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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая проблема является одной из самых аlП}'альных 

проблем современности в связи с тем, что экологическая обстановка в 

мире за последние I'ОДЫ резко обосч>илась. Само слово экологии 

IlриобреJlО семаlПический компонент «бережное отношение» в '1аких 

часто употребляемых в последнее время словосочетаниях: экологии 

слова, экологии души, экология культуры, что свидетельствует о 

необходимости изменении отношении общества к экологии. 

Экологический кризис, угроза экологической катастрофы беспокоит 

все население земного шара. Действительно, угроза окружающей 

среде, по существу, превратилась в проблему выживании 

че.10вечества. «На рубеже веков человечество, население нашей 

страны оказа.10СЬ перед лицом глобальной экологической угрозы, -
пишет Президент Республики Узбекиствн И.А.Каримов, - не замечать 
этого, бездействовать - значнт обречь себя на вымирание» I . 

По данным специалистов, сегодня на нашей планете расходуетси 

10,1 М.1РД. тонн кислорода в результате сгорании раз."ИЧНЫХ видов 

топлива, используютси 70'* земель се,тьскохозийственного 
назначении и 20 % просной воды. С каждым годом уменьшаются 
лесные П.тощадн, увеличиваются площади пустынных зон, 

наблюдается повышение температуры воздуха. Кроме того, рост 
рождаемости и числеlmости насе,тении земли npиводит к 

интенсивному использованию природных ресурсов в хозийственных 

целих. Стремительное развитие техники и промышленности также 
наносит серьезный вред окружающей среде, Ухудшение 

'ЭКологической обстановки ивляется причиной 1I0явлении различных 
заболеваний. Еще в Х1Х веке озабоченность судьбами планеты 

заставила человечество предпринять необходимые меры по охране 

окружающей среды. В ХХ столетии в результате чрезмеРНОl'О 

использования природных ресурсов мировая экологическая система 

достигла критического уровня. Загрязнение окружающей среды, 

lIерациональное использование природных ресурсов, нарушение 

экологических связей в экосистеме превратились в глобаJlЬНУЮ 
проБJlему. Стало очевидно, что дальнейшее существование 

человеческого рода при таком темпе развитии и без бережного 

отношения к природе станет фактически невозможным. 
«Экологическая проблема стала одной из острых глобальных 

I Кар""". И,Л.Уlбe.иc-nн "8 по;.", ХXI ""ка. У'1"'"'Ы бсзопаснОСТ1<. УС.10.И. и гаран"",н npoгpeccL 
- Т. ,У>6екиn1IН-, 1997. 108 стр. 

з 



социальных проблем совремеююсти, ее решение за1]>агивает 

интересы всех Ilародов, от него 

БУilущее I{ИВИJlИзации»2. 
Известно, что существует 

природы, предполагающая 

во многом зависит настоящее и 

неразрывная связь человека и 

соблюрение определенных 

закономерностей во взаимоотношениях и сохранение экологического 

баланса, нарушение которого может привести к тяжелым 

последствиям, создать угрозу существованию самой ЖИ:JНИ на зеМ.1е. 

Именно полому следует бережно относиться к природе, рационально 

использовап. ее ресурсы, охранять природу. В процессе пользования 

приро,"1.ными ресурсами необходимо найти, Jакрепить в 

законодательстве и внедрить в практику такие способы и средства. 

которые, с одной стороны, обеспечат успешное развитие 

хозяйственной деятельности, с другой стороны, послужат развитию и 

совершенствованию отношений в сфере охраны природы. 

Следуеl отметить, что охрана природы не должна стать 

причиной нанесения ущерба интересам проюводства и 

производите,lеЙ. Также неЛЬ'JЯ допускать чре'Jмерно интенсивного и 

нераЦИОН~lЬНОГО использования природных ресурсов даже в целях 

раЗ8ИТИЯ -экономики, и таким образом НРОТИ8011ОСlаВJlЯТЬ интересы 

экономики и ЭКО,10ГИИ. На основе соблюдения принципов охраны 

окружающей среды и рационального,. использования природных 

ресурсов необходимо в то же время обеспе'lИТЬ развитие 

ПРОМЫШ.1СННОСТИ, сельского хозяйства, а также всех отраслей 

народного хозяйства. Данную проблему следует решить таким 
образом, 'Iтобы, во-первых, при использовании природных ресурсов 

учитываJlИСЬ ИН'lересы как экологии, так и экономики, BO-В1ОРbIХ, В 

случае невозможности обеспечения равновесия в данных 
взаимоотношениях преДllочтение отдавалось интересам ЭКОJIOI·ИИ. 

ИмеllНО такой ПрИIlЦИП нашел свое 01]>ажеllие в проводимой 

государством Реснублики Узбекистан экологической lIолитике и 

принятом О.lИЙ Мажлисом природоохранном законодательстве. 

Юридическим выражением этого положения является введение 

экологической 'Экспертизы, принятие экологических требований к 

ведению xtняйственной и других видов деяте,lЬНОСТИ, также 

запрещение функционирования предприятий и объектов, не 
отвечающих требованиям экологической безопасности. 

Несмотря lIа предпринимаемые Республикой Узбекистан меры 

по сохранению и ОЗJ10ровлению окружающей среды, экологическая 

'т ... же. 111 пр. 
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обстановка в регионе продолжает оставаться сложной, отношения 
между человеком, обшеством и природой продолжают развиваться 

неравномерно. Одной из основных причин такого состояния 

жологичсской об\..'Тановки laключается в отраслевом подходе к 

пользованию природными ресурсами, Т.е. предприятия, организации 

в процессе использования природных ресурсов ставят во главу угла 

свои гютребите:Iьские интересы. В сознании руководителей 

ра]JlИЧНЫХ уровней о') ношение к природе остается но-прежнему 

только как к ресурсу, Т.е. пользование природными ресурсами 

считается ;J.eJlOM первостепенной важности, а их охрана - делом 

второстепенным. 

Охрана окружающей среды требует применения действенных 

мер. способов и методов, Среди них особое место принадлежит 

нравовой охране природы, Т.е. защите окружающей среды от 

загрязнения, нерационального использования, отравления ядовитыми 

веществами и Т.д. путем создания хорошо налаженного JКОЛОГО

право во го механизма. Таким образом, в охране окружающей среды 

право играет важную роль, так как устанавливает порядок и правила, 

обязательные ДmI юридических и физических лиц в охране 
окружающей среды и рационэ..1ЬНОМ пользовании природными 

ресурсами. Соблюдение экологических требований действуюшего 
законодательства, правильного применения их на практике можно 

обеспечить в первую очередь при условии знания ЭКОЛОlического 

законодательства. Нарушение порядка и правил охраны окружающей 

среды возникает именно там, где имеет MeLIO незнание и 

несоблюдение законов. По этой причине сохранение здоровой 

окружающей среды во многом зависит от степени осведомленности, 

знания и примеиения на праКТИJCе должностными лицами и 

гражданами экологического законодательства. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что 

предлагаемый учебник ставит своей целью обучение будущих 

специалистов-юристов. а также всех лиц, Иfпересуюшихся 

проблемами охраны окружающей природной среды. основам 

экологического законодательства. Учебник станет важньnи 

НОДСIIОРЬеМ в изучении С1удеитами-юристами экологического права, 

теоретических основ правового регулирования ЭКОJJOI'ических 

отношений, правильном ориентировании в вопросах примененИJI 

экологического законодательства. 

Учебник состоит tq общей, особенной и специальной частей. 
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Экология - в широком смысле -
нвука о выживанни чеJlОllечccrllВ. 

Н. Ф. Peuepc 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ' 

1 r лава. ЭКОJIОI'ИИ и необходимость правовой охраны 
окружающей ПРНРОдНОЙ среды 

§l.Что такое ЭКОЛОI'ИИ? 

Традиционно Экологии - это отрасль науки, исследующая 

взаимодействие между живыми организмами (или просто 

организмами) и окружающей их ПРИРОДIIОЙ средой. Термин 

<<экология>, - это аббревиатура греческих слов "oikos" - 11.0 м , место 
жительства, среда обитании и "Iogos" - }"iение. Т.е. учение о месте 

пребывании или среде обитания живых организмов. 'Это понятие 

впервые ввел в науку в своей кииге "Общая морфология 

органИ1МОВ"( 1866г.) немецкий ученый - естествоиспытатель Эрнест 

Геккель. Одни.Н слово.Н, Jкологu - это lIаука, uзучающWl все 

СЛОЖ'ItЫL' взаи.\/Оснязи и взаuноотuоше//иJiJ.в природе. 

После Э.Геккеля в понятие «экологии'> было внесено множество 

изменений, но первоначальный CMbIC,l термина в основном 

сохранился. На сегодняшний день, объединяи различные точки 

зрения, мы можем подытожить, что Jкологu - это отрасль науки, 

изучающая законы и закономерности взаимодействия ,lfеЖ'ду 

.жuвы\1U ОРL'Ш/ИЗJltа.м1l и с её окру.жающeU средой в едшюt4 nриродllОЙ 

Cllcme.we, развuвающuеся /lе эволюцuонны'14 nyme.~t. В настоищее 

время 1КOJIOI ия сформировалась так же как саМОСlОJlтельный 

учебный предмет, а система практической реалИ1ации экологической 

науки и обращения в жизнь npeвращает ее в самостоительную 

отрасль народного хозиЙства. 

Экология, изучающая организмы во взаимосвизи со средой 

обитания, первоначально, естественно, входила в систему 

биологических наук. НО изменение состоинии окружающей среды 

отражалось на многих сферах человеческой (как в качестве одной и1 

части природы) декreльности, поэтому экологию пришлось изучать 

как неотъемлемую часть других отраслей общественной науки. В 

результате к середине ХХ века сформировалась саМОСТОJlТе,lЫJ8И 
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uбщая научная дисциплина "Экология", а затем она превратилась в 

систему наук. На сегоднящний день в этой системе находится более 

70 научных направлений, которые охва1ЪJвают практически все 

отрас.1И науки. (рис. 1). 

__ . __ !..uс J~ Система экологических наук . . ~~-L ____________ _ 

Общаи экологии Правоваи экологии 

· Теоретическая ЭКО.lОГИЯ ' . 'Экологическое право 
· Эl\спеРИ:l.lентальная экология . Национальное экологическое 

· Мате:l.lатическая экология право 

· Информационная экология ' . Международное экологическое 
· Аналитическая экология ' право 
· Функциональная экология и . Право ПрИрОДОПОЛblования 
т.п. . Природоресурсовое право и 

т.п. 

----------_.~-

Социальна и ЭКОЛОГИII ПрИЮl8Днаи экологии 

· "Экология человека . 'Экология космоса 
· "ЭтНОСЭКО.lОГИЯ . 'Экология ПРО\fышленности 
· "Экология лиqности i • Агроэкология 

· "Экология семьи 
· Экология махалли (местнОСти) 
, "Экология социальных групп 
· "Экология потребления 
· Урбоэкология 
, Историческая "Экология 
· Демоэко;юПiЯ 
· Экология общества 
- Экотерроризм и ... т.п. 

Биоэкологии 

· Зооэкология 
· ФИТОЭКО_lОГИЯ 

Экономическаи ЭКОЛОГИ8 

· Экологический MeHe~eHT 
· Э"ологическJ.lЙ маРl<ети!!г 

Экология коммунального 

хозяйства 

· "Экология транспорта 
· Медицинская экология 
· Экология строите.lьства 
· Экология биоресурсов 

, . Эргономическая экология 
~ . Инженерная экология 
· Рекреационная ЭКО!lOгия 
- Экотуризм И ... Т.II. 

Геоэкологии(Географическаи 

экологии) 

Экология географической 
, оболочки 
, . Экология ландшафтов 
· Экзоэкология 

. Экологии Земли 

.. Глобальная экология 
· Региональная экология 

"- -- --
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I . ЭкологическиЙ ayд~~ . 
. МакроэкономичеСКaJI ЭКОЛОГИJI 
. МИКDоэкономичеСКaJI экология 

:э~м~nu.··меСТнО~iи·- - .- --- --1 

, . ГеологичеСКaJI ЭКОЛОГИJI I 
: . Эндоэкология и ... т.П. 

{){h,eKmOJН исследоtlllНШI или uзу.,ениll экологии 1It1.!1I1ЮIlU:II 

организмы и окружающая их среда обuтанuя,а вернее не 

эволюционно изменяе.Jllые .живые организмы в не эволюцuонно 

изменяемой ОКРУЖ'ающей природной среде в оnреде.7енноЙ 

экологическоii системе. Например, конец четвертичного периода в 

геологии называют антропогенным периодом. За этот маленький 

геологический период в окружающей среде ПРОИЗОШ.;JИ большие 

изменения. Всеобщее потепление климата я ВИ.l0СЬ причиной 

отступления вечной мерзлоты в Северном полушарии. Степи и 

равнины стали занимать \feCTa лесов. Вместо употребляющих 

большое количество биомассы животных (диноэавров, ихтиозавров и 

др.) стали появляться животные помельче, употребляющие меньше 

корма. Появление человека явилось причиной исчезновения 

неприспосо6ленных к изменившимся природным условиям животных 

И растений. Место диких животных и растений заняли их 

окульryrенные виды, Т.е. в небольшом. С тоqки зрения геО.l0ГИИ 

периоде (1-5 млн. .1ет) произошли огромные ЭВО.lюционные 

изменения. 

В XVIII-XX веках в обществе и природе ПрОИЗОllL'IИ настоящие 
революционные, Т.е. не lВО.lюционные измененИJI. Ученые считают 

это закономерным итогом научно-технической революции, потому 

что человечество направило все достижения науки и техники на 

установление господства над природой. А экологичеСКaJI ситуация 

ХХI века требовала обратного, Т.е. направление всех достижений 

человеческого разума на восстаНОВJIение, сохранение и охрану 

природы. Оздоровление окружающей человека природной среды -
это требование времени. Иначе природа нам жестоко отомстит. Все 

действия или бездействия людей по отношению к природе (как 

положительные, так и отрицательные) делает окружающую среду 

быстро изменчивой. Именно эта способность к измеичивости 

выражается не только в природе, но и в живых организмах, в 

частности, в человеке. 

Пред.меm экологии - взаимоотношения и взаU\fодействuя 

общества с окружающей природной средой. эти взаимодействия 
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MOI]'T иметь многогранный характер: естественный. социа.;IЬНЫЙ, 

JКономическиЙ. правовой. общий и т.д. 

В зависимости от объеnа или предмета исследоваНИJl общая 

экология подразделяется на различные научные направления (см. рис 

1.1. Все вышеперечисленные напра.вленИJI экологии также имеют свой 
самостоятельный объект изучения, предмет, источники, методы, 

объекты исследования. 

Одним из требований формирования экологии как 

самостоятельной науки И."IИ научной системы является на..1ичие 

особых и своеобразных ..,е",одов и способов изучения и 

исследованИJI. Эти методы используются в других естественных, 

гуманитарных И .. 1И общественных отраслях науки, но экология 

объединила их, исходя из своих законов, целей и задач. 

Методами экологических исследований являются системный 

подход, методы наблюдения и опыта. 

Системl/ЫЙ подход - приведение в определенный порядок 

различных методов экологических взаимоотношений с учетом 

взаимосвязи объеЮ'ов экологии внугри экологической системы. 

Метод lIаблюдеllия осущеСТD..1яется путем ведения 

·Jкологического мониторинга в натуре (на месте) или с определенного 

расстояния, т.е. дистанционно учтенных и оцененных объектов 

JКологии. 

Метод опыта .. ЭICСllериментирование влияния И"Jменений 

IIРИРОДНОЙ среды на организмы в лабораторных условиях. на природе 

или на 'жспериментальных участках. 

l(en. экологии - обеспечение экологической безопасности для 

нынешних и будущих поколений ,1юдеЙ. Экологически безопасная 

среда - это чистое, здоровое и благоприятное состояние окружающей 

ПРИРОДIfОЙ среды, необходимое дг/я нормального роста и устойчивого 

развития всего живого на ЗеМ.lе. Эта цель -q>eбует реализации 

следующих неотложных экологиче,·ки.х ЗQдQЧ: 

,/ nронедеllllе .'lок:а1ьноги (.местного), peгuOHa1ЬHигO и 
.2/0бll.1ЬНО~·U экологического .мОllиторинга; 

у ор?анизации экологuческого контроля, а так;нсе создание 
.\U!хаllиз.wов эффективного управления в .?осударственно'м и 

.lIеждунаpod1/0.« .масштабе; 

у создание ,Механизма реализации nро;>рамм и планов 
устойчивого развития; 
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у выработка эколoгuческux nрограмм и планов местного, 
национального, континента7ьного и гло6ального уровня; 

у разработка систе" оперативного оповещения экологических 
катастроф, бедствий и чрезвычайных cumyqцuй; 

у подготовка высококва7ифицированных сnецuалисmoв разного 
ЭКD.70гuческого nрофwzя; 

у консолидация .wе.ждународных сообществ в борьбе с 
глоба7ьны.ми экологическими катастрофами, такими как Аральское 

},юре, Чернобыль, озеро Чад, Сарезское озеро и т.n.; 

Таким образом, можно констатировать, что экология - это 

oтpac.'Jb науки, изучающая законы и закономерности взаимодействий 

и взаимоотношений между обществом и природой в единой 

экологической системе. Она не толъко является науч .. оЙ 
дисциплиной, но и охватывает целую систему учебных предметов и 

преобразовывается в самостоятельную отраслъ народного хозяйства. 

§2. Природа, человек и общество 

Природа в широком смысле - это все сущее, мир и его 

раз.7ичные ФОРМhl, в узком смысле - окру.жаюЩая среда, ЯflЛЯющаяся 

источником удовлетворения материальных и ~'xoвHЫX 
потребностей человека. При рассмотрении взаимосвязи природы и 

общества используется второй, узкий смысл, в связи с тем, что 

человек в своей жизни может пользоваться не всем сущим, а лишь 

тем, что окружает его и находится в сфере его влняни.к. 

В истории человечества происходило непрерывное 

взаимодействие между обществом и природой. Но природа по 

отношению к человечеству главенствова.1а в этом материальном 

мире, а человечество, будучи частью природы, не могло 

существовать без нее. Люди беруг у природы все необходимое для 

жизни. Таким образом, все, чем пользуется человечество, ЯRЛяется 

природны"" веществом и его продуктом. 

Человек - индивид, входящий в группу живых организ.мов 11 

ведущий сложную общественно-трудовую деятельность. Будучи 

генетически связанным с другими живыми организмами. он 

отличается от них высоким разумом. способностью производить 

орудня тру да, развитой речью, творческой активностью и 

осознающий себя морально, этически, нравственно и духовно. 
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Общество в ШИроКОМ СМЫС.lе . совокупность' историчес/(и 

С70Ж"ившеиСR сов....,естнои деяmе_1ьности человечества ИЛИ, в узком 

CMbIc:re, /(он/(ретный тип общественных отношении. Таким образом, 

общество, являющееся совокупностью способных к умственной 

деятельности людей. неизбежно будет взаимодействовать с 

окружающей природной средой не в пассивной. а в активной форме. 

По данным :жспертов. 9110 происходящих на Земле природных 
явлений и случаев . продукт деятельности человека и человеческого 
общества. Их не всегда можно назвать ПО.lОЖИТельными 

антропогенными процессами. Потому что постепенно, а в XIX-XXI 
веках более резко, деrpaдируется экологически безопасная среда и 

тем самым часто и повсеместно ущемляются права граждан на 

чистую и здоровую окружающую природную среду. 

Во взаимосвязи общества и природы важно опреДС_1ИТЬ формы 

воздействии общества на природу, точнее на окружающую 

природную среду: nРILИllтllIlНflJl, nРILИllтIlВНО-JКОНОМllчеСКflJl, 

ЭКОНlUfllческШl, JKOHO.IHIlKD-JКОЛОZllческllII, :JкологuчеСКflJl. 

Многие ученые - экологи) выделяют три формы воздействия 
общества на окружающую природную среду: примитивную, 

экономическую, экологическую. 

ЛРlLИllтllВНflJl форма 1I0здеiu:твlI.R общества на окру;жающую 

nРIlРодную среду - примитивный образ жизни человека, не 

нарушающий естественный процесс обмена веществ и энергии в 

экологической системе (-экосистеме). Экосисmема - -это совокупность 

сообщества живых организмов и условий их жизни, находящихея в 

закономерной взаимосвязи друг с другом и с окружающей их 

природной средой. При~вная форма воздействия соответствует 

первобытнообщинному строю, Т.е. первой социально-экономической 

формации в истории человечества. этот период вбирает в себя время 

от появления человека (около 5 млн. лет тому назад) до 

вознихновения К.lассового общества. Первобытные .1ЮДИ ЯВЛЯЛИСЪ 

частью rJРИРОДЫ вследствие низкого развития производителъных сил 

и орудий труда. Они устно договарива.1ИСЬ об ограничении охоты на 

зверей, о бережном отнощении к съедобным растениям. Нарушителей 

такого устного договора могли даже приговорить к смертной казни. 

