
204 Matters of Russian and International Law. 2020, Vol. 10, Is. 9B 
 

Natal'ya V. Kuchkovskaya, Alsu M. Uzbekova 
 

УДК 34 DOI: 10.34670/AR.2020.86.10.005 
Кучковская Наталья Валерьевна 
Узбекова Алсу Марсовна 

Регулирование специальных режимов природопользования в аграрном 

секторе 

Кучковская Наталья Валерьевна 

Кандидат экономических наук, доцент, 

департамент корпоративных финансов и корпоративного управления, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

125468, Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект, 49; 

e-mail: nk2@list.ru 

Узбекова Алсу Марсовна 

Студент, 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  

125468, Российская Федерация, Москва, Ленинградский проспект, 49; 

e-mail: uzbekova-25.08.1999@mail.ru 

Аннотация  

В работе показано, что самым распространенным видом специального 

природопользования, реализацию которого характеризует наличие экологического риска, 

есть специальное землепользование, ведь без использования земель не может 

осуществляться ни один вид деятельности, направленной на реализацию определенного 

экономического интереса.  

На уровне основного на сегодня политико-правового документа в сфере 

государственной экологической политики - Стратегии (основных началах) 

государственной экологической политики на период до 2020 года констатируется, что 

состояние земельных ресурсов России близок к критическому. С позиций законодателя, 

изложенных в указанной Стратегии, проблемы в сфере охраны земель в значительной 

степени обусловлены незавершенностью процесса инвентаризации и автоматизации 

системы ведения государственного земельного кадастра, несовершенством 

землеустроительной документации и недостаточностью нормативно-правового 

обеспечения, проведения образовательной и просветительской работы, низкой 

институциональной способностью соответствующих органов исполнительной власти.  

С приведенными позициями в целом стоит согласиться, однако важно также обратить 

внимание не только на природоохранные аспекты регулирования земельных отношений, 

очевидно, что значительный уровень загрязнения земель, а также экологической опасности 

осуществляемых видов хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики 

(сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, транспорте и т. п) не только создают 

реальную угрозу нарушения экологической безопасности, но и предопределяют реальные 

негативные воздействия на жизнь и здоровье человека. 
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Введение 

В земельно-правовой литературе указано, что в России наблюдаются катастрофические 

темпы деградации земли как основного национального богатства, что негативно влияет на 

экологическую безопасность и делает невозможным реализацию конституционного права 

каждого на безопасную окружающую среду. Также обращается внимание на проблемы 

правового регулирования экологической составляющей землепользования в контексте 

игнорирование правового режима земель как объекта права собственности российского народа, 

приоритетность потребностей экологической безопасности при осуществлении 

землепользования, что является важным фактором реализации права физических лиц на 

экологическую безопасность.   

Кроме того, в эколого-правовой, земельно-правовой и аграрно-правовой науках выделено и 

доказано наличие значительного количества проблем в сфере использования земель 

сельскохозяйственного назначения для выращивания экологически безопасных продуктов 

питания, требующих решения путем усовершенствования правового обеспечения 

экологической безопасности при использовании соответствующих земель, в том числе в 

контексте необходимости совершенствования правовой охраны и защиты почв. При этом 

отмечается, что ценность почв определяется не только его исключительно важным значением 

для сельского хозяйства, но и важной экологической ролью, которую он играет в жизни всех 

организмов суши и в целом биосферы Земли, однако особенности правовой охраны указанного 

объекта именно в контексте обеспечения экологической безопасности не исследуются. Кроме 

того, в юридической науке обращается внимание на важность усовершенствования 

нормативного регламентирования землепользования для использования недр, прежде всего 

путем внедрения эффективных предупредительных процедур, которые бы делали невозможным 

нанесение вреда окружающей природной среде, вследствие чего может быть нарушена 

экологическая безопасность.  

В то же время, недостаточное понимание отечественным нормотворцем сущности и 

особенностей обеспечения экологической безопасности во время специального использования 

земель подтверждается содержанием выделенных в основных принципах (стратегии) 

государственной экологической политики на период до 2020 года основных задач относительно 

земель, реализация которых должна способствовать улучшению экологической ситуации и 

повышению уровня экологической безопасности, ни один из которых не касается 

непосредственно обеспечению экологической безопасности. Так, очевидным является 

необходимость нормативного обеспечения учета, кроме природоохранных, также и 

антропоохоронних требований не только при принятии решений о передаче земельных участков 

под размещение определенных объектов и осуществление отдельных видов деятельности, 
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характеризующихся наличием экологического риска, но и во время осуществления 

специального использования таких участков.  

