природных  ресурсов, 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду 

и размещение отходов;

3.  Установление  нормативов  платы  и  размеров  платежей  за 

использование  природных  ресурсов,  выбросы  и  сбросы  загрязняющих 

веществ  в  окружающую  природную  среду,  размещение  отходов  и  другие 

виды вредного воздействия;

4.  Предоставление  предприятиям,  учреждениям  и  организациям,  а 

также гражданам налоговых,  кредитных и иных льгот при внедрении ими 

малоотходных и ресурсосберегающих технологий и нетрадиционных видов 

энергии,  осуществлении других  эффективных мер  по  охране  окружающей 

природной среды;

5.  Возмещение  в  установленном  порядке  вреда,  причиненного 

окружающей природной среде и здоровью человека.

1.2. Кадастры природных ресурсов

Кадастрами  природных  ресурсов  называется  свод  экономических, 

экологических,  организационных  и  технических  показателей, 

характеризующих  количество  и  качество  природного  ресурса,  состав  и 

категории  природою  пользователей.  Данные  кадастров  лежат  в  основе 

рационального  использования  природных  ресурсов,  охраны  природной 

среды,  на  их  базе  определяется  денежная  оценка  природного  ресурса,  его 

продажная  цена,  система  мер  по  восстановлению  и  оздоровлению 

окружающей среды.
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Единого  кадастра  природных  ресурсов  не  существует.  Кадастры 

представлены по видам природного ресурса. По общим их целям и структуре 

все они образуют единую экономико-правовую схему. Кадастры бывают двух 

видов: территориальные и отраслевые.

Территориальные  кадастры  –  это  кадастры,  которые  ведутся  в 

отдельной  территории  и  охватывают  все  элементы  окружающей  среды  в 

данной  территории.  А  отраслевые  кадастры  ведутся  уже  по  отдельным 

элементам.

1.3. Земельный кадастр

Одним  из  самых  важных  кадастров  является  земельный.  По 

Земельному  кодексу  земельный  кадастр  6  включает  в  себя  систему 

следующих  сведений:  количество  земель,  распределение  земель  по 

категориям,  качественный  состав  земель,  распределение  земель  по 

использованию, собственники земли, владельцы, пользователи, арендаторы. 

Данные  кадастровой  оценки  земель  применяют  при  планировании 

использования  земель,  распределении  по  целевому  назначению,  их 

предоставлению и изъятию, при определении платежей за землю, для оценки 

степени рационального использования земель.

Ведение  земельного  кадастра  поручено  органам  Государственного 

комитета по земельным ресурсам и землеустройству Российской Федерации.

Кадастр  месторождений  полезных  ископаемых.  Характеристика 

кадастра дается в Законе РФ "О недрах". Ведение его поручено Комитету по 

геологии  и  использованию  недр.  Кадастр  включает  сведения  о 

народнохозяйственной  ценности  каждого  месторождения  полезных 

ископаемых,  горнотехнические,  экономические,  экологические  условия  их 

разработки.

Из закона всего выделяются девять кадастров и реестров.

Система комплексных территориальных кадастров природных ресурсов 

и  объектов  (далее  КТКПР)  формируется  для  обеспечения  органов 
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исполнительной  власти  и  органов  местного  самоуправления  достоверной 

информацией  о  состоянии  природно-ресурсного  потенциала  в  Российской 

Федерации.

КТКПР является частью территориальной информационной системы и 

представляет собой государственный свод системно-организованных данных 

о природных ресурсах и природных объектах в границах административной 

территории (субъект Российской Федерации, округ, район), предназначенных 

для обеспечения процесса принятия управленческих решений по вопросам 

охраны  окружающей  среды,  использования  природных  ресурсов  и 

обеспечения экологической безопасности.