С увеличением численности населения, улучшением качества 

орудий труда постепенно сформироваласъ новая форма воздействия 

общества на окружаюUJYЮ природную среду - nPlLИIlтllllНО-

'11"'1'08 в.В. Э"о.lOГНЧССКОС право России.· М : И]Д БЕК 1997. 
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эконо.м",.,еСКtI1I. При этой форме образ жизни человека и потребление 

им природных ресурсов находится в пределах незначительного 

Иlмснения экосистемы мсстного значенИJI. Подобн3JI локальн3JI 

измененная среда соотвстствовала местам J1оселенИJI людей, и нс 

могла оказать серьезного ВЛИJIНИJI на стспень эко~огическом 

бсзопасности окружающей среды. 

Примитивно-зкономическaJl форма воздсйствия общества на 

окружающую IlрИрОДНУЮ среду на территории нынеШНСI'О 

Узбскистана нрltшлась на IIOСЛСДНЮЮ стадию первобытнообщинного 

строя и на эноху рабовладельческого строя. Начин3JI с 12-15 тыс. лет 
до нашсй '}ры (эпоха мсзолита) с IIOЯLlением у местного насе.1СНИJI 

копья, лука и сЧ'Сл стад умсньшаться животный мир, с появлснием 

металлического плуга и лопат начинается освоение земеJlЬ и развитие 

зеМJlеделия, что, в свою очередь, начало действовать на состояние 

земли. Внедрение ирригационных систем ЯВИJlОСЬ причиной 

изменения водного режима рек. Методы ПJlОТИННОГО или лиманного 

обводнения и орошения привеJlИ к нарушению строения почвенного 

горизонта. УвеJlичение ЧИСJlа домашних животных llOВJIИЯJЮ на 

состояние растительного мира в долинах рек Чирчика, Заравшана, 

АмудаРl>И и Сырдарьи. 

ПРИМИТИВIIО-ЭКОlIомическaJl форма воздействИJI общества lIа 

окружающую природную среду подействовала lIа самые основные 

элемеllТЫ нрироды - малый крутооборот зеМJlИ и воды внутри 

ЭКОJlогической системы. Но подобное состояние НРИРОДIIОЙ среды не 

оказало отрицательного В.lИЯНИЯ на экосистемы. 

Семенов СА. сделал вывод о том, что первые очarи древнего 

земледелия возникли ещё в Передней и Центральной Азии, затем 

быстрыми темпами стали развиваться в Китае, Ипдии и странах 

Северной Африки; затем в 4-5 тыс. лет дО II.З. через Кавказ и Малую 
Азию переКИНУ_1ИСЬ в Е,ропу4. 

Ощутимое воздействие деятельности людей на природу во 

времена примитивно-экономической формы отмечено в древних 

теологических книгах (имеющих силу закона) о необходимости 

бережного отношения к природе. Например, согласно священной 

книге зороастрийцев "Авесто" с рождением ребенка родители 

должны были посадить дерево. Человек на протяжении всей жизни 

должен был бережно относиться к воде, земле, огню и всему 

хорошему на земле. Нарушившие законы охраны земли, воды, огня и 

• Се".но. С А llроисх",,,лени. """,-"еДе" н .... М.: Ilаука. 1974. 
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воздуха наказыва..JIИСЬ 400 ударами fl8JJКИ. Но в Э-ЮЙ КНИI't: 8 качсстве 
"ЭКО.JJогического ншсазЗНЮI» за J10РЧУ одноl'О вида объекта IIРИРОДЫ 
бы;ю rrреДУСJ\Юl-рено избавление от другOJ'О вида IIРИРОДНОI'О объекта. 

ЗагрllЗНИВШИЙ воду или убивший охотни'/ .. ю собаку доткен бbJJI 

собрать 10 тыс. листьев бодр.щего растеJlИЯ, УJJИЧТОЖИI' .. 110 I тыс. 
варанов, BoдJIныx жуков И раСПРОСl'раИ8ЮЩИХ бот:ЗIIИ МУХ, 

В древнем Вавилоне Зal<ОJl "о сохраНСIIИИ JICCOB" деЙСТВОВWI 
TOJJbKO во вреМII жизни царя ХаммураllИ (1792-1750 1'1', до 11.].). ТОЧIIО 

такое же положение было в JП веке до н.Э. во BpeMellU IlрамеllИII 

императора Ангоки в Индии с "Правилами охоты Ila ЖИВОТIIЫЙ мир". 
С совершенствованием орудий труда, ухудшеllИСМ 

межгосударствеllНЫХ ОПlOшений при ФеОДilЛизме и "JЮIlIUJС:IIИС:М 

первичных РЫНОЧНЫХ ОПlOшений капитализма ВО'ШИКJIIi и СТШIU 

ра.звиваТЬСII :JКОНD.МUЧескu фОРМII lIO:Jде;'с",.ШI 06щес",." 11" 
ОКРУЖIIЮЩУЮ nрupoднуlO среду. Суть такой формы оБЩССТllellllЫХ 

отношений заключалась в использоваllИИ ПРИРОДJlЫХ ~YPCOB С 

позиции ПСИХО,lОГИИ потребитеЛJI, Т.е, удовлетвореНИJl СВОИХ 

экономичесКИХ и духовных потребностей без учета СОI:Т08НИ. 

природной среды. В результате этого ЗIiГРЯ'JН.СТСII ОКРУЖIUOЩIUI 

ПРИРОДНaJI среда, истощаЮТСJl ПРИРОДIfЫС peCYPChl И YXYJiIllac,."1CII 
ПрИрОДНaJI среда. Несмотря на то, что в этот lIериод 811СРВЫС В 

историн человечества ПОЯВЛJIIQТСЯ и начинают Рli.'18И8аl ы;я IJРIlIЮНЫС: 

элсменТbI регулирования обществеиных ОI·НОШСНИЙ. ИСТОКИ 

релиГИО'JНых И других пра80ВЫХ институтов, ЭКUЛOJИЧССJЮС со'.нw/ис. 

знание И КУ,lьтура были еще на очень низком уровне, НССJJу,taИIII) 

судные дни че.l0вечества н 8 Биб.1ИИ. И В Коране, и в Еван,-слии 
СВIIЗаны с природой и её СОСТОIIнием. На одном И'j камней Jlирамидt./ 

Хеопса написано так: .. Человечecnю погибнет И1-)а "!ого. 'НО IIС 

сможет воспользоваться си,lами природы и не ПОЙМСI lIa<.:10JlIJIC:U 

сymности материального мнра", 

Во6равШaJt в сeБJt большой период нстории. ')КОНОМИ'fсскаJl 

форма воздействия до сих пор сохрани,lЗCl. 8 развиваlOщихся странах 
третьего мира. Она проявилась 8 превосходстве. Т.е. приорнтс:'ГнО\..'ТН 

')KOHOMHkН над экологией н oбoco6Jrенности ')кономическоli f/О.1ИТИКИ 

ОТ экологической. XOТll в 'JТИX странах достаточно Н0J*81'ИIЩО· 

правовых документов, Нanpa8JJeнных на охрану окружаюweй среди. 

НО их npaI(I1fЧectCUI реалИ'JaUЮI ИJlИ тpe60NННJI не orrpeдe,1ntLl на 

госуJJapCТ8ellИOlf уровне. Иначе как .,muro поНJrТЬ то. ЧТО 8 A~J'НKe 
f в ')том «очarе аемоlCpa1'ИИ 11 спраВС.1ди8ОСТИ .. ) 80 атuрой JJOJ/ОВИне 
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XIX и в первой половине хх века было уничтожено практически все 
поголовье эндемического вида - бизонов, лесные массивы сокращены 

в 2 pa.u, ИЗЪJlТО из оборота до 50% и уничтожено эрозией до 40 млн. 
га плодородных земель. 

Кризис экологически безопасной среды - ЭТО результат 

беСХОЗJlйственного человека вмешательстве в окружаюшую среду -
уменьшеНИJl природных ресурсов, загрJlзнеНИJl окружающей среды и 

нарушеНИJl целостности экосистемы. 

По оцснкам специалистов за вреМJI человеческой цивилизации, 

точнее ГОВОРJl за время дсятельности «экономически образованных 

людей», уничтожены 2/з мировых лесных массивов, 250 видов 
животных и растений; 3-4 МЛРд.га земли ИЗЪJlТЫ из 

сеЛЬСКОХОЗJlйственного оборота, запасы кислорода в атмосфере Земли 

уменьшились на 10 млрд. тонн. За последние 100 лет, по данным 
французского ученого Геррана, из-за водной и ветровой эрозии и 

техногенной нарушенности почв на 2 МЛРД.га земли бblJ1а потерина 
урожайность сельскохозяйственных культур. В наши дни на планете 

ЗеМJU каждую минyry вырубается 20 га лесов, ежедневно в Красную 
книгу заНОСИТСJl 110 одному виду животных или растений. 

К IIриродным загрязненWIМ окру:жающeit nриродноu среды, 

происходJIЩИМ без непосредственного '. вмешательства человека, 
относятся: 

V солнечно-космическое (падение метеоритов, магнитные бури); 
v' климапrческо-гидрологическое (тайфуны, ураганы, 

наводненИJI, аномальные изменения те"пературы воздуха и 

выпадения осадков); 

\1 геолого-геоморфологические (землеТРJlсенИJI, цунами, сели, 
снежные лавины. оползни, обва...1Ы, схождении ледников, развалы); 

V геохимические (взрывы подземных газов, засоления почвы. 
выброс подземных ядовитых газов, КОРРОЗИJl искусственных 

материалов); 

у' БИOJIOI"ические (lIовсе"естное увеличение численности 
вредных насекомых. лесные пожары и другие явления). 

их ВЛИJIние на экологическую безопасность окружающей среды 

состаВЛJIет 3-10%. Опосредованное антропогенное ВЛИJIние на 

природу с каждым днем увеличивает загрJlзнение окружающей 

среды. По данным с.М.МягковаS , годовой коэффициент этих 

, 1'01 .... 08 СМ МeIUIЮЩНЙСI "ИР: nOO'l"'фический подход к ИJученню. CobeTCkO-8 .. "!'ИI<JIНC""Й 
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изменений 0,2-0,3, но этот показатель зависит от вида природиых 
явлений, их ГlротеканИJl. 

ЭКDЛогllчеСКIIU крllЗIIС - это устойчивое нарушение равновесия 

ме.жду обществом и природой. nроявляющееСR в деградации 

Оl\.ру.жающeU природной среды инеспособности государстве//ных 

уnравле//ческux структур и правоохранительных оргаllов выйти из 

создавшегося состояnuя и восстановить экоеистему. т.е. кризuс 

природнои и катастрофа COцua'lbHOU среды. 

Примером экологического кризиса ЯВЛJIется Аральское море и 

положение вокруг него. Когда-то входящее в число самых больших 

озер в мире, за последние 30-40 лет оно превратилось в самое 

соленое, загрязненное и имеющее минимальное значение для 

народного хозяйства озеро и вошло в ранг озер средней величины. 

Во второй половине ХХ в. расширение объектов и территорий, 

подверженных экологическому кризису, увеличение числа массовых 

заболеваний заставило повернуться лицом к природе. В европейских, 

в некоторых азиатских и североамериканских странах были приНJIТЫ 

законы, направленные не только на эффективное использование 

природных ресурсов, но и на охрану окружающей природной среды. 

И как результат этого возникла новая форма воздействия общества на 

окружающую природную среду - ЭКОНОМИJ.(о-экологическая. 

Эконо.мUКО-:JКОJlогllчеСf(tuI фОРМII tlОJдеuстВIlJI 06щестtlll НII 

ОКРУЖIIЮЩУЮ nр"роЬную среду - это образ .жизни. наnрав.1еllНЫU на 
сохранеl/ие Lуществующей экосисте.мы. эффективное использование 

IIриродны.х ре(урсов и охрану окру:жающей природной среды. 

В таких странах, как США, ЯпОНИЯ, Швейцария, Германия, 

UJвецИJI система экологического законодательства приспособлена к 

экологической форме воздействия общества на окружающую 

природную среду. 

Например, по закону «О национальной политике охраны 

окружающей среды» в США все физические и юридические лица (в 

том числе органы государственного управления) прежде, чем 

использовать какой-либо природный объект, должны пройти 

различные тестовые испытания и сдать «заявление» на использование 

природного ресурса. Уже в самом начале этих испытаний 10% 
«заявлений» входят в сферу деятельности судебных органов. Совет 

охраны при исполнительном комитете Президента ежемесячно 

публикует сведения о списках «заявлений» И решениях, приНJIТЫХ 

"роеот. M",,",.-АРИ"J(Iиа. 1991. 
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судом. Кроме этого, каждый штат США имеет право принимать свои 

законы об охране природы , I10ТОМУ что экологичеСК8JI скryация в 
штате в первую очередь отражается на .благоrю.'1)'Чие местного 
населения. 

В независи!l.fОЙ Республике Узбекистан одним из первых БЫJl 

rrринят Закон «Об охране rrpироды». Он был принят 9 декабря 1992 г. 
одновременно с Конституцией. Принципы и нормы этого базисного 

закона требуют гармоничности во взаимодействиях общества и 

природы. Наша страна входит в число молодых, идущих быстрыми 

темпами к установлению рыночной экономики государств. 

Экономическое развитие вначале не может осуществлRТЬСЯ без 

использоваllИЯ очень богатых природных ресурсов (используется 

около 100 видов минерального сырья). Поэтому порядок пользования 
ими, их охрана при помощи законодательства у нас находится в 

экономико-экологической форме. Принятые за этот период более 20 
экологических законов MOryr служить правовой основой ДЛЯ охраны 

природы, но их механизм реа..1Изации требует от нас большего. 

Для предотвращения кризиса природной среды и катастрофы 

социальной среды мы должны перейти в ближайшем будущем к 

ЭКОЛОГИЧI:СКОЙ форме воздействия общества Ila окружающую 

природную среду. Она может строить экологические отношения по 

охране и воспроизводству природной среды. а также оздоровления 

экосистемы. TO.lbKO здесь система государственного управления 

направляется, в первую очередь, на защиту :экологически 

неблагоприятных территорий и объектов. Здесь требуется 

малоотходная или безотходная технология производства. Место, 

занимаемое человеком в обществе. определяет уровень его 

экологического сознания и культуры. 

§3. Экологические коицепции взаимосвязи общества 
с окр)'жающей природной средой. 

Таким образом, мы рассмотре.1И различные формы воздействия 

общества на охрану окружающей природной среды. Но отношения 

человека или общества к природе. как и характеры людей, MOryт быть 

различными. Мировоззрение .1юдеи, - говорил Абу Наср Фарабий, . 
так же раз.1ичаетСR, 1(0" и их внеиmосmь, и оно зависит от их 

образования. образа Ж·И1НИ. среды обumа1lUR. Мы, присоеДИНЯJlСЬ к 

16 



.. тению великого философа, рассмотрим раз.:IИЧН~lе системы 

1I1ГЛЯДОВ на '~кологию И,lИ по - научному - экологические концепции. 

ЭI(ОJlогuчеСI(ШI концепция - cucmeua взглядов о воздействии 
общества /10 m:ру.жающую природную среду, т.е. () ро.Ш, .. ",ест е и 
точении закО/юв общества и при роды. 

Законы общества - совокупность поведенческих норм действий 

J1юдей или их отношений к какому - нибудь объскry. В данном 

случаи таким объспом является окружающая "риродная, а не просто 

окружающая срсда, потому что человека не только окружает 

I1рироДная среда, а также пош/Тическая, социальная, экономическая, 

\tораш,но-этическая и Т.I1. среда. В международном '~КОЛОI'ическом 

"равс, Уllотребляется слово «окружающая среда», по отношению к 

"риро.'uюй среде. Это объясняется тем, что в Мире IЮЧТИ нет мест, 

где сохрани:rись бы чисто IIриродные условия. Они уже давно 

IIревратились в аНТРОIlогенные среды, Т.е. измененные человеком 

условия. Но. как бы то ни бы.10, экологические действия человека, 

общества, государства или международного сообщества ")то есть 

меры, HallpaBJleHHble на охрану нрироды, рациональное 

ИСlюльзованис природных ресурсов и восстановление нарушенных 

"риродных комплексов. Все это связано непосредственно с 

окружающей ПРИРОДIIОЙ средой организмов, в том числе человека. 

ЛО является основанием .:{ого, что в эколоrической науке и 

практике нужно УПО'rpебшIТЬ слово «окружающШl nрuродНШI 

среда», измененная в различной степени воздействием человека. 

Законы природы - процессы, явления и события, происхощшще 

~~e ПОДЧИWlющейся к законам общества и 
проявляющейся без их вмешательства. Законы природы - это 

COBMeCTllbIe действия природных факторов, большой и малый 

кругооборот природных веществ (воды, энергии, углерода, 

кислорода, азота ... ), их сохранение, восстанО8..1еllие прироДНhlX 

компонентов, JВО.1юционное ускорение, эволюционное развитие 

живых организмов и др. 

Известный правовед-эколог В.В.ПеЧJOв6 выдJIJlетT 10 видов 
экологических концепций: натуралистическая. потребите.1ЬСКая. 

алармизм, причина зкологического кризиса, стратегИJI роста и 

органического развИТИJI, глобального управления. теория 

экологической революции, охраны и развития, социалистическая. В 

наше время появилась и широко внедрилась новая экологическая . ('--~ 

'Пc.-rpoа В.В. 'Экологическое право РОССИИ.- м.: Иэл.Бек, 1995. 
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концепция устойчивого роста. Далее мы более подробно 

остановимся на основные из них. 

На",уралuстuчеСII:/UI lI:онцеnция - .фюософскuе ШКО.1Ы и 
течения, расс.wатрuвающuе nрироду в качестве бо.жества, "уудро,>() 

творца, lIдеа7а, вОJвышающегОСR над общество.~'. ла концепция 

относится к периоду примитивной и ПРИМИТИВНО-:ЖОIIомической 

формы воздействия общества на охрану окружающей природной 

среды. По")тому В те периоды богами ДЛJI людей были вода, огонь, 

земля и другие природные объекты или события. Люди в 'ПОЙ среде 

жили как часть природы и не представляли себе другого образа 

жизни. 

В противовес натуралистической концепции nотре6uтелЬСII:IlR 

lI:онцеnция утверждает идею ?осnодства че_70века над nриродоЙ. 

приор"тет обществеllНЫХ законов над закона"" nРllроды. 

Сторонники 'Ной идеи привели общество к экономической форме 

воздействия общества на окружающую природную среду. 

Представителями этой концепции являются начинающие бизнесмены 

в :шоху становления капитализма. Их действие довольно детально в 

своих произведениях описал великий американский писатель ~eK 

Лондон. Его герои в погоне за золотом Американской Аляски 

смотрели на природу как на источник удовлетворения своих 

материальных потребностей. С'егодня ЯРКИ\f примерам этого типа 

являются «нефтяные» И «газовые короли» России, для которых на 

первом месте стоит обогащение, а безопасная природная среда - на 

втором. 

Экономическая форма воздействия общества на охрану 

окружающей ПРИРОДRОЙ среды 20-30 лет назад привела к резким 
экологическим кризисам, что вызвало недовольство людей " 
проводимой государственной политике. Озабоченные ухудшением 

природной среды и возникновением таких тяжелых забо.lеваllИЙ, как 

СПИД люди сами стали создавать экологические парти", 

обшественные движения и союзы. Одним И'J таких движений стал -
алармизм. «Аlапn» - от немецкого с:юва «тревога». С'торонники этого 
движения действуют в основном в развитых странах (Германии, 

Англии, Францин, Австрии, России, США, Испании). Цель 

аларJtluстов открытая борьба против ·отрuцате.1ЬНЫХ 

общественных nроцессов u событий в окружающей npuродной среде. 
т.е. реJI<'ая антиэкологическая политика. Сторонники алармизма 

делятся на пеССИ\fИСТОВ, рисующих мрачную картину будущего 
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че,lOвечества и уверенных, что современнWI наука и техника 

неминуемо ведет к экологическому кризису и оптимистов, 

убежденных в том, что только демокраТИJl и свободный рынок 

приведут к предотвращению экологического кризиса. 

КонцеnцlUl oxpaHW и разtlитlUl - совмещение требований 

'экологии с 'Экономическим и социальным развитием. Эrо течение 

широко пропагандируетсJl в странах «большой восьмерки». 

Действительно, по нашему мнению, экологические мероприятия 

неотрывны от ·жономики. К примеру, ещё раз вернеМСJl к проблеме 

Арала. Прибыль. полученнаJl от хлопководства в Узбекистане в 1960-
1987 годах в 8-1 О раз меньше расходов, требующих длJl решении 
экологической проблемы Аральского МОрJl. «Профилактика 

'JКологического кризиса,- пишет немецкий эколог Б.гржимек,- в 
7 

несколько раз дешевле борьбы с ним» . 
КонцеnцlUl :Jкологических реtlолюци;' переусl]ЮЙСТВО 

ПО.lитического С1рОJl и мышлении человека революционным путем 

(скачкообразно) от ПО1ребительской психологии осознанию 

'lкологических требований. Но каким хорошим ни было 'ПО 

предложение, не надо 'Jабывать о том, что в человеческом обществе 

проведение революционных преобразований ведет, обычно к 

отрицательным последствиям. Современное СОСТОJlнне окружающей 

природной среды требует от нас повышения 'Экологического 

СО'JнанИJI, культуры u воспитании путем внедреНИJl массового 

экологического обучеНИJl. В противном случае у нас не будет 

возможности становлеНИJl эволюционного раЗВИТИJl общестаа и 

природы. 