Основное содержание  

Анализ обязанностей землепользователей, которые, по сути, являются правовыми 

ограничениями при осуществлении права землепользования, целесообразно начать с 

положений основного системообразующего акта земельного законодательства, которым 

является Земельный кодекс России. В кодексе определены основные, с позиций его авторов, 

обязанности лиц, использующих земельные участки на титуле права собственности. Стоит 

отметить, что в указанной статье не предусмотрено ни одной из обязанностей, которые 

непосредственно обязывают соответствующего собственника не нарушать экологическую 

безопасность при реализации своего права на такой участок.  

Как уже отмечалось, реализация предусмотренных законодательством мер по охране 

окружающей природной среды является одним из средств обеспечения экологической 

безопасности, ведь не допускает ухудшения состояния окружающей природной среды (которое 

может оказывать негативное влияние на жизнь и здоровье человека) и иногда дает возможность 

инициировать воспроизведение отдельных составляющих окружающей природной среды, 

вследствие их использования через привлечение к хозяйственному обороту (в науке 

экологического права такие объекты предлагается называть "природные ресурсы«) или через 

негативное влияние, обусловленное влиянием определенной человеческой деятельности без 

привлечения объекта к такому обороту (речь идет о так называемых» природных объектах"), 

что в целом положительно влияет на состояние окружающей среды и по меньшей мере не 

усиливает уже имеющиеся экологические риски, обусловленные состоянием загрязнения 

земель, которое уже существует.  

 Однако не все меры природоохранного характера являются эффективными и 

непосредственно влияют на уменьшение степени вероятности проявления экологического риска 

(ведь то, что положительно влияет на окружающую природную среду, не всегда положительно 

влияет на человека). Поэтому вместе с природоохранными мероприятиями возможны и другие 

правовые средства обеспечения экологической безопасности в сфере специального 

землепользования, прежде всего превентивного характера, ни один из которых в анализируемой 

статье Земельного кодекса России не указан.   

Учитывая указанное, предлагаем дополнить Земельный кодекс России пунктом «с» 

следующего содержания: «при осуществлении использования земельных участков соблюдать 

определенных законодательством количественных и качественных показателей экологической 

безопасности и в случае возникновения риска их нарушения в случае продолжения 

землепользования немедленно прекращать его осуществления и принять все возможные меры 

по недопущению указанного нарушения». Понятно, что реальная реализация предлагаемой 

нормы станет возможной при условии определения в действующем законодательстве 

соответствующих количественных и качественных показателей экологической безопасности 

при осуществлении использования земель. Указанные показатели следует определить в 

соответствии с отдельными видами целевого использования земель и утвердить на уровне 

постановления Кабинета Министров России.  

Другим правовым титулом, на основании которого осуществляется специальное 

использование земель в России, является собственное право землепользования, 
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разновидностями которого являются право постоянного землепользования и право аренды.  

В соответствии с предписаниями Земельного кодекса России право постоянного 

пользования земельным участком — это право владения и пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или коммунальной собственности без установления срока.  

Круг лиц, которые могут осуществлять право землепользования, является достаточно широким, 

а соответствующих правовой титул распространенным, что подчеркивает важность 

обеспечения экологической безопасности при реализации указанного права, ведь риск 

нарушения экологической безопасности имеется относительно значительного количества 

земельных участков, а негативные последствия его проявления могут распространяться на 

значительное количество лиц.  

Вторым разновидностью права землепользования, является право аренды земельного 

участка, которое определено в Земельном кодексе России как основанное на договоре срочное 

платное владение и пользование земельным участком, необходимым арендатору для 

осуществления предпринимательской и иной деятельности.   

Особенностью законодательной техники, примененной авторами этого Кодекса, является 

предсказание общего перечня основных обязанностей постоянных землепользователей и 

арендаторов земельных участков, названных обобщенно «землепользователи». Эти обязанности 

являются почти тождественными обязанностям, определенным Земельном кодексом России для 

владельцев земельных участков, о чем также указано в юридической литературе. Поэтому 

высказанные выше замечания относительно перечня содержания обязанностей названных 

собственников, а также возможности гарантирования экологически безопасного 

землепользования вследствие их соблюдения, считаем вполне обоснованным применить и в 

отношении обязанностей землепользователей.  