Комплексность  информации  в  КТКПР  достигается  путем 

использования  расчетных  интегральных  показателей,  итеративных 

экспертных оценок на основе анализа кадастровых и других данных по учету 

отдельных природных ресурсов, а также данных экологического мониторинга 

и государственной статистики. Информация КТКПР используется органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления, юридическими 

и физическими лицами, общественными объединениями в целях:

 разработки  стратегии  устойчивого  социально-экономического 

развития  территорий  и  обеспечения  экологических  приоритетов  этого 

развития;

 гармонизации  природно-ресурсных  отношений  между 

городскими и окружающими их сельскими территориями;

 выравнивания  уровня  социально-экономического  развития 

районов в пределах территории субъекта Российской Федерации;

 определение стратегических направлений для государственных и 

частных  инвестиций  на  территорию  субъекта  Российской  Федерации, 

гарантирующих  не  истощаемое  использование  его  природно-ресурсного 

потенциала;

 в других целях, направленных на сохранение окружающей среды 

и природных ресурсов.
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КТКПР  создается  на  основе  современных  технологий,  что  означает 

включение  в  него  систем создания  и  поддержания цифровых кадастровых 

карт  и  планов,  баз  данных  по  учету  природных  ресурсов  и  загрязнения 

природных сред, а также технических и программных средств для работы в 

различных  режимах  удаленного  доступа.  Таким  образом,  КТКПР 

представляет собой распределенную информационную систему, в которой, с 

ориентацией на конечного пользователя, можно выделить три подсистемы:

 информационно-справочная подсистема;

 сопровождающая подсистема;

 подсистема расширения.

Назначение  информационно-справочной  подсистемы  –  обеспечение 

структурных  подразделений  органов  государственной  власти  необходимой 

информацией по объектам охраны природы и рационального использования 

природных  ресурсов  в  интересующем  их  масштабе  и  с  заданной 

детализацией,  представляемой в  виде документов установленной формы и 

средств наглядного представления информации (карт, схем, графиков, и т.д.).

Назначение сопровождающей подсистемы – поддержание в актуальном 

состоянии  баз  графической  и  семантической  информации,  а  также 

математического  обеспечения  для  работы  информационно  справочной 

подсистемы.

Система  должна  функционировать  в  рамках  региональной 

вычислительной сети на уровне двух первых подсистем.

Назначение  подсистемы  расширения  –  организация  пополнения  баз 

графической и семантической информации принципиально новыми слоями и 

реквизитами,  подключение  новых  математических  моделей  и  организация 

интерфейса для автоматизированного обеспечения новых моделей данными 

из  ранее  созданных  баз,  исключая  дублирование  информации.  Следует 

подчеркнуть, что подсистема расширения работает на первые две и является 

главнейшим  элементом  обеспечения  жизнеспособности  столь  крупной 

информационной системы как КТКПР при изменяющихся внешних условиях, 
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начиная с нормативно-законодательной базы и кончая уровнем программных 

и технических средств.

В  состав  КТКПР  на  первом  этапе  входят  автоматизированные  базы 

кадастров,  ряд  из  которых  уже  разработаны  и  проходят  опытную 

эксплуатацию:

 земельных ресурсов;

 водных ресурсов;

 лесных ресурсов;

 геоботанических ресурсов;

 животного мира;

 месторождений полезных ископаемых;

 атмосферных загрязнений и охраны атмосферного воздуха;

 промышленных и бытовых отходов.

Информация КТКПР хранится на машинных носителях и адаптирована 

для пользования лицами, принимающими решения, в области:

 обеспечения управленческих решений в эколого-ресурсной сфере 

на уровне субъектов Российской Федерации и ниже;

 проведения  функционального  зонирования  территории  для 

установления экологически обоснованных режимов и регламентации по ее 

использованию;

 организации  и  реорганизации  размещения  производительных 

сил;

 реализация  инвестиционных  целевых  программ  развития 

отдельных территорий;

 изменения структуры и базы налогообложения в регионе;

 ресурсосбережения,  рационального  использования  природных 

ресурсов и охраны окружающей среды;

 обеспечения санитарной и экологической безопасности;

 разграничения  компетенции  по  распоряжению  природными 

объектами  между  Российской  Федерацией,  субъектами  Российской 
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Федерации и органами местного самоуправления;

 приватизации природных объектов.