КонцеnцlUl усто;'чиtlого раз.""'u, новая модель организации 

ЖИJнедеJlте.1ЬНОСТИ личности и общества, предусматривает решении 

экологических npoблем Чqlез призму экономического и социального 

развития. СовремеНllaJI концепция устойчивого развития 

предусматривает совершенствование уnpавленчеСКО-ХОЗJlйственной 

деJlтельности в сфере охраны и рационального использоваНИJl 

IIРИРО.i1НЪ1Х ресурсов. 

HoВ8JI концепция устойчивого разВИТИJl мирового сообщества 

впервые была сформирована в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по 
окружающей среде и развитию. В докладе этой комиссии «Наше 

общее будущее» широко известном как доклад Гро Харлема 

Брундтланда, была выдвинута концеПЦИJl (или модель) устойчивого 

, ·} .... 101 и',есl<ие очер"" о природе и че7,овеl<е (по,] рел, Б.Г""",мека), . м" npoJ1>eCC. 1988 
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развития мирового сообщества, включающая удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей с учетом 

права будущих поколений на достойную жизнь. 

Если попытаться определить возникновение современной 
концеПIIИИ устойчивого развития, то можно заметить, что именно с 

проблем :>кологии начала формироваться концепция устойчивого 

развития в современном понимании (рис.2). 

Рuс.2. от проблем 1КОЛОГИИ к проблем8М устойчивого развития 
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Все началось 5 июни, когда в СТО.lице Швеции г. Стокгольме в 
1972 году открылась специальная Конференции ООН по' окружающей 
cp~дe. Она cтa.la поворотным лапом в экологической политике 

международного сообщества. т.к впервые на представите.1ЬНОМ 

форуме. посвищенном лишь "Экологическим проб.lемам планеты 

Земли, были выработаны основные принципы охраны окружающей 

среды. В одном из пунктов «Дек.7араци" nРШIЦU/10В», выражаюших 

отношение мирового сообщества к проб;Jеме окружающей среДЫ. 

10ВОРИJlОСЬ об экономическом и социальном развитии. имеющес 

решающее значение дли УJlучшения окружающей среды. Этим она 

отличается от концепции теории ограничения роста. представители 

КОТОРOlО требуют остановить развитие науки и техники ДJlИ 

сохранения качества природной среды. 

Кроме вышеперечисленных "Экологических концепций. в Мире 

существует множество различных lIартиЙ. течений. движений. 

фОНДОВ. Нроllоведующих раЗJlичные мировоззрения. 

04. Экологическая политика Республики Узбекистан. 

ОСНОВНIIJI цель эколо~и.,ескоЙ политики Республики 

УзбекuсmllН - охрана окружвющей npиродной ереды и рациональное 

использование природных Jl$CypcOB ДJlJI!' обеспечении национа..1ЬНОЙ 

безопасности. Узбекистан в ближаftшем будущем намерен IIДТИ по 

"ЭКOJlOго-экономической форме воздействия общества на 

окружающую npиродную среду, с концепцией устойчивого развития 

и соб.lюдеllИИ ОСНОВIIЫХ принuипов. указанных в Законе «Об охране 

природы». 

Известно. что до независимости территория Узбекистана 

Я8лилась отдаленным краем. источником ПРИРОДIfОГО сырья для 

царской России. а затем и для Советского Союза. Полому запасами 

минерального сырья 110ЛЫОВалнсь экстенсивно. путем внедрения 

экономической формы воздействия на окружающую npиродкую 

среду. лологичесUJI стратегии Республики должна ориентироваться 

на постепенный переход всей экологической системы страны на 

"Экологически обоснованную форму воздействии на окружающую 

природную среду. Она отражена npинятой 29 августа 19Q7 
Концепцией о наuиональной безопасности. В ней отмечено: 
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у' о СО1дании оптимальных ')!rОЛОГИЧССIOfХ условиА ДIJJI 
*изнслеМ'fСJII.JI()(.'ТИ Ч&:ЛО&ека и охра" ... 1110JЮВЬJII лиц, "У*I18ЮЩИХС •• 
лечении; 

у' () BCCCТOPOHHC~ IIOЛЛСР*КС ~и')tIСНtfо шюбк()димык 
услпвнА дли пбщсства. ссмьи; 

.; об оргаllюацни оmИМlLIlьноА 1КОЛОI'И'lсскоА снту,ции ДIJJI 
ОЗДОРОllJ1сtlИJI населеtlН.. формированИJI фНЗИ'IССКН ЗДОРО80НI 
110колеНИJl; 

.; об обссrlсчсtlИИ жизненно JiСобходимыл lIотребнос'fСЙ 
l'осударСТDОМ JlJ1l1 устойчнвщ'о Р8ЗВНТНII, ОIПНМИJ8Ции 

ЭКОJЮI H'ICCKOI О llO,lожеllИJl реl'ИОНОВ, ФОрмироваllИII IдЩЮВОI О ,lбра'J8 
ЖИ'IНИ, 

К HO'II1J1Y ХХI веко в У'Юекистоtlс выраООllШЫ СJIсдующне 
Докумсюы TaacтH'lecKoro н C1J)aYeI'H'ICCKOJ'U IIIlJJpaВnCIIHII: 

... rocYJ1apc'IBCHtIIUI "POl1'8MM8 oxpaнw прнролы и p81U10HlLllhJlOJ'(1 
"прнрс.ЩOJIШII.ЮВRIIИII до 2005 гол.... "Национа.;аыIUН "ршр_мма 
действий 110 I'ИI иене окружающей cpenw РсспуБJIИКИ У'Jбеа:ИС10И", 
.. f];IOtl н НlЩИОlIl\JlhНIUI l..7р8тсr'и. ПО СПХР8нению биор"'шообраIИJl", 
На УТВ~'РЖJl~'IIНН Кабинстом МИННI..,-ров наХОДЮСI .. I'ОСУД8р1..'Т8tщнаи 
Ilporp8MMII 110 ОХр8I1С о"ружающ~ IIРИРUДНО~ среды И 

P_ItHOH8.ilbHOMY НСllOJlhзоваНl1Ю ПРИРОЛН.,IХ реСУРСО8 на IIСРНОД 2006-
2010 П". Н лих документах ОПРСJlCленw форм", возде'kГ8ИII 
общеС1ВО на окружающую при родную среду. ')кологичсские 

концеllЦИИ и IIРИНЦНПЫ Республики Узбекиl.."Т'Н. TIIKTHKa и ,,:траТОJИ. 
действий в области прнкладной ')КОЛОI'ИИ. 

Н Узбекистане, где ин-гсресы ЛНЧIЮСТН, оБЩСI..'1ва н l'осударL"Т_а 

CJIHHbl, жншенио необ"ОДНМIJI - :JICOJlогнчески (jC'KlllaCH811 среда 

JlRJJlleT~N IfС:О'J'i>СМJJСМОЙ '!осп.ю НIЩИОНWIЬНОЙ Gc:'JЩJaCНОL'1'Н. ДI1JI 

ДОСТИЖС:IIИR ОСIIОИНЫХ целей ~)!rолщ'нческой 110;rнтики РС~l1уБJ1ИКИ 

у,.бсКНСТIIII OII'fИМW1ЬtfЫМ варИUn')м, uлаеТСJI СОЧСТIIНИJI 

:ЖОЛОI иче~ких трeбuваНИА J1НЧНОI.."ТИ. u(iщщ;тва и IUCУД_pL."ТВ8 С 

тре(юваlfНIIМН ')коном,ичсского И СОЦИ8JlьtfОI'U рщИ1'иа 1.."1'pUUoI. 
В ПРОИ'lведеНИIХ ПрезидеНТ8 Республикн у·.беКИL"Т8Н Ислама 

К_РИМUВО, 1& таюке в rocY~JX.'7BeHны.x програМNах и плаНАХ д.:АL7ВНIoi 
11 06JI_C1 и ')кuлогин основными морами реалИ·t8ции ')КОЛОГИ'Iеской 

ПOJIИТНКН РеСllублики 18JUlЮТСII; 

, p_'Jpa(jOTKO и внедрение :,колor'и'.ссltнх теХlluлогнА, УI..'Т&ноItКВ 
Ж(!СТК()J~) КЩПРШIJl над "СПШIЬ'ЮIl8НИСМ IIcex IIДОВИ1'ЫХ химн'.еских 
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препаратов в народном ХОЗJIйстве, использование KOтoPblJt приводит к 

резкому разрушению лриродНhlХ лроцессов; 

- прекращение загрязнеНИJl атмосферы и водных объектов 

веществами, вредными для жизнедеJlТельностн человека; 

- широкое внедрение технологий "Эффепивного использования 

воды для орошения сельскохозяйственных кулыJ'p и особенно 

хлопчатника; 

- упорядочение сброса колnекторно-дренажных вод в реки и 

водохранилища, прекращение сброса сточных вод; 

- широкое использование специальных налогов за загрязнение 

воздуха, водных бассейнов, почвы промышnенными преДПРИJIТиями в 

целях повышения их ответственности; 

- создание на npомыumенных предприятиях современных 

очистительных систем. Установление современного оборудования, 

отвечающего экологическим требованиям, для комплексной 

выработки готового npoдупа из сырья. 

- разумное использование возобновляемых npиродных ресурсов 
и высоко эффепивное ИСПО;Iыование не возобновляемых ресурсов; 

- рациональное использование полезных ископаемых, где 

нужно обеспечить комплексное использование сырья с обеспечением 
замены устаревшего оборудования, внедрение новых технологий на 

основе реконструкции отдедьных цехов, участков и предприятий, 

боJlее полная добыча Ilриродноr'О сырья с расширением ос~оения 

отходов горнорудной IJромышленности, рекультивация техногенно 

нарушенных земель. 

Для реализации вышеперечис.lенных задач охраны окружающей 

npиродной среды и обеспечения экологической безопасности в 

стране Национальная npограмма по охране природы рекомендует 

соблюдать следующие экологические npинципы: 

- npивлечение новых схем финансирования экологических 

расходов; 

- усовершенствование макроэкономической и отраслевой 

экологической политики; 

- экологизация сеЛЪСКОХОЗJIйственного производства. 

- стандартизация и стремление к улучшению качества 

окружающей природиой среды; 

- утлубление экологических требований в производсте и Т.д. 

для перехода Республики Узбекистан на экологическую форму 

воздействия на окружающ,'Ю npиродную среду необходимо сочетать 
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'JaKOHhJ природы с законами общества, выработать механизмы 

социально-экономическо-экологического развитии. Не вызывает 

сомнений. что TaKaJI ]кополитика послужит весомым арryментом для 

надлежащего осуществлении экологичеCl(ОЙ политики Республики 

Узбекистан. 

§S. Общая характеристика экологических проблем 
в мире и У'JбeКИСТ8ие. 

Современный глобальный экологический кризис может быть 

определен как нарушение равновесия в экологических системах и в 

отношсниях чсловеческого общества с природой. Он является 

следствием несоответствия развития производитеJlЬНЫХ сил и 

производственных отношений в человеческом обществе 

ЭКОJlOl'ическим возможностям окружающей среды, Кризис в природе 

харакrеризуется такими основными чертами, как нарушение 

ЭКОJlогическOI'О равновесия в процессе антропогенной деятельности и 

веСllособности человеческого общества IIреломить тенденцию 

ухудшения состояния окружающей среды. Экологический кризис 

есть закономерный результат неразрешенного lIока противоречия 

между утвердившейся в исторtlR ЦИВШJИзации пракrикой 

потребительскOJ'О отношения общества к окружающей среде и 

способностью биосферы поддерживать систему естественных 

БИOJ"еохимических процессов самовосстановления. 

Итоги современного глобального кризиса оценены во многих 

трудах8 . 
Составлиющие кризиса разнообразны. В глобальном масштабе 

окружающая среда и ее экологические системы истощены. Так, 

lIедалЫЮ8ИДllая политика ведет к деградации сельскохозяйствеНIIОЙ 

реСУРСIIОЙ базы почти на каждом кшггиненте, что проявляется в 

эрозии почв в Северной Америке и России, их закислении в Европе, 
вырубке лесов и опустынивании в Азии, Африке и Латинской 

Америке, пракrически повсеместном загрязнении воды и ее потерях. 

К концу 70-х гг. в США темпы разрушения почв охватили 1/3 часть 
сельскохозяйственных земель. В Канаде деградация почв уже 

обходится фермерам в 1 млрд. долл. в год. В России наблюдается 

~ См .. Дuклад МеЖдународной комиссии ПО ОqJУ:Ж8JOwен среде н p81f1HHIIO .. Hawe оБШС'С будущ« .. 
м,. 1989: Ме.10УI д,Х . Ме,10У1 Л,!Т,. Рандсрс Й, за преllел."н роста, М,. 1994: Реllмерс Н,ф, 
113 . .III."Ж.11.1 нн выживание че.lОRсчестВ8. М .. 1992 Н.цр. 
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устойчивая тендеНЦИJI сокращения площадей пРодуктивных 

сельскохозяйственных угодий. Только с 1990 по 1995 г. их площадь 

уменьшалась на 1.17 МЛН.га. а площадь пашни - на 2.46 МЛН.га. 
За период с 1990 по 2000 г. качество орошаемых земель в 

Узбекистане снизилось, средний балл бонитета почв с 58 уменьшился 
до 55. Особенно на 10 баллов снизилось качество почв в Ферганской 
и Самаркандской областях. на 7 баллов в ТашкеIПСКОЙ. Навоийской и 
Наманганской облаСТJlХ, на 5 баллов в Бухарской области. Средний 
балл бонитета почв по Республике составляет 55. по областям он 
колеблется от 41 балла (в Республике Каракалпакстан) до 60 бал.l0В 
(в Андижанской и Сурхандарьинской областях). 

С точки зреНИJI глобальных запасов. на Земле имеется огромный 

избьrroк водных ресурсов. однако количество воды. непригодной к 

использованию из-за загрязнения, почти равно количеству. 

потреС. 'яемому всем мировым хозяйством. Из-за сушествующих 

пределов и заГРIIзненИJI мировых запасов хватит на удовлетворение в 

лучшем случае лишь вдвое возросших потребностей. Т.е. на 

ближайшие 20-30 лет. 
В Центральной Азии в XXI веке возможно обострение ситуации 

из-за Оf1J8НИЧенности водных ресурсов. В отношении обеспеченИJI 

водными ресурсами Узбекистан находится в наиболее 

неблагоприятных природRых· условиях. Гидрогеографическая сеть 

Центрвльной Азии имеет неравномерное распределение водных 

объектов. Среднемноголетнне ресурсы речного стока по бассейну 

реки Сырдарья составляют 37.9 км. куб в год. При этом в среднем за 
многолетие в Кыргызстане формируется 28,0 км. куб в год (73.8 %), в 
Узбекистане - 59 км. куб В год (14,8%) и в Казахстане -4.08 км. куб В 
год (10,8%). Среднемноroлетние ресурсы речного стока по бассейну 
реки Амударья составляют свыше 78 км. куб в год. из которых 62,9 
км. куб (более 80%) формируются на территории Таджикистан&, а на 
долю Узбекистана приходится 4,7 км. куб (6%). 

Изменение климата приведет к увеличению потерь воды на 10-
15% за счет испаренИJI с ВОДНОЙ поверхности и на 10-20% из-за 

возрастания транспирации расгеНИJlМИ, что вызовет увеличение 

безвозвратного по1ре6ленИJI воды в среднем на 18% с 

соответствующим ростом водозабора. 

Самой крупной экологической катастрофой можно назвать 

высыхание Аральского MOPJl. 
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«В те'lение 20-25 лет мы JlвляеМСJl свидетелJlМИ исчезновения 
одного из крупнейших замкнутых водоемов В мире. Еще не было 

• 9 
случая, чтобы на глазах одного поколеНИII гибло целое море» . 

За последние 40-45 лет уровень MOPII понизился более чем на 
22,0 м, площа.1Ь акватории уменьшилась более чем в 3.8 раза, объем 
воды снизился с 1064 до 115 км. куб, соленость воды достиrла до 72 
г/л. Аральское море практическн npeвратилось в «мертвое» море. 

Площадь высохшего дна составила 4.2 млн. га и стало источником 
выноса на ПРИ.'lегающие территории песчано-солевых аэрозолей. 

Шлейфы пыли достигают 400 км. В длину И 40 км в ширину, а радиус 
действия пыльных бурь - до 300 км. Ежегодно в атмосферу здесь 
поднимается от 15 до 75 млн. ТОIDf пыли. С начала 80-х годов такие 
бури наблюда.'lИСЬ здесь по 90 дней в году. Одновременно pacтyr 
темпы деградации земель и опустыниваНИII в дельтал Амударьи и 

Сырдарьи. 

В связи с усыханием Аральского MOPII сФОРМИРОВ8..1ся сложный 
комплекс социально-экономических проблем. имеющих по 

происхождению и уровню последствий международный характер. 

Как правильно отмети" Президент И.А. Каримов, Аральский 

кризис - одна из самых крупнbIX экологических и ryманитарных 

катастроф в истории человечества, под его воздействием оказалось 

около 35 млн. человек, проживающих в бассейне моря lO • 
До того как человек начал заниматься земледелием. на Земле 

было 6 млрд.га лесов. Сейчас осталось 4 МЛРд.га, из них только 1,5 
млрд. га - нетронутые. девственные леса. При этом половина лесных 

массивов исчезла в период с 1950 по 1990 г. США потерllЛИ треть 
своих леснbIX массивов и 85~ первичных лесов. В Европе первичных 

лесов практически не осталось. Обширные лесные массивы 

умеренного пояса - примерно 1,4 млрд. га - сохраНЮJИсь в Канаде и 

России. Половина первичных лесОВ в тропиках уже исчезла, а 

половина того. что осталось, интеНСИВНО разрабатывается и 

деградирует. ЧрезмернЗJI вырубка - ЭТО лишь одна из УI"J'OЗ лесам. 

Другой IIвляется заГРlIзнение окружающей срелы. Три четверти 

европейских лесов, длительное время находнвwихся в 

сбалансированном состоянии, пострадало от заГРlIзнения воздуха и 

кислых дождей . 

... Каримов И А. У1бекиc:raи н. nopoJ'e XXJ века. YrPOlbl бс wпаснncти. усJlO"И. и Г8paJrПtН ПJX)fl"t.."Ссн. 
ТвшкеНl. 1997. С·'Г. 119. 
,. к..рнмов И.А У •• ,. работа np.118 
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в Узбекистане 1ревожным являетс" процент гибели лесных 

культур. Из общего объема лесонасаждений, заложенных лесхозами в 

последнее деСЯТИ.lстие, погибло и списано культур на площади около 

124,0 ТЫС.га (320/(- от всей площади). В наиболее угражающем 

положеннн нахоШIТC" :JКОСИСТСМЫ арчевых н тугайных лесов. 

Сократился ареиал и чнсленность многих ВИДов копьпных -
тугайного олен", архара, винторогого КОЗ.lа, косули, кабана, горного 

коз;J8, джаЙрана. Эго привело к исчезновению в фауне респуб.1ИКИ 

таких связаиных с ними хищников, как тигр, леопард, гепард, 

красный BO.1K, гиена. Более того, если в Красную книгу, изданную в 

1981 I'OДУ внесен 161 вид животных, то 2004 году этот 110казатель 
составил 184 вида, аналогично в 1991 году внесено 163 вида 

растений, то в 1999 году уже 301 вид. 
На Земле существуст от 10 млн. до 100 млн. различных форм 

жизни. Из них только 1,4 млн. классифицированы и lIоименованы. 
Темпы их исчезновеня нарастают. По приближенным оценкам, 

ежедневные потери составляют от 10 до 100 видов. По мнению 

ЭКОЛOl'ОВ, на Земле не было такого всплеска вымиран"" видов уже 65 
млн. :Ieт, с конца мелового периода, когда исчез;1И динозавры. 

Одно из существенных проявлений экологического кризиса 

связано с чрезмерным потреблением природных ресурсов. Уже 

сейчас человечество ПО1ребляет ресурсов природы на порядок 

больше того, что можно изъять из биосферы без ущерба нарушения 

ее биохимических циклов и способности самовосстановления . 
Человечество расходует сейчас 40% всей продукции, произведенной 
фотосинтезом на суше. Иными словами, весь ХХ в. человечество 

жило за счет своих потомков. В результате оно поставило биосферу, а 

с,lедователыlO, и себя как неотъемлемую часть биосферы, на грань 

полной дегралации. 