Специальные обязанности арендаторов земельных участков предусмотрены Закона России 

«Об аренде земли», среди которых не предусмотрено никакой обязанности арендаторов хотя бы 

природоохранного направления. В общем, комплексный анализ предписаний Закона России 

«Об аренде земли» дает основания для вывода, что ни одно из его положений в действующей 

редакции не может служить цели обеспечения экологической безопасности при использовании 

земель на условиях аренды. Учитывая указанное, предлагаем дополнить Закона России «Об 

аренде земли» абзацем шестым следующего содержания: «при осуществлении использования 

земельных участков соблюдать определенных законодательством количественных и 

качественных показателей экологической безопасности, и в случае возникновения риска их 

нарушения в случае продолжения землепользования немедленно прекращать его 

осуществления и принять все возможные меры по недопущению указанного нарушения».  

Проанализировав нормативно определенные обязанности землевладельцев и 

землепользователей, перейдем к анализу правовых основ отдельных видов юридической 

ответственности за нарушение экологической безопасности при осуществлении специального 

землепользования.   

Объективной стороной второго и третьего из указанных составов преступлений не 

предусматривается ответственности именно за нарушение экологической безопасности при 

использовании земель. Данная ситуация, очевидно, обусловлена как отсутствием в 

действующем земельном законодательстве специальных обязанностей землепользователей по 

обеспечению экологической безопасности, так и непониманием особенностей и отсутствием 

должного внимания отечественного законодателя к проблеме экологически безопасного 

использования земель.  
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Отметим, что представителями науки уголовного права в составе необходимых и 

достаточных оснований криминализации деяний, определенных объективной стороной 

предусмотренного Уголовным кодексом России состав преступления, названы: 1) высокую 

степень общественной опасности загрязнения или порчи земель; 2) распространение негативной 

антропогенной нагрузки на землю; 3) наличие условий совершения загрязнение или порча 

земель, которые невозможно устранить без применения уголовной ответственности; 4) 

необходимость уголовно-правовой гарантии охраны соответствующих конституционных прав 

и установлений; 5) необходимость обеспечения глобальной экологической безопасности.  

Объективная сторона, определенная Уголовным кодексом России состава преступления, 

заключается, в частности, в загрязнении или порче земель веществами, отходами или другими 

материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие 

нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или 

окружающей среды.   

А. М. Шульга отмечает, что проблема охраны окружающей среды от ухудшения ее 

качественного состояния, в том числе и юридической ответственности за загрязнение или порчу 

земли как важнейшей составляющей окружающей среды, является актуальной для обеспечения 

экологической безопасности.   

В то же время отметим, что никаких объяснений содержания принятых в анализируемой 

статье специальных эколого-правовых терминов («загрязнение земель», «порча земель», 

«окружающей среды», «отходы» и прочее) нет поэтому для выяснения их содержания, что 

является необходимым для квалификации определенных деяний по этой статье, необходимо 

обращаться к научных и нормативных источников соответствующего отраслевого направления.  

Заключение  

В результате можно сделать следующие выводы. Под загрязнением земель в науке 

экологического и земельного права предлагают понимать загрязнение земель представляет 

собой изменение их качественного и количественного состояния, которые произошли под 

влиянием хозяйственной деятельности или других антропогенных нагрузок вследствие 

проникновения в землю загрязняющих веществ, содержание которых превышает естественный 

уровень, а под порчей земель негативное изменение их качественных характеристик и 

количественного состояния, что происходит путем противоправного действия или бездействия 

субъектов относительно Земли или вследствие влияния природных явлений или катастроф и 

обусловливает снижение природно-хозяйственной ценности земель и приведение их в 

состояние, непригодное для дальнейшего использования по целевому назначению. 
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Abstract 

The paper shows that the most common type of special nature management, the implementation 

of which is characterized by the presence of environmental risk, is special land use, because without 

the use of land, no type of activity can be carried out aimed at the implementation of a certain 

economic interest.  

At the level of the main political and legal document in the field of state environmental policy - 

the Strategy (basic principles) of the state environmental policy for the period up to 2020, it is stated 

that the state of Russia's land resources is close to critical. From the perspective of the legislator set 

out in this Strategy, the problems in the field of land protection are largely due to the incompleteness 

of the inventory process and automation of the state land cadastre system, the imperfection of land 

management documentation and the lack of regulatory support, educational and educational work, 

and the low institutional capacity of the relevant executive authorities.  

It is generally worth agreeing with the above positions, but it is also important to pay attention 

not only to the environmental aspects of land relations regulation, it is obvious that a significant 

level of land pollution, as well as the environmental danger of economic activities carried out in 

various sectors of the economy (agriculture, industry, energy, transport, etc.) not only pose a real 

threat to environmental safety, but also predetermine real negative impacts on human life and health. 
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