При  формировании  и  ведении  КТКПР  используются  компьютерные 

системы  сбора,  обработки,  хранения  и  предоставления  кадастровой 

информации.  Вопросы  выбора  масштабов,  программного  обеспечения  и 

видов  технических  средств  для  применения  в  целях  ведения  КТКПР 

решаются органами государственного управления субъектов Федерации при 

участии  заинтересованных  ресурсных  ведомств  и  Федеральной  службы 

геодезии  и  картографии,  исходя  из  необходимости  обеспечения 

сопоставимости,  сопряженности  систем  управления  базами  данных  и 

геоинформационных  систем,  используемых  в  различных  отраслевых  и 

территориальных кадастрах и реестрах.

Данные  КТКПР  подлежат  обязательному  применению  при 

установлении  и  изменении  режимов  использования  территорий,  при 

лицензировании  природопользования  и  проведении  экологической 

экспертизы  намечаемой  хозяйственной  деятельности,  а  также  при 

формировании  налоговой  политики  в  области  использования  природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.

1.4.  Состав комплексных территориальных кадастров природных 

ресурсов и объектов

Комплексных  территориальных  кадастров  природных  ресурсов  и 

объектов включает в себя предоставляемые или удостоверенные специально 

уполномоченными  государственными  органами  Российской  Федерации  в 

области охраны окружающей природной среды сведения о местоположении, 

количестве  и  качестве  природных  ресурсов,  их  первичной  (базовой) 

социально-экономической оценке во взаимоувязке с экологической ситуацией 

на территории субъекта Федерации и составляющих его районов.

Сведения о правовом статусе природных объектов (распределение по 

субъектам владения и пользования) составляют отдельный адресно-правовой 
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раздел информации КТКПР, который формируется в полном соответствии с 

данными  государственного  земельного  кадастра,  других  кадастров 

природных  ресурсов,  реестров  собственности  на  недвижимое  имущество, 

регистрирующих эту информацию.

Сведения  для  формирования  и  ведения  КТКПР  предоставляются  по 

ресурсам недр, по поверхностным водным ресурсам, по лесным ресурсам, по 

почвенным  ресурсам,  по  водно-болотным  угодьям  (в  том  числе 

международного значения),  по гидробиологическим ресурсам, по ресурсам 

промысловых  видов  животных.  По  ресурсам  используемых  видов 

дикорастущих растений,  грибов,  а  также  по  редким и  исчезающим видам 

биоты, по климатическим ресурсам, по интегральной оценке экологического 

состояния  территории,  по  особо  охраняемым территориям,  по  природным 

объектам рекреационного и культурно-исторического значения.

Учет природных ресурсов ведется по объектам и классификационным 

единицам,  принятым  для  каждого  вида  природных  ресурсов.  По  мере 

повышения уровня учета классификационные единицы учета укрупняются в 

соответствии  с  задачами  по  территориальному  управлению 

природопользованием и охраной окружающей среды.

Информация КТКПР должна быть представлена в виде географических 

карт,  таблиц  и  описаний  на  электронных  и  бумажных  носителях  и 

унифицирована  по  масштабам  карт,  стандартам  по  сбору  данных,  родам 

классификаций,  требованиям  режимов  использования  и  методикам 

социально-экономической  оценки.  Унификация  и  согласование  форм 

предоставляемых  данных  осуществляется  ведущими  отраслевые  кадастры 

природных  ресурсов  федеральными  органами  исполнительной  власти  на 

основании  возложенных  на  них  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации функций.

Перечень обязательных кадастровых показателей по характеристикам 

каждого  вида  природного  ресурса  разрабатывается  Министерства  природы 

России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти 
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в  области  охраны  окружающей  природной  среды  и  утверждается  Мин. 

природы России.

Перечень дополнительных кадастровых показателей, необходимых для 

территориального  управления,  устанавливают  органы  государственного 

управления  субъектов  Федерации в  зависимости  от  природно-ресурсной и 

хозяйственной специфики конкретной территории

1.5.  Формирование  комплексных  территориальных  кадастров 

природных ресурсов и объектов

Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 

организуют  работу  по  формированию  КТКПР  на  подведомственной 

территории.  Для  этих  целей  они  могут  создавать  территориальные 

кадастровые центры (государственные предприятия или учреждения – далее 

ТКЦ).