В ближайшее BpeМR ожидаетс" новм волна глобального 

жологического кризиса, которая охватнт С1р8НЫ 1рСТьего мира и, 

вероятно, бывшие соцналистические С1раны. Население этих групп 

С1ран составляет 6\7 всего населен"" планеты. Свыше 909'(- прироста 

населения Земли в ближайшне десятилетия придется на эти же 

С1раны. ДJlJI удовлетворения п<npeбностей населения этой части мира 

на уровне, близком экономическом развlПЫМ С1ранам, П01J'Cбуетсll 

увеличить мировое производство товаров в 5-IОраз, 8 энергии в 5 раз. 
Природа деградирует. а вместе с ней деградирует и 

'lеJlОвечество. об этом оолее конкретно и компетентно сказано в 
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литературе. "Здоровье населенна, безусловно, ухудшаетеJl в 

результате 1аГрJlзненИJI, ХОТJl человек, по-видимому, хорошо 

aдamирован к продуктам сгоранИJl дРс;весины и ископаемого 

топлива, так как всегда вдыхал их в пещерах, зеМЛJlНКах, курных 

избах, освоив культуру использованИJl ОГНJI lIа самых ранних стадИJlХ 

существованИJI. Гораздо существеннее 8JUUlет на здоровье человека 

то, что он разрушил свою экологическую нишу на значительной 

терркroрии суши, а так как иет никаких доказательств того, что 

биологические законы не распростраНJIЮТСJl на человека, то 

очевидно, что идет распад геиома человека в результате прекращеНИJI 

действНJI механизмов, удерживающих расоадность вида на 

определенном уровне в естественной экологической нише. 

О распаде генома человеu свидетельствуют данные о росте 

генетических заболеваний в развитых CЧJанах, прежде всего 

психических заболеваний и врожденных нарушений. Социа.lьные 

послеДСТВИJl этого процесса требуют пристального вниманИJI, так как, 

возможно, именно с ними СВJlзаны распространение а.lкоголизма и 

наркомании, вспышки невиданной жестокости ори локальных 

конфликтах, снижение иммуннorо статуса организма человека. 

ВОЗНИКНIJвение новых болезней, р*,wирение круга людей, 

затрагиваемых уже, казалось бы, искорененными болезНJIМИ 

(например, холерой и МЭJlJIрией), нарушение запретов и ТОРМО3.llщнх 

процессов. Таким образом, то, что обычно называют 

"экологическими" заболеванНJlМИ и непосредственно СВJIзывают с 

загризнением среды, оказываeтcJI верхушкой айсберга, за 

"очевидными·· причинами лежат глубинные механизмы, ведущие 1( 

распаду генома человека, намного более опасные, но невндимые и 

б .. 11 
неощутимые, подо но ионизирующему излучению . 

ТеРРIПОРIfЯ цеmpaJJыlйй Азии подвержена воздействию 

широкого спектра опасных npиродных процессов и явлений, из 

которых наибольшую опасность предстаВJlJlЮТ зеМЛC1pllсеНИJl, 

lIаводковые заТОIUlения, селевые потоки и ОП01lЗНИ. 

Особенно тревожная ситуlЩНJl мшкет возннкнуть при 

повреждении ПJlотин Чарвакского, Андижанского, Токтогульского 

(l<ыpгызстан), Квйрак}'МСкого (Таджикистан), Каттакурганскоro, 

Южно-Сурханского водохранилищ, и вследствие этого, образование 

зон заТОПJIениЙ на территории республикн. 

" с ... : fOPLIUI"H в.г .. Кондpom.eи К.Я. Данилов·Даим"н в.и .. Лосев к.с. Ol<J'Y1kalOlllU среп: от 
НО8ЫЛ 11:.\110.101 ttЙ к Ш.1НОМ) Nww.lенкю \\ 'Зс..1СНWК иир. 1994 Ncl1Q, с.и 
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Особую тревогу в Цеюральной Азии, в том числе и в 

Узбеки~не, вызывает процессы опустынивания. Оно проявляется не 

только в территориальном росте, но и изменении степени 

биологической пролуктивности. ОПУСТЬПlивание ведет к снижению 

биологической продуктивности ландшафтов и, как следствие, 

обуславливает экологический дискомфорт населения, вырождение 

видовой структуры растительного и животного мира. По этим 

показателям площадь новых пустынь в Цеюральной Азии 

увеличилась почти на 100 тыс.км. КВ., а БИО,lОГИЧеская 

продуктивность в отдельных районах снизились до 50%. В 

определеиной мере ОПУСТЫНИJlание обуславливает социально

экономическую напряженность и рост заболеваемости. 

В настоящее время в Узбекистане определен курс на 

формирование совершенной системы экологической бе"JOпасности на 

основе международного право во го o~a, до~ений современной 

науки, техники и технологии. 'Экологическая безопасность является 

стратегическим компонентом национальной безопасности, 

важнейшим аспектом защиты жизненно важных интересов 

государства, обществ и личности в Республики Узбекистан. 

Одним из результатов экологической политики Республики 

Узбекистан стало улучшение качества окружающей среды на 

террlПOРИЯХ с повышенноЙ' -степенью риска для здоровья человека и 

стабилизация экоеистем. Активно осуществляются мероприятия по 

реабилитации экологической обстановки в Приаралъе - ведетея 

строительство малых локальных водоемов, водоводов питьевого 

снабжения. 
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11 .-лава. ПОНRТве, оредмет, методы. свстема 
экологического права Республики Узбекиc:raв. 

§ 1. Поиитие экологического права как dТpасли орава, отрасли 
науки в учебной дисциплины 

в настоящее время в научной и СIIСЦИa.JIЫЮЙ Jlитературе. в 

средствах массовой информации, а также в нормаТИВНО-lIравовых 

aacrзх употребляются термины, которые воспринимаются и ТОJlJСУЮТСЯ 

не всегда одноэначно. Для npaвильного восприятия этих терминов. 

обратимся к научно обоснованным и широко раСПJЮClPаненным 

толкованиям и определеннsм. 

К наиболее распространенным терминам и понятиям относятся: 

"пр ирода" • "окружающая ПРИРОдll8Я среда", "окружающая среда", 
"природные объекты", "природные ресурсы", «экологические 

системы» ... природные KOMlL1eKcw", "охрана окружающей природной 

среды", "обеспечение экологической безопасности". 

"природorюлыование" и некоторые ДРУI-ие. 

"Лрирода» в широком смысле представляет собой все сущее, 

весь мир в многообразии его форм. В более у:.ком смысле "природs" 

это совокупность естественных условий существованкя 

человеческого общества. В последнее время в законодательстве 

государств СНГ и развитых государств мира зто ПОlЦтие 

употребляется ред1Со. Оно вытеснено словосочетанием "окружающаи 

природная среда". Однако в Узбекистане в статье 50 Конcnrrуции 
записано. что граждане Республики Узбекистан обязаны охранять 

природу, а действующий Закон. прннятый 9 декабря 1992 года. носит 
название Закон «Об охране природы». 

Н0Д «окружающей природной средой» понимают совокупность 

чисто при родных и природно-антропогенНhlX объектов. явлений и 

фaкrоров, оказывающих непосредственное или опосредованное 

воздействие на человека. Окружающая природная среда отличается 

от других ссх:тавляющих окружающей человека среды свойствами 

самоподдержания и саморегуляwlИ без корректирующего 

воздействия человека. Наряду с пим понятием. на практике и в 

законодательстве также используется друтое понятие - «окружающая 

среда». Например. в Лреамбуле Закона «Об охране природы» от 9 
декабря 1992 ГО;J.аJаписано, что данный Закон ПРИJван гарантировать 
права граждан на благоприятную окружающую среду. Иногда 'JТими 
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reрминами обозначают одно и то же Jlвление (напри~ер. в ст. 42 
КОНСТИ1УЦИИ Российской ~дерации ГОВОРИТСJl о праве каждого на 

·блаГОПРИJlТИУЮ окружающую среду. а в Законе рф "Об охране 

окружающей при родной среды" - о праве на благопрюrтную 

окружающую природную среду), но чаще всего "окrужающая среда" 

rассматриваеТСJl как более широкое по своему содержанию ПОНJIтие. 

ОкrужаЮЩaJI среда включает в сеБJl как при родную, так и 

искусственную среду. 

«Природные объек1ы�) - "Это предметы материального мира 

естественного происхождения, находЯЩИеся в "ЭКОЛОПfЧеской 

взаИМОСВJlЗИ с окружающей природной средой и функционирующие 

по се законам. которые в совокупности составляют естественную 

среду обитания человека. Как правило, природными объеl\I"ЗМИ 

называют землю. воды. недра. растительный мир, в TO\f числе леса, 
живоrnый мир. атмосферный воздух. Природный объект JlВЛЯется 

обязательным элемеfПО\f экологических отношений, он .1и60 

выступает в качестве непосредственного объеl\I"З правоотношений, 

либо его охрана является конечной целью возникших оrnошениЙ. Его 

отсутствие означает. что общественные отношения носят иноя, не 

:Jкологический, характер. В связи с этнм важное практическое 

Jначение имеют признаки. позвошrющие оттраничить природные 

объекты от иных. социальных, объектов. Их три: 1) естественное 

происхождени~ при родных об~ктов - они являются результатом 

эволюционного развитня Зем.1И. а не продуктами человеческого 

труда; 2) "ЭКО':lОгическая взаимосвязь с окружающей природной 

средой, позволяющая им функционировать в составе естественных 

экосистем; 3) выполнение ЭКО.10ГИЧескоЙ функции - природnые 

объекты обеспечивают биологический режим жизни че.l0века. 

Паралле:JЫЮ с термином ''nриродные объек1ы�' в литературе и 

Jаконодательстве используетеJl близкий по Jначенmo термин 

"природные ресурсы". В определенном смысле "ЭПI термины можно 

рассмачшвать как однозначные - как нечто, противостоящее 

маreриа.1ЬНЫМ "реД\fСТЗМ, ВХОдЯщим в социальную сферу. В то же 

время понятие "природный ресурс" в ряде случаев несет свою 

смысловую нагрузку. Природные ресурсы можно оnpeде.1ИТЬ как 

части или свойства природных объектов, KOТOPЫ~ ИСПОJlЬЗУЮТСII 

И.'JИ могут быть IIспользованы МИ УДОВJIет&ореННII ра:ШИЧНLlI: 

потребностей JlЮД~Й. НаГЛJlДНЫМ примером являются недра (участок 

недр) и как природный flбъект, а содержащиеся в них полезные 
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ископае\fые - это IIРИРОДНЫЙ ресурс. Однако, извлеченные на 

поверхность uолезные ископаемые терilЮТ юридический статус 

IIрИрОДНЫХ ресурсов, цоскольку они уже не обладают указанными 

выше признаками: в результате ПРИЛО:IКеН]lЯ человеческого труда 

нриродные связи оказываются разорванными. 

Под «lIриродопользованием» нонимается деятельность 110 

ИСllOЛЬЗОванию нриродных ресурсов С це..1ЬЮ УДОВJlетвореНИJI 

экономических, экологических, культурных и иных I/отребllостей 

Il'зждаll, организаций, общества, государства. Если в государстве из 

двух приоритетов экологический и экономический lIа первое место 

выдвигается экономический приоркreт, то есть onacllOcTI. гибели 

данного государства от экологических катастроф. 

СОВОКУПllOсть органически взаИМОСВllзаНlIЫХ ПрИрОДIIЫХ 

объепов и ресурсов представляет собой «природный комплекс». Как 

правило, ПРИРОДllые комплексы выделяются в связи со своей особой 

значимостью. К таким комплексам относятся охраняемые ПРИРОдllые 

территории: заповедники, заказники, национальные парки и другие. 

Под «охраной окружающей при родной среды» понимают 

деяте.1ЬНОСТЬ по поддержанию ее б.lагоприятного СОСТОIIНИЯ, включая 

сохранеllие естественной природной среД.ы, воспроизводство 

ПРИРОДIIЫХ ресурсов, предотвращение экологически вредного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности человека на 

природную среду и .lиквидацwo уже наступивших последствий 

такого воздействия. 

С середины хх века ученые, специалисты-экологи, а самое 

главное юристы-экологи пришли к важнейшему выводу о том, что 

охрана окружающей природной среды должна обеспечивать не 

только раЦИОН3.1ьное использование при родных объектов и ресурсов, 

то есть, земель. вод, недр, животного и растительного мира, 

атмосферного воздуха их в отдельности, но и охрану экологических 

систем. Под юкологической системой» понимают любое 

сообщество ЖИ8ЫХ существ и его среду обитания, объединенных в 

единое функциональное ue.loe, возникающее на основе 

взаимозависимости и причин но-следственных связей, существующих 

между отде.1ЬНЫМИ зкологическими компонентами. Условно, 

экологические системы подраздела ют на четыре вида: 

1) микроэкосистемы (напр., ствол гниющего дерева и т.n.); 

2) мезоэкосистемы (лес, пруд и т.п.); 

З) макроэкосистемы (океан, континент и т.п.); 
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4) глобальная экосистема, Биосфера. 
Кроме того, экологическu система рассматриваеrt:я еще в двух 

аспектах: 

1) как синоним биогеоценоза. ((Биогеоценоз» - это устойчивое 

сообщество растений, животных и микроорганизмов, наХОДJlIЦИХСJl в 

ПОСТOJlнном взаимодействии с компонентами атмосферы, гидросферы 

и литосферы. В Э1\) сообщество посrynают энеРГИJl Солнца, 

минеральные вещества почвы и газы атмосферы, вода, а выделяются 

из него тепло, кис.зород. диоксид углерода, npoдyкrы 

жизнедеяте:1ЬНОСТИ организмов. Основные функции биогеоценоза -
аккумуJIJIЦИJI и перерасnpeделение энергии и круговорот веществ. 

БиогеоцеНОl целостная саморегулирующаяся и 

самоподдерживающаяся система. Биогеоцсноз иерархически 

'щементарная комплексная, состоящая из биотопа и биоценоза. 

"Jkосистема - своеобразная "клеточка" биосферы; 
2) как информациоRИО саМОра3вивающаяся. термодинамически 

oткp~ совокупность биотических экологических компонентов и 

абиотических источников вещества и энергии, единство и 

функционалЬНaJI СВJlЗЬ которых в преде.lах характерного для 

определенного участка биосферы времени я пространства 

обеспечивают превышение на этом участке внутренних 

закономерных перемещений вещества, энергии и информации над 

внешним обменом (8 том Числе, между соседними аналогичными 
совокупностями) и на основе этого неопределенно доmyю 

саморегулJЩИЮ и развитие целого под управляющим воздействием 

биотических и биогенных составляющих. 

В Законе Республики Узбекистан «Об охране природы» , от 9 
декаБJЖ 1992 года с внесенными изменениями от 6.05.95 г., 25.04.97 
г., 25.12.98 г., 26.05.2000 г., 3 t .08.2000 г. ска.18НО, что настощий 

Закон имеет целью обеспeчиn. ... о](рану :tkOJlОГИЧескп систем •.. 
В настовщее время nPиpo.!lНU среда под воздеЙСТ8ИeN 

деителЫfОСТИ человека· изменила своя свойства настолько, что сама 

стала представлЛ'Ь собой источник опасности. В связи с этим в 

.1итературе и в законодательстве наряду с термином "охрана 

окружающей природной среды", а то я вместо него используется 

термин "обеспечение экологической безопасности". По сути дела, 

llOивление нового термина отрвжает качественное изменение 

состояння npоцессов в данной обnacти. ЭкологическаJl ~опасность 

определяется как сост,?яние защищенности жизненно важных 
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интересов личности, обществ&, природы и государства от реапьных 

или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую среду. 

В настоящее время экологизация КОСI1,Vлась практически всех 

отраслей знаний, в том числе и право вой науки, что имеет вполне 

определенные объективные обоснованИJI, состоящие главным 

образом в кризисном обострении отношений общества и природы, 

возникновении глобальных пробле,.,. охраны окружающей природной 

среды. 

§2. Что следует ПОИlIмать под ЭКОЛOПlческим правом Республики 
Узбекистан? 

Экологическое право Республики У:tбeкиааи - ЭТО система 

норм, устанавливаемых государством и регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью 

сохранения, оздоровления и улучшения окружающей природной 

среды в иитересах настоящего и будущих поколений людей. Даиное 

определение экологического права базируется в основном на Законе 

Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 г. "Об охране природы", в 
котором определены задачи природоох-ранного законодательства, 

СОСТОllщие в обеспечении сбалансированного гармоничного развИТИJI 

отношений между человеко,.,. и природой., охраны экологкческих 

систем, природных комплексов и отдельных объектов, 

гара.нтированl1И праlt граждан на благОПРИJIтную окружающую среду. 

Нормы ЭКО_l~'ГИЧ~СJ(ОГО права устанаВЛИВI!ЮТ правила поведения 

человека в -::го отноwеНИJIX по поводу ИСПUЛЬ30!IaНИЯ и охраны 

окружающей Г!риродной средь.:. Проф-:ссор B.9J:e-;рОВ нормы 

Э[(ОЛОГИЧ~С[«(.ого Ilpaвa подразделяет на три группы: ~слевые 

(охрана и И~ПОЛЬ30ьание отдельных природн..IX .юъектов- земли, 

недр, вод, лесов и т.д.), компле~<сные (охрана н ЕСПОЛЬЗ0вание 

IIРИРОДНЫХ КОМfшексов, IIРИРОДffОЙ cpe.:u.1 в целом), 

ЭКОJlOгизироваhные (нормы друп:х отраслей IIpaвa 

административного, YfO_10BHOfO, хозяur:твенногu и т.Д.;, отражающие 
треБОВclНЮI охраны прироДt;ОЙ средыll. 

ЭколоГ'~че;:кое право являетея комплеl(СНОЙ общностью 

правовых норм. Оно формируетеJl l' р;13вt;вае-I'СЧ i<aK КОМП-lексная 

отрасль систе~,!ы права. Его КОМILlексно;;ть с.пределяется тем, что оно 

"II.11'ОВ В.В. ·~КС.'ОГИЧ<СКОС "раВО России. - М .. 1995. С. 62 
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объедии.ет такие C8MOCТOJlТCJ1ЬHыe отрасли права как, земельное, 

водное, лесное, горное, воздухоохранное и фаунистическюе право. 

Формирование экологического права как комплексной отрасли 

наложило O11lечаток и на механизм действи" его норм. Основными 

ет элементами .ал"юте" экологическое нормирование, оцеJП(а 

воздействИJI на окружающую среду, эколorическа" экспертиза, 

лицензирование, экономические меры, сертификацИJI, аудит. 

контроль. а также применеlПfе мер юридической ответственности, 

предусматриваемых трудовым, ад. ... инистративным, уголовным и 

гражданским правом. 

В юридической литераrype ВС1речаЮТСJl разные поR.Пюr 

Jкологнческого права. Так, по мнению праф. М.М.Бринчука. под 

экологическим правом понимастс.ll совокупностъ основанных на 

жолого-правовых идеJlХ норм, регулирующих общественные 

отношении собственности на природные ресурсы. по обеспечению 

рационального использоВ8НИ.11 прнродных ресурсов, охране 

окружающей среды от вредных химических. физических н 

биологическмх воздействиА в процессе ХОЗJlЙСтвенной и иноА 

деJlтельности, по защите ЭКOJlогических прав и законных интересов 

физических н юридических лиц., а также конкретных 

праВООТ1fошений в ДаННЫХ сферахl3 . 
Наряду с ПОНJlТИем экологи чес косо права как отрасли права, 

сущес11t)'ют ПОfUIТН.II эко:югяческого права как отрасли юридической 

науки и учебной дисциплины. 

ЭКWlогичес:кое право как одна 10 отраслей юридической 
науки предСТ""dалJlет собой систему научных знаний об экологическом 

праве, его станоВJJeIПfИ и развитии, принципах и особеННОCТ.llх 

правового реryлированц экологических отношений, основных 

ИIIСтитугах экологического права, государственном реryлировании 

'JКологических отношений, ораве собствеиности на природные 

ресурсы, юридической ответственносПf за экологические 

правонарушенИ.II. правовом режиме ИСПОЛЬЗОВ8НИ.II и охраны 

IIРИРОДНЫХ ресурсов, окружающей природной среды в зарубежных 

странах и др. 

Система научных знаний в сфере экологического права в 

Республике Узбекистан формировалась и формируетеJl научными 

коллеlПИвами. отдельными учеными и специалистами. Как учебная 

ДИСЦИПЛИН" ЭКWlогвческое право - это система научных знаний об 

" ЬРИIIЧУ. М.м. Эка.10ГИЧССКОС право .. М.: lOpмcn.. 2004. С.63. 
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экологическом праве, оБЯЗ8тел"ных к изучению в соответствующих 

учебных заведениях, в первую очеред .. юридических. 
Если сравнИ1'" сферы действия (охвата) перечисленных понJlТИЙ, 

Т.е., экологического права как отрасли прав~ как науки и как учебной 

дисциплины, то наиболее широкое и углубленное имеет 

:экологическое право как наука. 

§3. Предмет, методы и прииципы жолоrическоrо права. 

Предметом эколоrическоrо права являются общественные 

отношения в сфере охраны, ОЗДОРОВJIеНИJI и улучшения окружающей 

природной среды. предуnpeжденИJI и УС1раненИJI вредных 

последствий воздсйствия на нее хозяйсгвенной и иной деятельности. 