По  решению  государственных  органов  управления  субъектов 

Федерации функциями ТКЦ могут наделяться управления (департаменты) по 

природопользованию в составе правительств и администраций, комитеты по 

экологии  и  природопользованию  Минприроды  России,  другие 

государственные  учреждения  и  организации,  к  компетенции  которых 

относятся указанные вопросы.

Финансирование материально-технической части работ по созданию и 

функционированию  ТКЦ  в  рамках  эксперимента  осуществляется  из 

бюджетных и  внебюджетных средств,  выделяемых субъектами Российской 

Федерации  и  входящих  в  их  состав  административно-территориальных 

единиц.

ТКЦ решают следующие основные задачи:

 классификация  природных  ресурсов  и  объектов  и  определение 

первоочередных по значимости объектов для включения их в КТКПР;

 разработка  требований  к  объемам  и  формам  представления 

отраслевой  кадастровой  информации  по  дополнительному  перечню 
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кадастровых показателей для решения задач территориального управления;

 свод  и  государственная  регистрация  сведений  о  природных 

ресурсах и объектах для ведения КТКПР, а также их первичная социально-

экономическая оценка;

 реализация  эксперимента  по  совершенствованию  учета  и 

социально-экономической оценке природно-ресурсного потенциала;

 выбор экспериментальных территорий для реализации пилотных 

проектов по формированию, ведению и использованию КТКПР;

 разработка  требований  к  территориальным  программам 

кадрового и технического обеспечения формирования КТКПР;

 разработка  процедуры  принятия  решений  по 

природопользованию на основе информации КТКПР;

 разработка  нормативно-правовой  документации  по 

природопользованию.

Сведения  в  объеме  Перечня  обязательных  кадастровых  показателей, 

передаются  в  ТКЦ  субъектов  Федерации  по  решению  органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Сроки  передачи  информации  при  ведении  КТКПР  определяются  в 

соответствии с установленным в отраслевых кадастрах природных ресурсов 

порядком  обновления  сведений.  Передача  сведений  по  дополнительным 

кадастровым  показателям,  включая  их  сбор  и  обработку,  а  также 

тиражирование  материалов  по  обязательным  кадастровым  показателям 

осуществляются  для  ТКЦ  на  договорной  основе,  исходя  из  затрат  на 

указанные  виды  работ  федеральных  организаций  и  служб,  ведущих 

отраслевые кадастры.

Минприроды России может делегировать права по ведению кадастров 

по  природным объектам,  относящимся  к  ведению Российской  Федерации, 

территориальным  кадастровым  центрам  с  передачей  соответствующего 

финансирования  из  средств  республиканского  бюджета  Российской 

Федерации.  Механизм реализации в  этом случае  определяется  в  Договоре 
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между  Минприроды  России  и  исполнительным  органом  власти  субъекта 

Федерации.

Для  определения  условий  взаимодействия  ТКЦ  и  федеральных 

отраслевых  кадастровых  служб  органы  исполнительной  власти  субъектов 

Федерации могут заключать двухсторонние соглашения с соответствующими 

федеральными органами, ведомствами и службами.

Сведения  по  обязательному  перечню  кадастровых  показателей, 

переданных в ТКЦ субъектов Федерации, являются свободными для доступа 

всех  заинтересованных  в  их  получении  федеральных  органов  управления 

природными ресурсами и охраной окружающей среды.

Порядок  использования  информации  КТКПР  для  нужд  иных 

пользователей  устанавливается  решением  исполнительных  органов  власти 

субъектов  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации.

Финансирование  разработок  по  общеметодическому  и  нормативно-

правовому обеспечению, разработок типовых проектных решений, создания 

и ведения Единой системы ведения комплексного территориального кадастра 

необходимо  осуществлять  из  всех  возможных  финансовых  источников  – 

бюджета, собственных средств предприятий, привлеченных средств.
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Глава 2. Финансирование природного механизма

Планирование  и  финансирование  материально  –  технического 

обеспечения мероприятий по охране окружающей среды

1.  Планирование  мероприятий  по  охране  окружающей  природной 

среды и природопользованию осуществляется в составе программ, прогнозов 

социально-экономического  развития  на  основе  государственной 

экологической  программы,  с  учетом  природоресурсного  потенциала 

отдельных регионов.

2. Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей природной среды производится за счет:

- средств предприятий, учреждений и организаций;

- федерального, областных, местных экологических фондов;

- фондов экологического страхования;

- кредитов банков;

- добровольных взносов населения, иностранных юридических лиц и 

граждан, а также других источников.

Финансирование  экологических  программ  и  мероприятий  по  охране 

окружающей природной среды в федеральном и других бюджетах выделяется 

отдельной строкой и обеспечивается материально-техническими ресурсами.

2.1.    Платность использования природных ресурсов

1.  Платность  природопользования  включает  плату  за  природные 

ресурсы,  за  загрязнение  окружающей  природной  среды и  за  другие  виды 

воздействия.

2. Плата за природные ресурсы (земля 8, недра 9, вода 10, лес и иная 

растительность,  животный  мир,  рекреационные  и  другие  природные 

ресурсы) взимается:

-  за  право  пользования  природными  ресурсами  в  пределах 

установленных лимитов;

-  за  сверхлимитное  и  нерациональное  использование  природных 
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ресурсов;

- на воспроизводство и охрану природных ресурсов.

3. Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 

воздействия взимается за:

-  выбросы,  сбросы  загрязняющих  веществ,  размещение  отходов  и 

другие виды загрязнения в пределах установленных лимитов;

-  за  выбросы,  сбросы загрязняющих веществ,  размещение отходов и 

другие виды загрязнения сверх установленных лимитов.

4.  Плата  за  нормативные  и  сверхнормативные  выбросы,  сбросы 

вредных веществ, размещение отходов перечисляется в бесспорном порядке 

на специальные счета внебюджетных государственных экологических фондов 

из средств предприятия, учреждения, организации.

5.  Порядок  исчисления  и  применения  нормативов  платы  за 

использование  природных  ресурсов  определяется  Правительством 

Российской Федерации.

6.  Внесение  платы  за  использование  природных  ресурсов  не 

освобождает  природопользователя  от  выполнения  мероприятий  по  охране 

окружающей  природной  среды  и  возмещения  вреда,  причиненного 

экологическим правонарушением.

2.3. Экологические фонды

Для  решения  неотложных  природоохранительных  задач, 

восстановления  потерь  в  окружающей  природной  среде,  компенсации 

причиненного вреда и других природоохранительных задач создается единая 

система  внебюджетных  государственных  экологических  фондов, 

объединяющая федеральный экологический фонд, республиканские, краевые, 

областные и местные фонда.

Фонды  образуются  из  средств,  поступающих  от  предприятий, 

учреждений, организаций, граждан, а также иностранных юридических лиц и 

граждан, в том числе:
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 платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения;

 сумм, полученных по искам о возмещении вреда и штрафов за 

экологические правонарушения;

 средств  от  реализации  конфискованных  орудий  охоты  и 

рыболовства, незаконно добытой с их помощью продукции;

 полученных  в  виде  дивидендов,  процентов  по  вкладам, 

банковским  депозитам,  от  долевого  использования  собственных  средств 

фонда в деятельности предприятий и иных юридических лиц;

 инвалютных  поступлений  от  иностранных  юридических  лиц  и 

граждан.

Экологические  фонды  расходуются  на  оздоровление  окружающей 

природной  среды,  населения,  проведение  мер  и  программ  по  охране 

окружающей  природной  среды,  воспроизводство  природных  ресурсов, 

научные  исследования,  внедрение  экологически  чистых  технологий, 

строительство  очистных  сооружений,  выплату  компенсационных  сумм 

гражданам  на  возмещение  вреда,  причиненного  здоровью  загрязнением  и 

иными неблагоприятными воздействиями на окружающую природную среду, 

развитие экологического воспитания и образования, иные цели, связанные с 

охраной окружающей природной среды.