Б0..1ее четко определить предмет :экологического права ПОlВОЛЯСТ 

сравнение его с предметом смeжнwx отраслей права - земелъны •. 
горным, водным, лесным. одной из основных задач которых таюке 

ЯВЛJIется охрана и рациональное использование окружающей 

природной среды. Однако предметом указанных отраслей права 

являются главным образом отношения по рациональному 

использованию и охране отдельных npиродныx объектов - земли, 

недр, BO.J., лесов и др., 3 не окружающей ПJ1Иродной среды в целом. 
В научной и учебной литературе по экологическому праву в 

качестве его предмета традиционно выделяютсJl. две группы 

общественных отношений - по использованию природных ресурсов и 

по охране окружающей средыl4. 
В статье 3 Закона Республики Узбекистан «Об охране природы) 

от 9 декабря 1992 года, с внесенными юменени.:ми и дополнениями 
опреде~ны следующие цели охраны природы: 

создание благоприятных условий для здоровья людей. 

сохранения экологического равновесия, рационального не 

истощительного ПРИРОДОПОЛl.зованИJI в ШlТересах эффективного и 

УСТОЙЧИВОI"О социально- экономического развития республики; 

- сохранение богатства видов и генетического фонда живой 
природы; 

- сохранение многообразия экологических систем, ландшафтов и 
уникалl.ных природных объектов; 

"См. Колбасов О.С JkОЛОГи.о: по.1ИТИка - право. - М.: Hay~a. 1976. С 36: Природиорссурсовое 
право И правов •• о.рана О"!'У"'аю,пеА сре.з .... учеБR~ . Под ред. В.В. Петрова. - М .. 1988. ('.24: 
\IJемшученко Ю.с. Правов ... е пр06.1емы ,"О.IUП<И. ;Киев. 1'J89. с.70; Право ... о.рана окружающей 
природuоii ~"j>CДЫ в "'ранах 80ПUЧНUЙ Е.8ропы. м., 19'10. c.s. 
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- обеспечение экологической безопасности; 
- сохранение культурного наследия, связанного ос объеrcraми 

природы. 

Для достижения выше перечисленных целей охраны природы R 

процессе хозяйственной, управ..lенческоЙ и иной деятельности 

местные органы государственной власти, министерства и ведомства, 

предприятия, учреждеНИJl, организации, фермерские и ширкатные 

хозяйства, а также отдельные лица обязаны руководствоваться 

с.lедующими принuипами: 

- сохранение устойчивости биосферы и ее экологических систем 
как среды обитания человека и забота об экологической безопасности 

людей, о генофонде человека и его будущих ПОКО:Jений; 

- обеспечение прав граждан на благопрИJIтиyIO для жизни 

окружающую природную среду, оБJlзательность экологического 

обучения во всех видах образовательных учреждений: 

научно-обоснованное сочетание экологических, 

экономических и социальных интересов общества; 

платность специального и бесплатность общего 

природопользования; 

- оБJlзате.1ЬНОСТЬ экологической экспертизы: 

- стимулирование рационального природополыования и охраны 
природы; 

необходимость В6t:npoизводства природных ресурсов. 

недопущение вредных, необратимых последствий для окружающей 

природной среды и ЗДОРОВЬJl человека; 

- гласность в решении природоохранных задач: 
- сочетание национальных, региональных и международных 

интересов в об:JасПl охраны природы; 

- ответственность за нарушение требованнй природоохранного 

заКОJlодательства. 

для сравнения, в статье 3 Закона Российской Федерации "Об 
охране окружающей при родной среды" говорится что, при 

осуществлении Х03J1Ж:твенноА, управленческой и иной деятельности, 

оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружающей 

природной среды, органы государственной власти, другие 

государственные органы, преAnpи.IIТИЯ, учреждения, организаuии, а 

также граждане Российской Федерации, иностранные юридические 

лица и граждане, лица без гражданства оБJlзаны руководствоваться 

С.lеДУЮЩАМИ основными принципами: 
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- приоритетом охраны жизни и ЗДОРОВЫI человека. обеспечения 
благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 

населения; 

научно обоснованным сочетанием экологических и 

:экономических интересов общества, обеспечивающих реальные 
гарантии прав че.l0века на здоровую И благопptUlтную ДДJI ЖИЗНИ 

окружающую при родную среду; 

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом 

законов природы, потенциальных возможностей окружающей 

прнродной среды, необходимости воспроизводства природных 

ресурсов инедопущения необратнмых последствий ДШI окружающей 

природной среды и ЗДОРОВbll человека; 

соблюдением требований природоохранительного 

законодательства, неотвратимостью наступленИJI ответственности за 

их нарушения; 

- гласностью в работе и тесной саязью с общественными 

организациями и населением в решенни природоохранитcJIьных 

задач; 

- международным сотрудничеством в охране окружающей 

природной среды. 

Классификация принципов ЭКОЛОГИ!:l~С"Оro права может быть 

различной, в данном случае были прнведены принципы, 

закрепленные непосредственно в основных Законах экологической 

напрааленности двух государств. 

04. Методы право.ого реry.'1ироваВИ8. 

Экологическое право, как и многие другие отрасли права 

Республики Узбекистан, не обладает каким-то особым, только ему 

присушим методом правового регулирования. Поэтому едва ли 

правИJIЬны встречающиесJl 8 литературе. в том числе и учебной, 

yrверждения о методе (1L7и лtеmoдa:t) экологического права. 

Представляется более правильным говорить не о методе (..wemoдax) 

экологического права. а о методах правового регулировани. 

экологических отношений. 

Метод оравового реryЛиро •• НII8 общественных отношений 
носит вторичный характер, поскольку формы н сам характер 

правового воздеЙстви.м опредеJUlJOТCJI сущностью реГУ.'lируемых 

отиошениЙ. Это, конечно, не отрицает класснфикационного значения 
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метода IIpaBoBOI'o реryлирования. Однако 110 сравнению с предметом 
IIРавового реryлирования он носит ВТOJ1Ьстепенный, 

ВСlIомогатеJlЬНЫЙ характер. 

Вопрос о методе правового реryлирования и его роли в 

формировании и характеристике той или иной отрасли нрава является 

в настоящее врем" дискуссионным. Нередко в это ПОНJIтие 

вкладывается совершенно различное содержание. Однако 

нредставJlJrется возможным считать преобладающим мнение о том, 

что праву присущи три основных метода IIРавового регулирования: 

запрет, предписание и дозволение, находящих выражение в таких 

приемах реryлирования, как императивный и диспозитивный. Как 

отмечает проф. СС Алексеев, государство может регламентировать 

поведение участников общественных отношений либо 

непосредственно, сверху (императивное регулирование), либо 

опосредоваНlЮ, с представлением субъектам так или иначе 

дозированной возможности самим определять условия своего 

поведения (дисnозuтШlНое регу.1ирование). При этом, если ДЛJI 

императивного способа (приема) реryлирования характерно наличие 

отиошений масти и подчинения, то диспозитивное реryлирование 

отличается юридическим равенством субъектов. 

Отсутствие у многих отраслей права, в том числе и 

экодогического, своего метода вовсе не исключает налиЧИII 

определенныx особенностей lipaBoBoro реryлирования, присуших той 
И.1И ЮfOЙ отрасли прar.а. Т~кие особенности систон, :~IiK правило, не 

в наличии у той ил!-t liliОЙ отрасли прllВa "CBot:rO" M~Toдa, а в 

определенном сочетаю~и этих методов, присущем v-менно данной 

отрасли пnaва, делаЮЩ;1М его характерным именно .ЦЛ::I данной 

отрасли ПDl!Ва. I акая "ИНДh-ВИДУI'ЛИ3аЩi.·' способов I.равового 

воздействия на реryли~уемые отношения, присущ.ut той или иной 

отрасли п~ва, делает егс СТt)ЛЬ неnохожим, 

индивидуалюированны~. свойственным толью) дан н:>" отраС.1И 

права. 

ИмеНI1~ поэтом} ЭJlf'li~~есУ.ое ripaBo при наличии своего 

пред~ и методов правового реryлирс~ания эколоrичеСkИХ 

отношенич ЯВЛJlеТСJl самОСТОJlтельной комrtJ.('I(СЧОЙ ~трас.1ЬЮ ilpaaa. 
ДлJl экологического права хагакт:рно преобладание 

администр"тивно-прзвовnго метода воздействия на реryлируемые 

отношения, характерным! .. чертами KOТOJA}rO ЯВЛЯЮТСJl не 071fошения 
юридического равенства с;торон, присущего гражданско-правовому 
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методу, а отношенИJI власти и подчинеНЯl. Именно такими 

власrnыми ПОЛНОМОЧИJIми обладают природоохранительные органы, 

стоящие на страже интересов общества и гражданина. 

Говоря об особенностях п~ового регулирования 

экологических оrnошеннй, следует ОNетlПЬ, что в современных 

условиJIX значительно воэросло значение экономических методов 

воздействия на 'Экологические оrnошения, что находит выражение в 

установлении платы за использование природных ресурсов, чего 

ранее не было, а бесJШaТНОСТЬ природопользования 

квалифицировалась как одно из "достижений и преимуществ 

социалистического строя". У сипение экономических методов 

воздействия на экологические отноwенИJI проявляется и в создании 

особых экологических фондов, учреждении определенных льгот и 

преимуществ за раЦlЮнальное использование природных ресурсов и 

др. 

Вместе с тем следует констатировать, что в сфере экологических 

оrnоmений не наблюдается так называемая "замена" 

административных методов экономичесХИМи, здесь по-прежнему 

преобладают административно-правовые методы воздействия на 

регулируемые отношения, что обусловлено спецификой последних, 

их особой социальной значимостью Д)I8 общества в целом и для 

каждого гражданина в отдельности. 

'5. ОсноваНИR ВО:JниквовеВН8 11 прекращеВИR экологических 
правоотвоwениЙ. 

Экологические правоотношенlI.R - это отношения в сфере 

охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, 

предynреж.л.ения и устранения аредных последствий воздействия на 

нее хозяйственной и иной деятельности. урегулированные нормами 

экологического и смежных отраслей права. 

Экологические правооrnошения MOryr быть классифицированы 

по различным основанИJlМ: по субъек,!&м, то есть участникам 

экологических правоотноwений, их объектам, степени правовой 

охраны и др. На наш ВЗГJLIIД, наиболее приемлемой JlВJUlетс.JI 

к,lассификаци.JI экологических правоотношений по их объектам, 

нашедшая достаточно четкое определение в действующем 

законодательстве. 
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Так, в статье 2 Закона Республики Узбекистан "Об охране 

IIРИРОДЫ", О1аглаа.lенноЙ "Объекты охраны природы", . охраНJlемые 
природные тсрритории и объекты, правоотношеНИJl сосрсдоточены на 

С1СДУЮЩИХ объектах: 

- охране от загРJlзнения, порчи, повреждения. истощения. 

разрушения, уничтожения, нерационального использования подлежат 

земля, нсдра, воды, растительный и животный мир. атмосферный 

воздух. 

- к охраняемым IIРИРОДНЫМ терРИТОРИJlМ и объектам относятся 
I'оеударствснныс заIЮВСДНИКИ, национальные, ИСТОРИКО-lIриродные и 

мемориальныс lIарки. заказники, lIаМJlТНИКИ IIРИроДЫ, ботанические и 

'юо;югическис сады, дендрарии, а также животные и растения. 

занесенные в международную Красную книгу и Красную книгу 

РеСllуБJlИКИ Узбекистан. 

- особой охране lIодлежат гакже курортные и рекреационные 

'юны, зоны формироваНИJl lIoBepXHOC1lfblX и lIодземных вод (речные 
долины. конусы выноса, llредгорные ШJJейфы), месторождения 

ре;~ких и ценных меташюв, IIрибрежные IIOJЮСЫ и водоохранные 

'юны (IЮJIОСЫ) водных объектов, охранные (буферные) зоны 

охраняемых "РИРОДIIЫХ территорий, рыбоХОЗJlйственные зоны, 

заllреПlые IЮ;ЮСЫ лесов и другие зоны в lIорядке. ОllредеJlяемом 

lаконодатеJlЬСТВОМ РеСllуб.J!J:fКИ Узбекистан и международными 

договорами. 

- Решениями местных opralJOB государствеllНОЙ ВJlасти и 

управлеНИJl могут предусматриваться и иные категории охраняемых 

IlрИрОДНЫХ территорий и объектов. 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации "Об 
oxpёlНe окружающей природной среды» следует различать правовые 

ОТllошеlJИЯ 8 сфере: 
естественных экологических систем и озонового слоя 

атмосферы; 

- земельных, горных. водных, лесных отношений, отношений по 
поводу использования и охраны атмосферного воздуха, животного 

мира. микроорганизмов, генетического фонда, при родных 

ландшафтов; 

особо охраНJlемых природных объектов (заповедников, 

заказников, национa..J).ЬНЫХ природных паpkОВ и др.). 

Субъектами экологических правоотношений. то есть их 

участниками, JlВЛJlютса граждане. юридические лица, 
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государственные органы. Степень и xapatn"ep их участи_ в 

экологических правоотношени_х далеко неоДинаковы. Так. если 

граждане и юридические лица ВЫС1)'пают во многих случа_х как 

потребители природных ресурсов. что, кdkечно. не исключает, а 

напротив, предполагает их большую роль в их охране и 

рациональном использовании. то государственные органы 

осущес1liЛЯЮТ реГУ.1ирование рационального использования " охрану 
окружающей природной среды. 

В учебной литературе объекты экологических 

npаВООТRоmений подра:щеJJJlЮТСЯ на следующие три категории: 

Ilн",t!ZfJIlJЮIl.ннwе . окружающая природная среда в целом; 
дllффереНЦIlРОlllIннwе . отдельные природные объекты (ЗС\fЛЯ. 

недра, воды. леса, лесная растительностъ, атмосферный воздух, 

животный мир, гснетичсский фонд. природные ландшафты�;; 

особо ОXfЮIUII!.Мwе . государственные природные заповедники. 
природные заказники, национальные природные парки. па\fЯТНИКИ 

природы, редкие или находящиес. под угрозой исчезновения виды 

растений и животных и места их обитания. 

Содержанием правоотношений, в том числе и экологических, 

являются права и обязанности участников этих отношений. Права и 

обязанности субъектов правоотношений взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. По-этому характеристика прав одного участника 

правООТНОШI:НИЯ. как правило, означает и хараtn"еристику 

обязанностей другой стороны. 

Права граждан в области охраны природы, окружающей 

природной среды� нашли отражение и легальное закрепление в 

действующих нормативных актах, и прежде всего в Конституции. 

Так, в статъе 50 Конституции Республики Узбекистан 

закреплена обязанностъ граждан охранятъ природу. 

Статъя 42 Конституции Российской Федерации гласит: 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

IIричиненного его здоровью ИJlИ имуществу экологическим 

правонарушением». 

В Респуб.lике Узбекистан правам граждан на здоровую и 

благоприятную окружающую природную среду посвящен 

специальный раздел Закона «Об охране природы» «Права И 

обязанности жителей Республики Узбекистан в области охраны 

природы». 
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в Статье 12 этого Закона указано, что жители. Республики 

У эбекистан имеют право на проживаиие в благоприJПНОЙ для их 

здоровьи И цоровья будущих поколений природной среде, охрану 

здоровья от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 

В этих целях жители Республики Узбекистан имеют право 

объединяться в общественные организации по охране природы, 

требовать и получать информацию о состоянии окружающей 

природной среды и мерах, принимаемых по ее охране. 

ЖитеJlИ РеспублИICИ Узбекистан обязаны рациОнa.лыfО 

использовать природные ресурсы, бережно относиться к богатствам 

ПРИРОДЫ, соблюдать экологические требованим. 
В отличии от требований Закона «Об охране природы�)) 

Республики Узбекистан, в Российской Федерации в статье 11 Закона 
"Об охране окружающей природной среды» говорится, что ~ый 

гражданин имеет право на окраиу 3ДOPOBЫI от неблaroприятного 

воздействия окружающей природной среды, вызванного 

хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. В данной норме предусмотрен и механизм 

обеспечения этого права, ВJUIючающий IUlанирование и 

нормнрование качества окружаюшей природной среды, меры ~o 

предотвращению экологически вредной деительности и оздоровление 

окружающей природной среды, предупреждение и ,lИКВИДацию 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и др. 

Согласно российскому закону граждане России в обла(."ТИ 

охраны окружающей природной среды имеют право: 

- создавать общественные обьединенИJiI по охране окружающей 

природной среды, фонды и иные обществекные фОРМИРОВ8ниа в 
области охраны окружающей прироДной среды. вступать в члеиьr 

таких объедннеюrй и фондов, вносить СВОII 1рудовые сбережения; 

- принимать участие в собраниях, митИШ'8Х, lIИJCетах и 

демонстрациях, петициих. референдумах по охране окружающей 

IIРИРОДНОЙ среды; 

- -qм:бoвать от соответствующих органов JJредоставления 

своевременной, полной и достоверной информации о состохнии 

окружающей природной среды и мерах по ее охране; 

- -q>eбовать в адмиюrстративном или судебном порядке отмены 

решений о размещении, npoerrиpoвании. строительстве, 

реКОНС1рУlЩИи, ЭКСIUlуатации ЭКOJ]огически вредных обьектов. 

ОflJаничении, приостановлении, IIpelq)8щении деJlтeJlЫtости 
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предприllТИЙ И других объепов, оказывающих ОlJ)ицательное 

ВЛИJIние на окружающую природную среду и здоровье человека; 

- L'Тавить вопрос о привлечении J: ответС'ВеRНости виновных 

юридических лиц и граждан, преД'ЫIIВЛJIТЬ в суд иски о возмещении 
вреда, причиненноro здоровью и имуще(;f8У граждан экологическими 

правонарушениями . 
Основанием возникновения, И1МенеНRЯ и прекрашения 

)коло,'ичсскнх, как и иных, правоотношений АВЛЯЮТСА юридические 

факты, то ссть обстОАтельства, влекущие по действующему 

законодательству такие правовые 11оследМ'вИJI. Так, в ГК Республики 

Узбскнстан, сказано, что прав~тношения возникают из оснований. 

IIреДУСМОЧJенных законом и иными правовыми актами, а также ю 

действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не 

предусмотрены законом и иными правовыми актами, но в силу 

общих начал и смысла закоuoдатеJJЬСТва 1I0рождают права и 

обязанности. Среди таких оснований названы до,оворы и иные 

сделки, ак, ы государственных органов и органов местного 

саМОУl1раlыения, судебные решения, приобретеиие имущества 110 
основаниям, дОllускаемым законом, неосновательное обогащение и 

другие. Конечно, в сфере экологических нравоотношений указан'ные 

основания возникновения, изменения и прекрашенИJI 

правоотношений имеют далеко не такое же значение, как это имеС1 

место в lражданских правоотношениях. 

Примером оснований возникновения экологически" 

праВООТlJOшений может быть договор, заключенный между 

Государственным Комитетом Республики Узбекистан по охране 

прироnы и юридическим лицом. Договор, АВЛЯЮЩИЙСЯ В 

гражданском npaве одним из наиболее универсальных оснований 

возникновения правоотношений, в сфере 'Экологии Игр8С1 

значительно меньшую роль, хотя и здесь в современных условиях 011 
получил значительное применение, чего ранее, в УСЛОВИJlх КОМ8НДНО

административной системы и монополизма государственной 

собственности на землю и другие npиродн.ые ресурсы, никогда не 

бьmо и не могло быть. Действующее же законодательство 

значительно расширило сферу примененИJI договоров в области 

земельных, лесных, водных и других отношений. 

Вместе с тем в силу специфики экологических отношений, 

значительного удельного веса npиродоохранных отнощений и РО.1И 

госорганов в лом, большое место среди оснований возникновения, 
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измененИJI и прекращеНЮI экологических правоотношенhй занимают 

апы исполнительных органов государственной власти. 

§6. Система ЭJQ8Jl8П1Ческого права 

Системы экологического права как науки и учебной 

ДИСЦИПЛИНЫ совпадают. Она состоит из общей, особенной и 

специальной Частей. 

В общей чаnи содержатся инcпnyrы и положени,., имеющие 

значение ДЛJl всего ")IСОЛОГИЧеского права. Таковыми JJВляются 

предмет и метод в экологическом праве, источники экологического 

права, экологические правоотношеНЮl. право собственнOCПI на 

природныe ресурсы, право природопользованИJI, правовые основы 

государственного регулироваНИJI природопользоваRИJI и охраНЫ 

окружающей среды, экологическая экспертиза, экономико-правовой 

механизм природопользоваНИJI и охраны окружающей среДЫ, 

юридичесК8JI ответственность заЗICOлогические правонарушеНИJl. 

Осо6еи.ав чаnь эколоmческого права состоит из разделов, 

ПОСВJlщенных npaвовому регулированию исполъзоваНИJI и охраны 

земель; вод; атмосферного воздуха; недр; лесов; животного мира; 

oxpaНJIeмыx природных территорий и объектов; обращeНИJI с 

опаснwми радиоarrивным'. веществами и твердыми отходами; 

правовому режиму экологически неблaroполучных территорий. 

Специальна. часть экологического права ПОСВJlщаетсJl 

ПОНJlТИЮ и основным направлеНИJlМ международно-правовой охраны 

окружающей природной среды. 
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111 глав •• Источиикв )кологического пр •• а. 

§1. ПОИRтие, особенности и система ИСТ4!ЧНИКО. )кологического 
права. 

Охрана окружающей npиродной среды, рациональное 

использование природнwх ресурсов, обеспечеиие экологической 

безопасности населения являютси основными наllравлениями 

экологической политики государства. Именно в этих направлениях 

осуществляетси тесное взаимодействие общества и природы' которое 
составляет сущность и основное предназначение общественных 

экологических отношений. Экологические отношения в системе 

взаимодействии «общество - природа~ реryлируются правом, при 

помощи которого государство осуществляет экологическую 

политику. 

Роль и значение законодательных IUcrOB в регулировании 

сложных эколого-правовых отношений, возникающих в процессе 

ох.раны окружающей природной среды, рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической 

безопаL:НОСТИ, огромна. 

Общеизвестно, что источниками каждой отрасли права JlВЛЯются 

нормативно-правовые акты, которые СОЗДaIOIСJl в резУ,lьтате 

правотворческой деятельности компетентных органов 

государственной 8..1асти или всенародным волеизъивлением. В 

юридической литераl)'pe представлены различные определения, 

раскрывающие понятия источников экологического права. 

Источниками экологического права. пишет проф. Петров В.В .• 
признаются нормативно-правовые акты, в которых содержатся 

правовые нормы. регулирующие экологические отношении l ). 
110добного определения источников экологического права 

придерживаются Ерофеев Б.В. и Крассов о.и I6 . 
Наиболее общее определение дает Бринчук М.М. Под 

источниками 'экологического права он предлагает признавать 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы, реr?'лирующие 

отношении в сфере В1аимодействия общества и природы. 1 

"П~ро. В.в. э"о.югичккое право России. м.: БЕК 1995. С. МО. 
"[рофеев Б.В. ~КО.lor·Н'I~СКое nРОВО России. м.: ЮрНС1. 1996. СI ~9; Крассов О.И. ·~КО.l01·ИЧ~Кое 
прlUlO. м.: Де.l0, 2001 (" 60. 
17 БринЧ)'К М.М. '}КО.югич,,,,,,,,, право (право окружающей среды). М., I99И. C103. 
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Обобщаи вышеуказанные определении нсточннков 

ЭКО.IОI'ичеСКОI'О права, МОЖНО прнйти к ВЫВОДУ, ЧТО IIС1fU1llНUКU 

'JКОJ1OZllчt!с,(О~о nра.а - это СО80КУПНееть нормативно-правовых 

актов, pel-у.1НРУЮЩНХ экологические отношении, возникающие в 

системе "общество-прнрода". 

от состояния и совершенствованИJI законодательных актов в 

названных сферах напрямую зависит успешное проведение 

экологической политики государства. 

Поэтому прежде чем приступитъ к анализу экологического 

законодательства. МЫ считаем необходимым подчеркнуть, что 

различным аспектам развитИJI и формированИJI экологического 

законодательства Республики Узбекистан в юридической ,1итераrypc 

посвящен pJIД работ l8 • 
В этих работах исследованы теоретические и практическне 

аспекты становленИJI и развитИJI законодательства в области охраны и 

использования природных ресурсов. очерчены современное 

состояние и применение природоохранительного и 

природоресурсового законодательства, высказан pJIД предложений по 

дальнейшему совершенствованию экологического законодательства. 

Безусловно, научные работы юристов-экологов способствуют 

ра'JВИТИЮ и дальнейшему укреплению законодательных основ 

'ЭКологической политики гоСударства. Все же актуальным 
является раскрытие понятий, особенностей, системы и составных 

частей законодательных актов в этой сфере. 

Каждый нормативно-право вой акт, участвующий в процессе 

реryлирования обществениых экологических отношений. должен 

отвечать следующим требовaнюrм: 

- прнннматъся. yrвeрждаться. санкционироваться 

компетентным органом государственной власти или управления; 

- иметь нормативный (общеобJrЗaтеЛЬНЫ'Й) характер; 

- устанавливать хопкрeтnые правила и требования. определять 

нрава и обязанности участников эколого-правовых отношений; 

.. 11,.:""ИJlОI и.д •.• lekOТopwe вопросы roмpшенt"J11O_. хмельного 18kOНО.:\8Те.1bl."ТВ&. - г. 
lI.po.'VIDe СЛОВО, 1996. \(1 01П'1lБР8; Жураев Ю.А. Эхо.,оmчесkDe заКОНОЛ8ТС.'ЬC'IВO РеспублиkН 
у обеКНС-ТIН. По""тие. ОСН08н .. е общерегуn"ру1OЩllC нopиw и проблемы ""дифКDUIIи. - >к. гос. " 
пр.во. 1996. Н. 11; Хо.'IМ)'"ино. Ж.Т ЭkoлоГИJI .. конун. - Т.: Адо.,.т. 2000; Усмоно. М.Б. ЭколOП&l 
кuкукчнлнп, МУ.""О.1.РИ. x8t'т .. ",,"ун. 2002. Н. 2; ниnlllТOВ А. Ло.1ot". ХУ"У"" - сХе .... '.р 81 
I vшунчалврда. - Т. 1999; HeL,ccca г.г. За..,н lIIb """"""" )"ологического првва. Давnaт .. хукух. 
2000 N! J н ар. 
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- иметь обязательные атрибyrы: ФОРМУ, стрynУРУ, сроки 
1~ 

применения и Т.д . 
Принимая во внимание различные мнения учеНЫJl: о понятии 

экологического законодательства и' предмете прааового 
регулирования JКологичеСКИJl: отношений. предлагается следующее 

определение "Jколог • .,ескoпJ :иJl(онодtIIIIeJI.стгQ. это совокупность 
нормативно-правовых актов, регулирующих обществениые 

отношения, возникающих в процессе охравы и использовании 

природных pec:~OB, обеспечеНIIJI Эl(Oлогичес:IroЙ безопасности 

населении. 

На сегодНJIШНИЙ день длJI регулированИJI экологических 

отношений уже ПРИНJIт огромный массив законодательных актов. 

которые для ОСОlнания и рационального npактического применения 

можно классифицировать по ра'mичным юридическим критеРИJIм. 

В юридической литературе существуют различные подходы к 

научной [("lассификации нормативных актов. «Классификация 

нормативно-правОВЫJl: актов. - пишет Исламов 3.М .. - ПРОВОдИТСJl по 

раЗ,lИЧНЫМ основаниям: по юридической силе; по содержанию; по 

объему и характеру действия; по субъектам. их издаюшим»20. 
Основываясь на теоретичесКИJi аспектах классификации 

нормативных актов и специфических особенностях 'JКОJюгического 

З81юнодательства, предлагаем следующую классификацию 'JКолого

правовых нормативных актов: 

] . По юридической силе все нормативно-право вые акты 

подразделяются на законы акты. npинимаемые высшим 

представительным органом власти. и подзаконные акты - акты. 

npинимаемые органами ИСПО.lнительноЙ власти. 

2. По основным наnpавленИJlМ экологических отношений: 
- законодательство по охране окружающей npиродной среды; 

- законодательство по отдельныIM npиродныM объектам; 

- законодательство по обеспеченmo "Экологической 

беЗОllаснОС"/'И населения. 

З. По 11 редмету ре1'улирования нормативные акты 

подразделяются на обшие и специальные. 

4. По объёму npaBOBblJl: норм, собранных в одно целое. 

законодательные акты в сфере "Экологии подраздеЛJlЮТСЯ на 

кодифицированные инекодифицированные. 

"")&0:101'"" ХУКУ.Н. Даре.1Н'. Т.: Лдабнt'т _Н'·.р .... си, 2001. С 46. 
'" Исл."ов1 М Общее,." 1 о"раРСlВО Прою Т, 2001. С. 4114 
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Кодифицированными нормативными аlПами являются Закон 

РУз «Об охране природы», Земельный Кодекс РУз и др. 

Ilекодифицированные аlПЫ это аlПЫ, которые регулируют 

отлельные вопросы экологических отношений. например, Закон «Об 

экологической экспертизе», "О метрологии», «О crандартизации», "О 

радиационной безопасноcrи». «Об отходах» и Т.д. 

5. ПО масштабу реryлирования - 'ПО нормативные аIПЫ: 

- национального масштаба, Т.е. ЭКО.lогическое 

Jакuнодательство, действующее на территории Узбекистана; 

- регионального уровня. Т.е. нормативные аIПЫ. реryлирующие 

регионально-территориальные экологические отношения. Например, 

Соглашение Центральноазиатских республик по проблемам Арала и 

Приаралья. о совместной охране и ИСПОЛЬ'Jовании рек Амударьи и 

Сырдарьи и Т.д; 

- международного масштаба нормативные аlПЫ 

международного права, ратифицированные Республикой Узбекистан. 

Например, Конвенции «Об изменении климата», «О биологическом 

разнообра'JИИ», «Об охране озонового слоя» И др. 

Система экологического законодательства строится по 

горизонтальному и вертикальному принципам. По горизонтали 

жологическое законодательcrво включает в себя нормы, имеющие 

общерегулирующий хараlПер, а также отрасли законодательства, 

регулируюшие земельные, водные, горные, лесные, фаунистические и 

ВUJдухоохраНlпсльные отношения в отдельности. ПО вертикали же 

оно состоит из аlПОВ, принятых соответствующими 

республиканскими органами, аlПОВ Республики Каракалпакстан и 

местных органов власти и управления, принимаемых в соответствии с 

их нормотворческими полномочиями21 . 
Научной классификации источников экологического права 

МОЖIIО подвергнуть и подобное законодательство других стран. Так, 

например, экологическое законодательство США также имеет 

С;lOжную систему. По СJJецифическим особенностям IIравового 

регулирования оно llOдраздеЛJlетсJl: 

- на федеральное законодательство и законодательство штатов; 

- на законы и подзаконные аIПЫ; 

- на нормативные аlПЫ, принимаемые законодательной, 

исполнительной и судебной властями (судебный прецедент); . 
, Журив Ю.А. :)КО.IОI'И'lССl<ое 1ВKOHOдaтr.l.."ВO Рссп}'бn",н Узбекистан. - Ж, Гос. и пpuo. 1996 • .It! 
6 С. 99. 
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- по направлениям регулирования экологических отношений -
законодательство охраны окружающей среды от 1aIlJязненИJI; 

обеспечение рационального исполыованИJI npиродных ресурсов для 

целей, не связанных с размещением отхрдов: заповедная охрана 

ценных npиродных объектов и т.д22. 
Таким образом, анализ экологическоnD законодательства, как 

нашей страны, так и других развlпых стран, показывает наличие 

развитой системы эколого-npaвовых норм, которые призваны 

регулировать сложную систему экологических отношений. 

Вышеизложенная классификация нормативных актов дает 

возможность систематизировать акты экологического 

законодательства, состоящего из следующих чаcteй: 

1. Конституционные нормы; 
2. Законы Республики Узбекистан; 
3. Подзаконные акты органов государственной власти и 

управления. 

Данная IC.lассификация способствует npaвильной ориентации в 

системе норм экологического законодательства, упрощенному 

осознанию основных требований 'Шконодательных актов. 

12. КОИСТИ'I)'ционные основы ЭКОлогического права. 

Среди общерегулнрующих норм, устанавливающих общие 

(основные) правила поведенИJI 110 использованию н охране 

окружающей природной cpeДhl в Узбекистане, особое место 

занимают нормы Конституции, в которой отражены основные 

положения экологической стратегии Узбекистана, гарантии 

обеспечения экологических требоваиий и экологической 

безопасности lIаселения. 

Действительно, роль и значение конституционных норм в 

реализации ЭКО,lогической политики Orpo~Hbl. Именно в Основном 

законе государства закреплены наиболее существенные npинципы 

формирования экологической деятельности государственных органов 

и общественных организаций. гарантированы экологические права, 

интересы личности, npoвозглашены экологические обязанности и 

ограничения физических и юридических лиц, определены 

" ННХО.'.С д.Робинсuн. Пра_о""" реГУ-1нрованне ПРНРОЗопо.,ьюваtrН. н O"Jl8Hbl О"l'У""иющеtl cpe.lbl в 
США. м.: Про/реес. !990. 
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приоритетные направления экологически устойчивого развития 

общества и т.д. 

Систему констm-yционных норм в зависимости от характера 

реryлировання общественных отношений, возникающих в процессе 

взаимодействия общества и природы, условно можно подразделить 

на две части: 

1. Общие нормы социально-политического характера; 
2. Специальные экологические нормы. 
Общие нормы социально-политического характера играют 

важную роль при формировании демократичесtюго правового 
государства и гражданского обшества, определении основных 

принципов организации деятельности органов государственной 

власти и управления, гарантировании жизненно важных прав и 

интересов граждан, укреплении экологического право порядка и др. 

Ст.3 Основного -шкона нашего государства гласит: «Республика 

Узбекистан определяет национально-государственное и 

здминистративно-территориальное устройство, систему органов 

государственной власти и управлеНИJl, проводит свою внутреннюю И 

внешнюю политику. 

Государственная граница и территория Узбекистана 

неприкосновенны и неделимы23 • 
Значение данной нормы заключается в том, что она 

Уl,знавливает общественно-политические принцилы lJOl1рОения 

не'J8ВИСИМОГО, демократического государства и способствует 

проведению единой экологической по.1ИТИКИ на национальном и 

международном уровне. 

В ст.11 Конcтm-yции Республики Узбекистан закреплен 

принцип разделения государственной В.1асти на законодательную, 

исполнительную и судебную, который также очень важен при 

выработке государственного правового механизма осуществления 

JКологичеctcой политики республики, 

«Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека» 

(ст. 24 Констm-yции). В данном случае это означает, что на 

конcтm-yционном уровне реГ!lвментируются важнейшие права 

че:lOвека в эколого-социальном аспекте, тем самым на органы 

государства возлагается обязанность обеспечить право граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

:' КОНСТИТУIUUl Pe..-пуб,tИQl УзбеКИ<Т8Н, т,: У36е1<ИCТ8Н, 2005 
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Республика Узбекистан 30 сентября 1991 года подписала 

«Декларацию прав и свобод человека». статья 29 которой гласит: 
«Человек имеет право на благоприятную окружающую среду и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическими нарушениями» 24. 

'Эта важнейшая статья лежит в основе всех Jкологических прав 

граждан. конкретизированных в специальных законодательн~х актах, 

она возлагает на органы государства обязанности обеспечен"" 

необходимых условий для их реализации и защиты. 

Разде,l питый КонспrI)'ЦИИ "Организация государственной 

власти» определяет важнейшие ПО,lномочия парламента и 

правитсльства в процессе проведения единой JКО,lОГИЧССКОЙ 

политики. 

В частности. R СТ.78 Основного Закона регламентированы 

следующие ПОЛНОМО'lИя парламента. которые играют немаловажную 

роль в данной сфере: принятие законов, внесение в них изменений и 

дополнений: определение основных напраалений внутренней н 

внешней полнтики респуб.1ИКИ и ПРИНJIТие стратегических 

государственных программ; установление налогов н других платежей 

и KOHТPO,lb 'Ja его исполнением; ратификация и денонсация 

международных договоров и соглашениit в области экологии и др. 

Все эти полномочия законодательной палаты и Сената могут иметь 

экологическое содержание. 

При осуществлении экологической политики основополагающее 

значение имеют полномочия Президента и Кабинета МИНИClJЮв 

Республики Узбекистан как часть механизма обеспечения 

экологически устойчивой жизнедеятельности общеС1lJа. 

В ст. 93 Конституции закреплены полномочия Президента 

Республики Узбекистан как главы государства и исполнительной 

власти, которые, без сомнения, весьма значимы при реryлировании 

экологических отношений. В частности, из содержания даlUЮЙ статьи 

можно "реДlЮJЮЖИТЬ, что Пре'Jидент выступает гарантом 

соблюдения прав и свобод l'J}аждан, в том числе и экологических 

прав; принимает необходимые социально-экономические меры, 

направленные на' охрану, рациональное использование природных 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности; представляет 

интересы Узбекистана внутри страны и в международных 

отношениях при решении глобальных ЭКО,lогических проблем; 

,. Д~lUIspau". ПР8ва" своБО,1 "О:"'8.К8. т.: УJбeкltCТан. 1998 

52 



преДСТaвлJlет парламекry кандндатуру председатеЛJl ГQСКОМПРИРОДЫ 

Республики Узбекистан; подписывает законы в области 3КОJJOГИИ и 

тем самым берет на свои плечи ответственность за осуществление и 

исполнение требований этих законодательных актов; вводит 

чрезвычайное положение, оБЪJlВЛJIет зону ЭКО.10гического бедствия в 

С.1УЧaJi\Х экологической катаС'1рОфы природно-техногенного характера 

для обеспечения лсологической безопасности населения; издает 

указы, постановления, расПОРJlжения в сфере экологической 

ПОЛlпики и др. 

Особенность вышеуказанных конституционных норм общего 

хаРЗJcreра заключается в том, ЧТО в них нет ПРJlМОГО специального 

регламентирования экологических отношениЙ.Они закрепляют 

общественно-политические, социально-экономические основы 

правового механизма государства, которые охватывают и 

экологическую политику госудзpcтвL 

Интересно обратить внимание на то, что в Конституции США 

нет положений, содержащих кахие-либо требоваНИJI по охране 

окружающей среды, равно как нет их и в перечне правового 

регулирования, состаВЛJlЮщего исJtЛЮчитеJJьную компетенцию 

штатов. 

Американские юристы называют высший закон страны 

«косвенным источником», ~лужащим основополагающей правовой 

схемой, в рамках которой должны укладываться норм.ы 

экологическOI о Пр8ва2' 
Все конституционные нормы ClllA, толкование которых 

необходимо учит~ть при разработке экологического 

законодательства, можно объединить в 3 большие группы: 
1) нормы, устанавливающие полномочия Конгресса по 

осуществлению правового регулирования в области охраны 

окружающей среды; 

2) нормы, ограничивающие эти полномочия; 
3) нормы, формулирующие права граждан, использование 

которых способно воздействовать на правовое регулирование в 
области охраны окружающей среды. 

Особую роль в экологическом законодательстве имеет именно 

судебное толкование конституционных положений, 

"Env~policyaod Iaw. 191314. МardlI989. 81115. 
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распространяющее их :tействие фаnически на :Jюбую оБJlаcrь 

экологических отношений26. 
В ОТ.'1ичие от Конституции США в Основном Законе нашего 

государства наряду с нормами социально-~олитнческого характера 

имеются также специальные экологические нормы. регулирующие 

обществеНlJые ОТllошенИJI в области охраны окружающей природной 

среды и рационального использованИJI природных ресурсов. 

Система специальных экологических норм в Конституции 

Республики Узбекистан следующая: 

- JКологические обязанности граждан (ст.50); 

- экологические требования. предъяв.1яемые при использовании 

имущеcrва (СТ.54): 

- нормы. определяющие принцип осущсcrв.1ения JКологичсской 

политики государства (СТ.55); 

- экологические полномочия органов государственной власти 

на местах (cт.loo)21. 
Итак. СОГ.'1асно ст. 50 Конcrитуции РУз "Граждане обязаны 

бережно относиться к окружающей природной среде,>. Значимость 

данной нормы за'ключается в том. что. во-первых. на 
конституционном уровне закрепляются . .эколuгические обязанности 
f1>аждан. во-вторых. по мнению Жураева Ю.А., «исходя из 

юридического понятия «окружающая природная cpe:ta» , можно 

заключить, что данная норма Конституции устанаR.1ивает 

обязанность граждан не только в отнощении охраны природных 

ресурсов, но и их рационального использоваНИJI»28. Такая тpanoBKa 
данной нормы позволяет сделать следующий вывод: ст. 50 
Конституции закрепляет обязанности граждан по охране 

окружающей среды и раuиональному использованию природных 

ресурсов. 

В ст. 54 Основного закона регламеlПИJЮвано, что собственник 
по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 

принаДJ1ежащим ему имуществом. ИсrJOльзование имущества не 

должно причинять ущерб экологической среде. нарушать права 1-1 

охраняемые законом интересы граждан, юридических .1ИЦ и 

государства. 

,. Краснова И.О. Jко.l0ГНЧССКое право США: Сp&llннте.l.ИD-npeвовое исследование. Днес. на 
COHC.~.CT. Д.Ю.Н., М. 1997. 
"KOHC'HTVUItJI Рсс"vб.1нки У1беКНС1ан. Т: Уэбекисток, 2001. 
"Жураев io.A. Укв; ра" С .12 
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Особенность рассматриваемой нормы состоит. в том, что, 

прежде всего, она регламентирует правомочия собственника, 

определяющие содержание права собственности, в том числе на 

природные ресурсы; далее, по гражданскому и хозяйственному 

l:lКОIIОД:lтеЛl.ству, субъектами права собственности являются 

физические и юридические лица, а использование имущества 

субъектами права собственности подразумевается как 

«производствеННО-ХОЗJlйственная И предпринимательская 

деятельность фИ:JИческих и юридических лиц». В процессе 

осуществления производственно-хозяйственной и 

предпринимательской деятельности в ра.lJJИЧНЫХ отраслях JКономики 

«не должсн причиняться ущерб эко.lОГИЧССКОЙ средс» , Т.е. 