Запрещается расходование средств экологических фондов на цели, не 

связанные с природоохранительной деятельностью.

2.3. Экологическое страхование

1.  В  Российской  Федерации  осуществляется  добровольное  и 

обязательное  государственное  экологическое  страхование  предприятий, 

учреждений,  организаций,  а  также  граждан,  объектов  их  собственности  и 

доходов  на  случай  экологического  и  стихийного  бедствия,  аварий  и 

катастроф.
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2.  Фонды  экологического  страхования  используются  на 

прогнозирование, предотвращение и ликвидацию последствий экологических 

и стихийных бедствий, аварий и катастроф.

3.  Порядок  экологического  страхования  и  использования  фондов 

устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основополагающим актом, регулирующим данную сферу отношений, 

является закон РФ 11. В соответствии с этим законом выделяются три группы 

имущественных  интересов,  связанных:  с  жизнью,  здоровьем, 

трудоспособностью  и  пенсионным  обеспечением  самого  страхователя,  с 

причиненным  вредом  личности  и  имуществу  физического  лица,  а  так  же 

вредом, причиненном юридическому лицу.

В  сфере  экологии  в  зарубежных  странах  различается  страхование 

экологических рисков и страхование имущества от экологических бедствий. 

Широкое  распространение  получило  страхование  экологических  рисков, 

которое представляет собой страховую защиту гражданской (имущественной 

ответственности  за  ущерб,  причиненный  третьим  лицам  в  результате 

внезапного,  непреднамеренного,  неожиданного  загрязнения  окружающей 

природной среды.

На  территории  России  экологические  виды  страхования  ранее 

практически  не  применялись,  за  исключением  Ингосстраха  заключившего 

договоры  по  страхованию  ответственности  судовладельцев  за  утечку 

нефтепродуктов и с танкеров и загрязнение ими вод и побережья.

В  мировой  практике  существуют  две  формы  страхования  – 

обязательное и добровольное.

Создаваемые  в  системе  экологического  страхования  фонды 

предназначены  для  финансирования  работ  по  прогнозированию, 

предотвращению  и  ликвидации  последствий  экологических  и  стихийных 

бедствий, аварий, катастроф.

Порядок государственного экологического страхования использования 

фондов Российской Федерации устанавливает Правительство.
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Экологическое  страхование  (наряду  с  платностью  за  использование 

природных  ресурсов  и  платежами  за  загрязнение  окружающей  природной 

среды) является составной частью современного механизма финансировании 

охраны окружающей среды.

По  Закону  Российской  Федерации  "Об  охране  окружающей  среды" 

(2002) предприятия, а также граждане имеют право на получение страхового 

возмещения  (при  добровольном  и  обязательном  страховании)  в  случае 

техногенных катастроф, аварий и стихийных бедствий.

Все более актуальными становятся и такие важные природоохранные 

проблемы, как страхование:

- риска загрязнения окружающей природной среды;

- инвестиций в экологически рискованные проекты.

Развиваются и другие формы экологического страхования.

2.4. Экономическое стимулирование охраны окружающей 

природной среды

1.  В  Российской  Федерации  осуществляется  стимулирование 

рационального природопользования и охраны окружающей природной среды 

путем:

-  установления  налоговых  и  иных  льгот,  предоставляемых 

государственным и другим предприятиям,  учреждениям и организациям,  в 

том  числе  природоохранительным,  при  внедрении  малоотходных  и 

безотходных технологий и производств, использовании вторичных ресурсов, 

осуществлении  другой  деятельности,  обеспечивающей 

природоохранительный эффект;

- освобождения от налогообложения экологических фондов;

-  передачи  части  средств  экологических  фондов  на  договорных 

условиях под процентные займы предприятиям, учреждениям, организациям 

и гражданам для реализации мер по гарантированному снижению выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ;
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-  установления  повышенных  норм  амортизации  основных 

производственных природоохранительных фондов;

- применения поощрительных цен и надбавок на экологически чистую 

продукцию;

-  введения  специального  налогообложения  экологически  вредной 

продукции,  а  также продукции,  выпускаемой с  применением экологически 

опасных технологий;

-  применения  льготного  кредитования  предприятий,  учреждений, 

организаций  независимо  от  форм  собственности,  эффективно 

осуществляющих охрану окружающей природной среды.

2.5. Экономический механизм охраны окружающей среды

В  первые  нормы,  регулирующие  экономический  механизм  охраны 

окружающей  природной  среды,  появились  в  Законе  РФ  "Об  охране, 

окружающей природной среды". Основы экономики природоохранительной 

деятельности составляют экологические фонды. В настоящее время создана 

единая  система  государственных  экологических  фондов,  объединяющая 

федеральный  экологический  фонд,  республиканский,  краевые,  областные 

(фонды субъектов РФ) и местные экологические фонды. Фонды образуются 

из  средств,  поступающих  от  предприятий,  организации,  граждан, 

иностранных юридических лиц и граждан. В эти средства входят плата за 

выбросы,  сбросы  загрязняющих  веществ,  размещение  отходов,  суммы, 

получаемые  по  искам  о  возмещении  вреда,  и  штрафы  за  экологические 

правонарушения,  средства  от  конфискации  орудий  охоты,  рыболовства  и 

другие  поступления.  Средства  экологических  фондов  зачисляются  на 

специальные  щита  и  расходуются  на  цели  оздоровления  и  улучшения 

окружающей среды, на реализацию экологических программ, на мероприятия 

связанные с восстановлением природных ресурсов, строительство очистных 

сооружений и другие природоохранительные цели.
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В  соответствии  с  законодательством  в  России  осуществляется 

добровольное  и  обязательное  государственное  экологическое  страхование 

предприятий,  организаций,  граждан  на  случи  экологического,  стихийного 

бедствия,  аварий  и  катастроф.  Важную  роль  играют  и  меры  по 

стимулированию  рационального  природопользования  и  охраны  природы. 

Они осуществляются путем установления налоговых льгот при проведении 

природоохранительных  мероприятий,  освобождения  от  налогообложения, 

передачи части средств экологических фондов на договорных условиях под 

процентные  займы  предприятиям,  организациям,  для  реализации 

природоохранительных  мероприятий,  а  так  же  применения  льготного 

кредитования  предприятий,  организаций,  эффективно  осуществляющих 

охрану природы.

Заключение
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Взаимодействие общества и природы как естественный и объективный 

процесс, необходимое условие существования человека.

В настоящее время экологическое право становится самостоятельной 

отраслью  юриспруденции.  Научно-технический  прогресс  и  усиление 

антропогенного  давления  на  природную  среду  неизбежно  приводят  к 

обострению  экологической  ситуации:  истощаются  запасы  природных 

ресурсов,  загрязняется  природная  среда,  утрачивается  естественная  связь 

между человеком и природой, теряются эстетические ценности, ухудшается 

физическое  и  нравственное  здоровье  людей,  обостряется  экономическая  и 

политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. Поэтому 

такой  раздел  как  экологическое  право  носит  немаловажный  характер  для 

улучшения экологической обстановки.

На данный момент  в  мире  существует  несколько  групп организаций 

занимающихся  охраной  окружающей  среды.  Во-первых,  это  организации 

системы  ООН,  во-вторых  это  различные  межправительственные  и 

неправительственные  организации,  в-третьих  это  системы  мониторинга  и 

наблюдения за состоянием окружающей среды, а также различные научные и 

учебные заведения занимающиеся изучением данной проблемы.

Огромную роль в охране окружающей среды играют международные 

природоохранные  организации.  Их  создание  было  вызвано 

катастрофическими изменениями в природе, они были призваны защитить её 

от  человека  и,  по  существу,  спасти  самого  человека  от  результатов 

собственной деятельности. экономический механизм охрана среда

Экологическое право, на сегодняшний день занимает одно из первых 

мест, по значимости, и его изучение жизненно необходимо, для всей земли и 

нашей  страны  в  частности.  Это  необходимо,  для  того  чтобы  избежать 

различных  видов  загрязнений  природы,  которые  влияют  на  здоровье 

человека, климат, и много другое.
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