устанавливаются :экологические трсбованИJI к осуществлению этих 

видов деятельности. 

Основы экологической политики государства закреплены в СТ. 

55 Конституции Республики Узбекистан: «Земля, ее недра, воды, 

растительный и животный мир и другие природные ресурсы 

являются общенациональным богатством, подлежат рациональному 

использованию и охраняются государством» 29. 
Данная "онституционная норма определяет следующие 

основные принципы "Экологической деятельности государства: 

1. Ilриродные ресурсы респуб.1ИКИ являются 

общенациональным богатством, Т.е. в юрндическом смыс.1С они 

представ.1ЯЮТ собой «собственность» народа, от имени которого 

выступают органы государственной влаСПf и управления в 

соответствии с предоставленными им законодательством 

полномоЧИJlМИ. 

2. Природные ресурсы подлежат рационалI.НОМУ 

ИСПОЛI.Зованию. В эко.lогическом праве под «рauиОIlа.1ЫIЫМ» 

ПОllимается «ИСПОЛI.Зоваllие природных ресурсов в строгом 

соответствии с Jко.lогическими нормативами и стандартами». Данная 

норма в буквальном смысле закреIUIвет нриродоохранительные и 

IIриродоресурсовые отношенИJI в системе «общество - IJрирода,~. 
З. Объекты и ресурсы природы охраНЯЮТСJl государством. Это 

означает, что государство берет на себя обязанность защиты режима 

ИСПОЛI.Зования и охраны природных ресурсов и выступает гарантом 

соблюдения экологических прав и свобод физических и юридических 

лиц, а также соблюдения экологического правопорядка. 

" Кuнсти1)'ЦIЦ Рсспу6..кки УJ6c:КИСПН. Т., 2001 г. 

55 



В (.,"Т. 1 00 Конституции переЧИС:lены основные ПОЛНОМОЧИJI 

органов госудаpc11lенной власти на местах. В числе приоритentых 

направлений деllтельности этих представительных органов 

закреплены ПОЛНОМОЧИJI по охране окружаJeщей среды в областном. 

районном и городском масштабе. 

На наш взгляд, вwкносп. и значимость данной нормы 

заключаетс" в том, что, BO-lIервых, она определ"ет основные задачи 

по охране о .... ружающей среды, а во-вторых, возлагает личную 

ответственность на хокимов всех уровней за соблюдение требований 

экологического законодательства на подведомственный им 

территории. 

Анализ конcтmyций различRыx стран мира показывает, 

насколько разнообразно регламентируютс" в них эколого-правовые 

нормы. 

В КонcтmyЦИJlХ Албании, Болгарии, Вентрии, Литвы, Польши, 

Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии довольно четко 

nponисаны права и обязанности граждаи и государства в области 

экологии. 

Так, ст.24 КонсТИ"l)'ЦИИ Греции 0975 г.) гласит: «Охрана 

ПРИРОдlIОЙ И культурной окружающей среды lIВJlJIeтc" обязанностью 

государства». 

КОНСТИТУUИJI Украины (ст. 16) объявляет оБJlзанностью 

государства обеспечение экологической безопасности и поддержание 

экологического равновесИJI на территории Украины. преодоление 

последствий Чернобыльской катастрофы, сохранение генофонда 

украинского народаЗП • 
В Австрии действующий Федеральный Конституционный закон 

(1920 г.) «О всеобъемлющей защите окружающей среды» JlВЛЯетс" 

свидетельством стремлеНИJl страны обеспечить комплексную охрану 

окружающей среды. 

Высшим законом в Германии ЯВЛJlется Констнту11ИJl, которц в 

отличие от правил, опредеЛJIЮЩИХ полномочия федеральных и 

местных властей в области охраны окружающей среды, содержит 

только одну статью. эго СТ.2Оа Конституции, требующая от 

государства защищать окружающую природную cpe~, имея в виду 

ответственность современников за будущие поколеНИJl 1. 

'" констиryuии стран .. ира. м.: Юриcr. 2000 I 
" ro:p11ly.1a люббе - вольф ОсИOllllWС Upe.llТeрНCТIПIН DplllIIIlII<JIYIающсl cpcдw германии. - •. I·ос. 
и право. 2000. но 1 1. С. 90. 
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В Италии задача по охране окружающей среды Возложена на 

государство. Ст. 9 Конституции Италии (1947 г.) гласит: "Республика 
охраняет I1рИрОДУ страны». Правовая основа охраны окружающей 

среды в Индии представлена конституционными положенИJlМИ, 

которые обязывают государство стремиться охранять и улучшать 

окружающую среду и l-ребовать того же от каждого гражданина 

ИндииJ2 . 
Краткий обзор конституционных эко~огических норм 

раз.'шчных стран мира ещё раз подтверждает, что определение 

основных направлений экологической политики в Конституции, их 

конкретизация в нормаlивно-правовых актах и четкая 

I1равопримснительная культура способствуют экологически 

устойчивому развитию. 

Необходимо отметить, что утлубление социально-

экономических преобразований, реформа законодательной власти -
обраlOвание двухпалатиого парламента, совершенствование 

исполнительной В.lасти - изменение конституционного срока главы 

государства, формирование основ гражданского общества, 

.lиберализация судебно··npавовоЙ системы осуществляется во б.lаго 

человека, его интересов и свобод, где экологические права че.l0века 

также имеют важнейшее значение. 

Экологическая по!уитика государства во многих странах мира, 

наравне с IЮJlитическими, социально-экономическими, кулыурно

IIросветитеJlЬСКИМИ сферами обшественной жизни, считается одним 

10 приоритетных направлений государственного cTpoIITe.lbcTBa. 

В Консmтуции Республики Узбекистан политические, 

социально-экономические и духовные основы общества закреплены в 

самостоятельных разделах и опреде.lены достаточно конкретно, а 

основы ЭКО.lогическоЙ политики содержатся в нормах различных 

разделов и изложены в декларативной форме. 

В Конституции нашего государства закрепляются основные 

экологические права и обизанности, а также принципы охраны 

окружающей природной среды и использования природных ресурсов. 

Механизм же реализации этих норм конкретизируется в 

экологическом законодательстве . 

. , Лапина м.А. Hop ... ntBHoe прв""8ОС 06е.:печсНIIС )ко.'onoчсскоА беэоnaонOC11I 8""'Убe8иъn. 
I о.:У:ЩХТ1lllJ<. 3коЛОПlч,"""ое право. 2tJш. но 1. с. ]8. 
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§3. Закон как источник экологического прав .. 

в юридической литераrype, как уже отмечалосъ, под 

законодательством понимаетСJl совокупнOCjЬ законов и подзаконных 

актов, в число которых BXOДIIТ указы, постановлеНИJl и раСПОРJlжении 

Президента Республики Узбекистан, постановлеНИJl Кабинета 

Министров Республики Узбекистан. 

И:o.tенно ПО~JТому, когда речь идёт О законодательстве, 

главенствующими, доминирующими в этой системе, всегда ЯВЛJlЮТСИ 

законы государства. Как справедливо отмечает З.М. Исламов, 

«Законы представляют собой JlДРО всей правовой системы 

государства, они обуславливают cтpyкrypy всей совокупности 

норматнвно-правовых актов, юридическую силу каждого из них. 

соподчинённость нор:o.tативно-правовых актов по отношению друг к 

другу)) 3~. Следовате.1ЬНО, среди HOpMa11tBHblX актов, обеспечивающих 
проведение экологической полИ11tки государства, законы Республики 

Узбекистан зани:o.tают особое место. 

Закон есть отчас11t средство закреrшеНИJl государственной 

экологической ПО.1ИТИКИ. Поэтому как акт, принимаемый органом 

представите.1ЬНОЙ ветви госудаpcnенной влас,ТИ, он есть выражение 

воли народа в определении политики государства в сфере 

взаимодействия общества и природы. Таким образом, народ через 

своих представителей в законодательных органах и:o.tеет возможность 

определять и активно воздействовать на государственную 

экологическую политику>'. 
Ана..1И1У основных законов экологическOI'О характера. на наш 

ВЗГ.1ЯД, должна предшествовать система11tзаЦИJl их с учетом важности 

в регулировании экологических отношений, так как на сеГОДНJlШНИЙ 

деш, действуют несколько десятков законов, которые в той или иной 

степени участвуют в этом процессе. 

В литературе уже высказывались мнеНИJl по этому поводу. Так, 

Жураев Ю.А. считает, что законы, регулирующие наиболее общие 

вопросы природонолыоваНИJl и охраны IJРИРОДЫ, подразделяются на 

две группы: первая - специа..lьные, Т.е. регулирующие отношения, 

возникающие в сфере ПО,1ыования и охраны природиых ресурсов. 

вторая - неспециальные, Т.е. законы, ОТНОСJlщиеся к другим oтpac.1Jl:o.t 

законодательства и содержащие общеэкологические нормы. К первой 

н И~а"ов 3.М. У"&:I. раб. С. ~8. 
"Брмнчук М.М. ")КОJJОГИЧССКОС право. М. 1998. С. 114. 
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группе общереry.1ИРУЮЩИХ законов относятся Законы Респуб.1ИКИ 

«Об охране природы» от 9 декабря 1992 года и «Об охраняемых 
природных территориях» от 3 декабря 2004 года. Вторая, 

неспециальная группа общереry.1ИРУЮЩИХ законов включает в себя 

Законы Республики Узбекистан "О государственном санитарном 

надзоре» от 3 июня 1992 года, «О стандартнзации» от 28 декабр. 
1993 года. «О сертификации продукции и услуг» от 28 декаБРJl 1993 
года, «О защите прав потребителей» от 26 апреЛJl 1996 года. 

Кроме того. существует отде.1ЬНая группа законов, которые 

содержат некоторые общереry.lирующие JКологизированные нормы. 

К ним OrnOCJlTCII Законы Республики Узбекистан «О государственной 
власти на местах» от 2 сентября 1993 года, «Об органах 

самоуправ..lения граждан» от 2 сентяБРJl 1993 года и др35. 
Учитывая роль, значение и специфические особенности законов 

нашего государства в реry;Jировании ЭКО.l0гически.х отношений, 

пред,1агаем их следующую классификацию: 

1. Головной закон комплексного характера. 
2. Законы по направлениям экологических отношений: 
- законы по охране окружающей природной среды 

природоохранные законы; 

- законы по использованию природных ресурсов 

природоресурсовые законы;· 

- законы обеспечения эколоmческой безопасности; 

3. 'Экологизированные законы других отрас.lеЙ права; 
4. Законы экологического правОПОРJlдка. 
Значение данной классификации состоит в том, что, во-первых, 

она построена с учето~ количественных и качественных параметров 

каждого закона в реryлировании ЭКО.l0гических отношений. Во

вторых, - самое Г.lаВlюе - сгруппирована по ОСНОВIIЫМ направлеНИJlМ 
экологической политики, с учетом et! специфических особенностей. 
В-третьих, охватывает ЭКО.l0гизированные законы других отраслей 

IJрава, в том ЧИСJlе гражданского, хозяйственного, трудового, 

финансового, а,цминистративного, банковского, налогового. В

четвертых, особое место в ней отводится кодифицированным 

законам, обеспечивающим экологический правопорJlДОК. 

" Журив Ю.А. Указ. pa6uтa. С. )0. 
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Головной акт. регулирующий комплекс природоохранных и 

npиродоресурсовых отношений. - зто Закон Республики Узбекистан 

«Об охране природы» от 9 декабря 1992 rJ6
. 

Данный закон содержит общественно-прлитические. социально

экономические. организационно-правовые ~еханизмы охраны 

природы. использования npиродных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности. Все другие aкnы эко~огического 

законодательства принимаются в строгом соответствии с 

Констнтуцией и Законом «Об охране природы» Республики 

Узбекистан. 

В экологическом праве особое место занимают законы. 

регулирующие общее вопросы охраны окружающей среды. К НИ\f 

можно отнести - Законы Республики Узбекистан «Об охраняе\fЫХ 

природных территорИJIХ». «Об охране атмосферного воздуха». «О 

стандартизации». «О метрологии». «Об экологической экспертизе». 

«О государствеННО\f санитарном надзоре» и др. 

Необходимо подчеркнугь, что отношения, связанные с охраной 

и использованием земель. вод. недр. растительного и животного мира 

и других объектов природы, невозможно отде.1JIТЪ друг от друга. но 

исхоДJI из характера и особенностей правового регулирования их 

принято подразделятъ на самостоятелъные направления (отрасли). 

Законы. которые регулируют вопросы охраны и использования 

отде.1ЬНЫХ нриродных объектов. в литературе называют 

природоресурсовыми законами. Природоресурсовые законы - это 

законы. регулирующие общественные отношения, возникающие по 

поводу рационального использованИJI отдельных (земЛJI. воды. недра 

и т.д.) природных ресурсов. К ним относятся: Земельный Кодекс 

Республики Узбекистан, Законы Республики Узбекистан «О воде и 

водопользованию). «О недрах». «О лесе» и др. 

Эти законы регулируют общественные ОТllOшеllИЯ по 

использованию земель. вод. недр. лесов и других природных 

ресурсов. наряду с 1ребованИJlМИ. предъявляе\fЫМИ к охране 

указанных объектов. Их потому называют природорееурсовыми, что 

генера.1ЬНЫМИ линиями этих законов ЯRЛJIются разумное ИЗR.1ечение 

полезных свойств природных ресурсов МЯ удовлетворения жизненно 

важных потребностей общества при строгом соблюдении правил и 

1ребований охранительного характера . 

.. ведом""" Верховного Сокта Ресny6,tнЮI Узбекистан. 199.1. N. 1. СУ 38 
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К числу самостоятельных направлений 'Жолрго-правовых 

отношений относится обеспечение экологической безопасностн, 

которое неразрывно связано с охраной и бережным использованием 

объеraов природы. Но вместе с тем, у него имеются специфические 

принципы. способы и требования, нацеленные непосредственно на 

JКологическую безопасность системы «общество - при рода» . Здесь 
можно назвать Законы Респуб.1ИКИ Узбекистан «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природнOI'О и TeXHOI"eHHOrO 
характера», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О 

качестве и безопасности пищевой продукции», «О радиационной 

безопасности» и др. 

В регулировании сложных всеохватывающих экологических 

отношений, возникающих в системе «общество - природа», наряду с 

'Экологическими законодательными актами, которые приняты .Д..1Я 

прямого регулирования 'Этих отношений, немаловажную роль играют 

нормативные акты других отраслей системы .. рава и 

законодательства. В 'Экологическом нраве 'Эти нормативные акты 

называются «ЭКОJЮГИЗИРОванными», Т.К., регулируя общественно

IЮJlитические, социально-'Экономические, организационно

технические отношения, они в то же время содержат эко;югические 

требования к осуществлению "роизводствеllllO-хо'~яйственной 

деятеJJЬНОСТИ. 

К ЭКОJlогизированным апам других отраслей нрава можно 

отнести: Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Градостроите;IЬНЫЙ 

кодекс, Законы Республики Узбекистан «Об аренде,), «О 

сельскохозяйственном кооперативе (ширкате)>>, «О дехканском 

хозяйстве», «О фермерском хозяйстве», «О концессиях», «О залоге», 

"О ветеринарии». «О карантине растений», "О лицеllзироваIIИИ» и 

лругие. 

Необходимо отметить, что процесс ЭКО!lOги"3ации. Т.е. 

включения lкологических норм и требований в производственно

хозяйственную деятельность, регулируемую соответствующим 

законодательством, с каждым днем растет. "Это способствует 

увеличению количества и совершенствованию экологизированных 

нормативных апов. 

Законы ~)J(ологического право порядка ~по такие 

кодифицированные нормативно-правовые акты, целью которых 

является обеспечение соблюдения экологических прав и 

обязанностей. предупреждение, предотвращение экологических 
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право нарушений, установление санкций за протнвоправные действия 

или бездействия. Одним словом, :это нормативные акты комплексного 

характера. ВЫС1)'паюшие гарантом в регу:JИРОвании :экологических 

отношений, соблюдении установленных· норм экологического 
правопорядка. К таковым относятся: Уголовный кодекс Республики 

Узбекистан, Трудовой кодекс, Кодекс Республики Узбекистан «Об 

административной ответственностИ>~. 

Эти кодифицированные акты также важны ДJUI осуществления 

всех направлений экологической политики, Т.е охраны природной 

среды, использования природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности, выс1)'ШUl гарантом соблюдения 

эколого-правовых норм. 

Такая классификация экологических законов республики 

позволяет, во-первых, раскрыть сугь специа.1ЬНЫХ эколого-правовых 

актов, направленных на регулирование правовых отношений по 

основным направлениям взаимодействия общества и при роды, во

вторых, содействует интеграции норм и требований других отраслей 

права при регулировании экологических отношений, тем самы\! 

способствуя решению экологических проблем. 

Ана.1ИЗ законодательства об охране окружающей среды 

зарубежных стран показывает, что система ЭКО.10гического 

законодательства во всех странах строится с учетом специфики 

развития обществеННО-1I0литических и социально-экономических 

отношений. 

Экологическое законодательство как совокупность нормаrnвных 

актов, издаваемых законодательными органами и регу.1ИРУЮЩИХ 

общесmенные отношения в области использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, не является единственным 

источником экологического права. 

К примеру, особенность американской правовой системы R 

целом заключается в том, что она основывается на нескольких 

источниках - помимо законов, также на нормах прецедентного права 

и подзаконных актах министерств и ведомств. Но и здесь среди 

источников экологического права центральным, основополагающим 

являются законы. 

Современное ЭКО.10гическое право США включает в себя 

совокупность федеральных законов, законов штатов, объединенных R 

три большие группы. Это законы, направленные на: 1) 

предупреждение загрязнения природной среды; 2) обеспечение 
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рационального использоваНИJl природных ресурсов дЛJI целей, не 

СВJlзанных с размещением отходов; З) сохранение особо ценных 

природных объектов. Подобная группировка правовых норм 

исторически обусловлена, но не носит абсолютного характера. В 

отдельных случаях в рамках одного и того же закона решаюТСJl 

проблемы как борьбы с загрязнением, так и рационального 

использования природных ресурсов37. 
Во Франции основным нормативным актом в области экологии 

является Закон «Об охране окружающей среды», принятый 19 июля 
1976 года. Он содержит основные принципы охраны окружающей 
среды, включая положение о значимосm международных договоров 

для развиmя и формирования экологического законодательства 

Франции. 

Помимо законов, существует ряд подзаконных нормативных 

актов, играющих большую роль в обеспечении экологической 

безопасносm. Так, на основе вышеперечисленных законов бьшо 

разработано большое количество норм для городского и се.1ЬСКОГО 

хозяйства с учето~ экологических требований. 

В Греции основой экологического законодательства явля~ся 

Закон 1650/1986, оnpeделяюший npинципы разработки 

ЭКОЛОПfЧеской полиmки. ОсущеСТRЛение этой палиmки 

регламенmруется также указами Президента и нормативными актами 

министров. Этот Закон охватывает широкий спектр экологических 

вопросов, в том числе охрану атмосферного воздух.а, водных 

ресурсов, земли, особо OXpaНJIeMЫX природных объектов, уmлизацию 

отходов, ответственность за экологические правонарушения. 

В Республике Корея принJIТ ряд законов по охране окружающей 

среды, включая закон об основах политики в области охраны 

природпых ресурсов и закон об оценке воздействия lIа окружающую 

среду. 

Краткий экскурс в действующее ЭКО.l0гическое 

'jаконодательсТRО зарубежных стран показывает, что, несмотря на 

специфические особенности законов в облаcm окружающей среды, 

80 многих странах действует КОМП-lексный, головной акт, 

определяющий основные направления и принципы экологической 

политики эmх государств. 

Закон Республики Узбекистан ((Об охране природы» 

устанавливает правовые, экономические и организационные основы 

., КР""IIОва и.О. y~. раб. С. 117 • 
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сохранения нормальной природной среды, рационального 

использовання приро,nных ресурсов, имеет цель обеспечить 

сбалансированное гармоничное развитие отиошекий между 

человеком и природой, охрану экологичес~ систем, гарантировать 

rтpaBa граждан на благоприятную окружающую среду.' 
Бесспорно, названный закон ЯВЛJIется rO.10BHblM, комплексны!\,( 

al\ГOM прямого действия, т.к., во-первых, устанавливает нормы и 

требования охраны и ИСПО.1ЬЗОвания природных объектов и ресурсов, 

во-вторых, все друтие акты природоохранительного и 

природоресурсового законодательства должны соответствовать 

основным rтpинципам и требованиям данного головного акта, в

третьих, он содержит организационно-правовыс. социально

экономические механизмы охраны природной среды. 

Закон Республики Узбекистан «Об охране природы», является 

первым законодате.'IЬНЫМ актом комплексного характера в условиях 

обретения независимости. 

После его принятия и до настоящего времени в республике 

принято более 20 важнейших законов, сотни подзакоииых 

нормативных актов в области охраны природной среды, 

рацион3.'IЬНОГО использования природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности населения. ., 
Углубление социально-экономических реформ в условиях 

рыночных отношений СllOсобствует выработке механизмов охраны и 
рациона:IЬНОГО ИСllOлыования природных ресурсов. 

Узбекистан, аl\ГИВНО сотрудничая с ООН, ОБСЕ в области 

охраны природной среды, ратифицировал десятки важнейших 

Конвенций по окружающей среде и устойчивому развитию. Дпя 

решения международных, региональных проблем устойчивого 

'ЭКологического развития ПРИIIЯТЫ Концепция и НаЦИОllз''1Ыlая 

СЧ'атегия устойчивого развития, Повестка дня "а ХХI век, 

наЦИОН3.1hные планы действий по окружающей 'среде, сохранению 
биологического разнообразия, борьбе с опустыниванием, 

прекращению исполъзованИJI озоноразрушающих веществ, Стратегия 

снижения эмиссии парниковых газов и другие. 

Основные принципы и напраR.lения механизма действия 

вышеперечисленных национальных, международно-правовых актов 

экологического xapa1\repa должны интегрироваться и найти свое 

оЧ'зжение в головном al\Гe нашего государства . 

• Вело"""ти Верховного ('ОВ""" Роспуб_1ИКИ Узбекистан. 1993. Н. 1. ст. 38. 
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в условиях огромного массива взаИМосвизаннbIX 

законодательных актов, в той или иной мере затраrnвающих 

отношении экологического xapaкrepa, возникает проблема их 

дальнейшей кодификации. 

В юридической литературе под кодификацией понимаетси 
деятельность правотворческих органов государства по созданию 

нового, сводного, систематизированного нормативно-правового акта, 

котораи осуществляетси путем глубокой и всесторонней переработки 

действующего законодательства и внесении в него новых 
- I 

существенных изменении. 

В процессе кодификации измеияется содержание нормативного 

aкra, т.е. на месте старой нормы СO'Jдастси новаи правоВ8JI норма, 

мноrnе нормы излагаютси по-новому, устраняются противоречюr 

между нормами, дублирование и некоторые недостатки в праве и т.д.2 
Современное состояние законодательной основы экологической 

ПО.1ИТИКИ Республики Узбекистан требует ПРИНJlТИя нового 

консолидирующего головного кодифицированного aкra 

комплексного xapaкrepa. 

Кодификация экологического законодательства - это сложный 

законодательный процесс, который основываетси на политико

правовых, социально-экономических предпосылках взаимодействия 

общества R прнроды и научно-пракпrческом обосновании разработки 

нормативного акта нового содержания. 

Именно поэтому, мы считаем, что процесс кодификации 

экологического законодательства должен пройти следующие этапы: 

1 этап - разработка я ПРИИJIТИе головного кодифицированного 

нормативного aкra - Закона Республики Узбекистан «Об охране 

окружаюшей природной среды». 

2 этап - разработка и ПРИНJIтие Экологического кодекса 

Респуб.1ИКИ Узбекистан. 

Первый этап должен охватить 2006-2010 г. - это период 

формирования эколого-правовых опюшений на основе объединения 

в головной кодифицированный акт законодательных aкroB в области 

охраны окружающей природной среды, использовании прнродных 

ресурсов и обеспечения экологической безопасности населении. 

J исп ...... з.м. Указ. раб. С. 446 . 
.' ОЗJLIIIIDp""" х.т. Дuпaт .. ХУКУО< НII3apИJIСИ. т .. 2nOO. С.271 
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С разработкой и принятием закона Республики Узбекистан «Об 

охране окружающей природной среды» (2006-2008 г.) должны 

решиться следующие задачи: 

- закрепление основных принципов и требований охраны 

окружающей природной среды, использования природных ресурсов и 

обеспечеllИЯ экологической безопасности; 

- регламентирование социалъно-экономического механизма 

прироДопользования и охраны природной среды; 

- оптимизация превентивныx мер обеспечения экологической 

безопасности; 

- совершенствование общественно-политических, 

организационно-правовыx механизмов реализации экологических 

требований; 

- формирование Jколого-правовой кульrypы юридических и 

физических .1Иц.. широкое ВОВ.lечение общественности в 

осуществление общественного экологического контроля; 

- повышение эффективности мер юридической ответственности 

за нарушение экологического законодательства и другие. 

Именно с решением этих задач примерно к 2010 году мы 

сможем говорить о завершении первого этапа кодификации 

ЭКОЛОГИ'lеского законодательства. ОД.lЛfМ словом, эти задачи 

способствуют созданию общественно-по.lитических, социалъно

экономических, организационно-правовых предпосылок и условий 

для второго ·этапа кодификации экологического законодательства. 

Второй этап, на наш взгляд, должен начинаться с 2010 года и 
будет периодом принятия Экологического кодекса Республики 

Узбекистан, основной целью которого явится комплексное 

регулирование ЭКО.'10го-праВОВbJХ отиошенИЙ. 

Следует оn.tетитъ, что в последнее время в литературе все чаше 

высказываются Мllения о необходимости разработки и принятия 
I 

Экологического кодекса Республики Узбекистан. По мнению 

Ю.А.Жураева, кодифицирование в lIеРСllективе ЭКО;lOгического 

законодательства как самОСТО.llтельноЙ отрасли IUIанируется на базе 

расширения ныне существующих обще регулирующих норм 

земельного, водного, лесного, горного, воздушного, фаунистического 

законодательства. Разработка и принятие Экологического кодекса 

, Жураев ю.л. Право If ynpaL1CHlfe. 06п.сти непоJlЪ3Oll3НН. и о'раны ПРМРОi1Нод сре.,ы Рсеllуо:rнки 
Узбекистан. Авторефераг днес. на сонек. уч. еТ. Д.Ю.Н. м .. 1W6 г.; Ус".н"в М.Б. :>К"ЛО'·И8 

",ОНУНЧНЛНnt "у ..... О.l.ри. /fX.ah на ","НУН. 2002, }(а2. С. 54. 
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будет знаменовать собой новый этап кодификации экЬлогического 

законодательства. С его принятием ДО,lЖНЫ утратить силу ныне 

дейС"Твующие законы и нормативные акты по экологическим 

вопросам. По своему объему Экологический кодекс БУi1:ет не меньше 

Гражданского кодекса. 

По yrверждению М.Б.Усманова, Экологический кодекс должен 

содержать в себе только нормы, реГУ.lирующие охрану природных 

объектов и ресурсов, а отношении, свизанные с использованием 

природных ресурсов. должны регулироватъси природоресурсовым 

lаконодательством. 

Однозначно. что с ПРИЮlтием Экологического кодекса все 

Jаконодательные акты, регулирующие отношении охраны и 

испо;гъзованИJI природных объектов, ресурсов и обеспечении 

жологической безопасности, системаТИ1ИРУЮТСИ в органическом 

единстве в базовый нормативный акт. 

По данной проблеме высказаны интересные мнении учеными 

стран СНГ и других зарубежных стран.' Анализ юридической 
лнтературы пока1ывает. что идеи разработки и принятии 

'Экологического кодекса не нова. и она имеет свою историю. Еще в 

) 979 году в книге «Социализм И охрана окружающей среды» под ред. 
О.с.Колбасова речь шла о необходимости разработки 

Экологического кодекса СССР и союзных республик. После распада 

СССР и обретении независимости во всех суверенных государствах 

принимаютси головные акты� экологического характера, которые 

характеризовались как неофициальные экологические кодексы. 

Кроме того, в риде субъектов Российской Федерации принимаетси 

'Эколоmческий кодекс. В чаC11lОСТИ, 28 октибри 1992 года такой акт 
принят в Башхортостане. 

По утверждению А.к.Голиченкова, 'Экологический кодекс -
просто еще ОДЮI новый законодательный акт. Правда, это 

кодификационпый акт новой межотраслевой кодификации, 

объеДI1НИЮЩИЙ все законодательные акты природоохранительного и 

"риродореСУРСОВOlо законодательства в единый нормативный акт. 

I cOUllu ..... н охран. Oq>YW8IOIIJeII среды. I под ред. О.С.Ко.lбасова. - М.. '979. С. 118; Аи.ареllцCIВ 
В.И. КонцеllЦИJl пра80ВOJО обесоеченн.о lEQ,10ГНЧесltOli UOЛКПI",н Y"'JIIUIНЫ} Право Украины. 1994. JI! 
'·4 С. 29; Поп"в В.К. Эoro .• огичсс""Й козекс Украины. - В .-б.; Лроб.lе"ы сuвершеНСТ8088Нн.о 

'КО.I0ГНЧе<:JroГО 1UORO_ПJJbCtU И :оффеПВВIIOCn ero peaJIIO&ЦИИ. м., 1993. с.42; ЗauеUИИ8 Т.Н. 
Jкu.I0ГИЧО:СКое за""НОil8теnы:-rво Бе8ору""ин. - т ....... с. 49; ГОnИЧeRlWВ А.К. э"unOГJl'le<:uJI 
к<цекс Россlllicmй ~дерnu"н: концепuн.o npoe1<Т8 XXI &еВ. IГ ОСу.18рС"ТВО н право на рубе.е IIQOB. 
М . 2110' С. 13-22 н ар 

117 



В Германии осущестВJDIетс.8 проеICI соединенИJI воедино всех 

федеральных экологических закоиов под общим названием 

«Экологический кодекс». Для этой цели несколько лет тому назад 

создана комиссия по разработке данного кодекса. 2 

На основе анализа мнений по поводу разработки и ПРИШlТия 

Экологического кодекса, можно сделать с.lедующие выводы: 

Во-первых, Экологический кодекс - это свод законов прямого 

действия, систематизированный в единый организм. 

устанавливающий общие и спеuифические нормы и требованИJI во 

всех направлениях взаимодействия общества и природы. 

консолидирующий все институты экологического права ДJlJI решения 

экологических проблсм. 

Во-вторых. разработка Экологического кодекса - сложный 

правотворческий процесс, нуждающийся в научно-практическом 

обосновании и создании необходимых общественно-политических, 

социалЬНО-Jкономических и организационно-правовых механиз~ов 

реализации ЭКО,lогических мер. 

В-третьих, эффективность реализаuии норм и 1ребований 

Эхологического кодекса будет напрямую зависеть от формирования 

институтов гражданского общества, широкого участия общественных 

организаций, органов местного самоупр.авленИJI граждан в решении 

экологических проблем. 

04. Место и значение подзаконных нормативных aкroB в системе 
источников эколоrическоrо права. 

Подзаконные нормативные документы имеют важное значение в 

системе источников экологического права. Как известно, 

конституционные нормы и законы Республихи Узбекистан 

определяют общие и специальные принципы экологической 

политики госуларства и реryлируют сложные эколого-правовые 

отношения, возникающие по поводу охраны окружающей природной 

среды, использования природных ресурсов и обеспечения 

экологической безопасности населения. 

НеоБХОIIИМО отметит, что эколого-правовые отношения 

возникают в постоянно меняющейся и развивающейся системе 

«природа общество». Природные ресурсы неразрывно 

I г~J18 Люб6е·ВоJlьф. ОсНО8Н,"", X8p8lrТepHCТМKH npмa о""у-.:ающеll среды Г""МВН"" - •. Гос " 

пpuo. 2000 . .N"o 1. С 90. 
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взаимосвязаны друг с другом и развиваются на основе естественных 

"JaKOHOB. В процессе регулирования общественных отношений 

необходимо учитывать естественные закономерности экологических 

систем. активно внедряя их в общественные законы. Именно поэтому 

в процесс е регулирования эколого-правовых отношений помимо 

законов государства участвует большЗJI масса нормативных актов 

подзаконного характера. 

ОСНОВНЗJI цель и задача подзаконных нормативных актов 

заключается в обеспечении применения на практике норм 

конституции и lаконов, УЧИТЫВЗJI особенности природных ресурсов, 

конкретизация основных природоохранных 

трсбоваНИЙ,содержащихся в законах. 

Подзаконные нормативные акты в области экологии имеют 

сложную систему и подразделяются на следующие составные части: 

1) Указы. постановления и распоряжения Президента 

Республики Узбекистан, постановления Кабинета Министров 

Республики Узбекистан; 

2) Нормативно-правовые акты (постановления, положения и 

т.д.) органов государственного управ,тения специальной 

компетенции; 

З) HopmaTJIbho-правовые акты органов государственной власти 

на местах. 

Указы, IJOстаНОВJlения'н распоряжения Президента РеСllуб;IИКИ 
Узбекистан, lIостановления Кабинета Министров IIринимаются на 

основе действующих законов и опрсдеJlJlЮТ правила, требования, 

связанные с охраной окружающей среды и имеют общеобязательное 

значение в определенных сферах. 

Кроме того. ДIIЯ конкретизации и реализации основных норм и 

требований законов Республики Узбекистан в области экологии 

приняты важные нормативные акты подзаконного характера. В их 

числе: Указ Президента Респуб.тики Узбекистан от 24.1] .1994 г. (,О 

повышении эффективности использования земель». Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17.0R.1996 г. N!! 255 
"Об утвержл.ении Положения о порядке создания и ведения единой 

системы государственных кадастров в Республике Узбекистан». 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

20.10.1999 г. N!! 469 «О программе действий по охране окружающей 
среды Республики Узбекистан на 1999-2005 годы». Постановление 
Кабинета Министров Р~блики Узбекистан от 19.04.2000 г. «О 
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регулировании ввоза в Респуб,lИКУ Узбекиcra.н . и вывоза с ее 

территории экологически опасной продукции и отходов», 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

31.12.2001 г. N!! 491 «Положение о ГОСУдaJ!lCТвенной экологической 
экспертизе в Республике Узбекистан» и другие. I 

Особую роль в системе подзаконных актов иrpают 

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 
октября 1999 года за N!! 469 «О программе по охране окружающей 
среды Республики Узбекистан» в 1999-2005 Г.Г., постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 апреЛJI 1998г. за 
N!! 1 39 "О национальной стратегии и мерах по сохранению 

биологического разнообразИJI Республики Узбекистан», 

постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 
марта 2000 года 'Ja N!! 83 «О мерах по сохранению природных. 
богатств Чимгано чарвакской эоны, по комплексному и 

последовательному подходу к освоению территории», И множество 

других решений, постановлений, связанных с охраной и 

использованием земли, подземных богатств, растительного и 

животного мира. 

Указы и постановления в этой ~фере имеют нормативное 

значение для министерств, государственных комитетов. учреждений. 

предприятий. органюаций и физических лиц. 

Государственный Комитет Республики Узбекистан по охране 

природы. Министерство сельского и водного хозяйства Респуб.1ИКИ 

Узбекистан. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. 

Государственный Комитет Республики Узбекистан по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру. 

которые считаются специальными полномочными государственными 

органами управления в сфере экологии. принимают в рамках своих 

полпомочий нормативные Докумеиты и определяют экологические 

требования в области использования природных объектов. 

В час] ности, Государственный комитет Республики Узбекистан 

rlO охране J1РИРОДЫ утверждает экологические нормативы и 

стандарты, регулирующие охрану зеМ,lИ. подземных богатств, 

растительного и животного мира. атмосферного воздуха и порядок их 

использования, разрабатывает и утверждает положение и уставы, 

I НauиОН8JlbНWН ДОIL18.] о состо.нин О"Р)'JUIOщrй природнон C~~Ы и исполыо_нц 'IJIИРОill'Ы> 
ресурсов В Решуб:о"ке Узбекис,..н т .. 2002. С 120-12~ 
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принимает постановления, оБJlзательные д.'UI ВЫПО.lнения всем 

юридическим и физическим лицам. 

В СИL,еме экологического законодательства имеют важное 

значение нормативные документы органов государственной власти 

на местах. В соответствии со ст. 100 Конституции Республики 

Узбекистан в системе основных полномочий органов 

государ'-IВСННОЙ власти на местах JlвляетСJl охрана окружающей 

среды. Эrа стаТЬJl TalOКC направлсна на укрепление их 

щвстственности в этой сфере. 

В частности, органы государственной власти на местах 

IIринимают решения, СВJlзанныс с охраной окружающей природной 

СРСДь! и рациональным использованием IlРИРОДНblХ ресурсов, и 

которые имеют общеобJlJательное значение ДJJJI всех юридических и 

физических лиц "Ной территории. 

НОР:lllаТИВНО-lIраВОВbIе аlПbI органов J'осударственной власти на 

местах СIlОСОбствуют обеспечению норм Конституции и 

законодатеЛЬНblХ актов, тем самым IIриобретают особое значение в 

системе источников ЭКОЛOl"ического права. 
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IV I'JlaBa. Право собственности на Ilриродные ресурсы. 

§1. Понятне и особенности права собствеННОС'lИ 
на природные ресурсы. 

Современное состояние общества характеризуется переходом к 

HOBO~IY качеству государства и права, экономики и экологии через 

формирование цивилизованных правовых категорий и развитие 

юридической КУ,lЬТУРЫ в целом. 

В лих условиях не ослабевает, а возрастает роль продуманных 

и испытанных теоретических конструкций и положений, к числу 

которых, БС"lус,10ВНО, относится развиваемое в юридической науке 

учение о праве собственности в це,10М и о праве собственности на 

природные ресурсы в 'Iастности. 

Проблема собственности всегда привлекала к себе внимание 

экономистов и юристов. Но сложившиеся в бывшей советской 

экономической и юридической науках концепции соБС1венности 11 
основном формировались в УС,10ВИЯХ экстенсивного развития 

экономики и существования чрезмерно централи'юванной 

аДМИНlIстративно-хозяйственной системы управления народным 

хозяйством. 

Понятие права собственности относится к числу базовых 

наряду с понятиями свободы, власти, здоровья, жизни и др. 

Традиционно наибольшее внимание праву собственности уделялось 

специалиста:vJИ в области конституционного и гражданского права. 

Право собственности на природные ресурсы, или право 

собственности в ЭКО,10гическом праве, однако, приобретает 

специфическое содержание и особое значение. 
, По ГОСПО.lствующему в юридической литературе мнению, 
собственность рассматриваеТСR как экономическая категория и 

юридический институт - право собственности. Как ЖОI/О\fНческая 

категория - это отношения между людьми но новоду материа.;JЬНЫХ 

блаl', обусловленные "ринаДJlеЖНОС'IЬЮ данных благ одним 

субъектам ( И,lИ одному субъекту) и отчужденностью от них всех 
других лиц. Право собственностн в самом общем пони мании - это 

единый комплексный, многоотраслевой ииститут, который 

охватывает правовые нормы, закрепляющие, реГУЛНР}'ющие и 

охраНRющие состояние принадлежности (присвоенности) 

материа.IJЬНЫХ б.lаг конкретным лицам. 
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Выде.1ЯЮТ три функции данного инститyrа: 

1) его нормы устанавливают принадлежность того или иного 
имущества определенному лицу; 

2) закрепление правомочия собственника по владению, 

ГЮJlьзованию. распоряжению. принадлежащему ему имущества; 

3) предусматривают право вые средства охраны прав и интересов 

собственника. 

Исходные положения, регулирующие право собственности на 

ПРИРО.J.НЫе ресурсы, установлены в ст.55 Конституции Республики 

Узбекистан. Здесь сказано, что земли, недра, воды, растительный 

и животный мир и другие природные ресурсы ивлиютси 

общенациональным ДОСТОliIнием, подлежат рациональному 

использованню н о~раниютсв государством. 

В тексте Конституции содержание права собственности 

специа..1ЬНО не раскрывается. 

В Ст. 55 Конституции, однако. указываетси на три 

качественных свойств природных ресурсов: 

1) они обозначены как общенациональное достояние. т.е. 

определен их бо,lее высокий режим, чем имущественно-правовоЙ. 

отвечающий потребностям гражданско-правового оборота; 

2) содержание их назначения раскрывается через понятия 

«используется» И «охраНJIется~~; 

3) назван субъект, КОlОjЮму поручено их охрана - государство. 
Это значит, что конституционно закрепленное право 

собственности на пр"родные ресурсы ивлиетси эколо("ическим; 

оно ставит целостные интересы охраны окр)'Жающей среды 

выше, чем интересы субъекта права собственности как одного из 

участников правового оборота. Оно предполагает большие 

Oll'аничения для субъекта - ПРИРОДОПОЛЬ30ватеЛJI. 
Конституuионное понятие права собствешJOСТИ определяет 

границы, основные способы, условия регулирования права 

собственности отраслевым заl:онодателъством. Осуществляется это 

IIрежде всего нутем установления запрета на выход за пределы 

"ЭКологических ограничений права собственности, формирования 

начала использования собственности в соответствии с интересами 

охраны окружающей природной среды, закрепленными в 

законодательстве. 

Положение Ст.55 Конституции развиваетсJl и конкретизируетСJl 

гражданским и природоресурсовым законодате;lЬСТВОМ. Так, согласно 
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CТ.214 Гражданского кодекса, природные ресурсы JlВ..'IЯЮТСЯ 

государственной собственностью. Кроме того. вопросы права 

собственности предусмотрены в Земельном кодексе (ст.ст 16 и 18). в 
Законах «О He.l.pax» (ст.3), «О воде и ВОДQПользование» (ст.3), «Об 

охране и использование растительного мира .. (ст.3), «Об охране и 

использование животного мира .. (ст.3) и т.п. 
Двойственность положении природных объектев как 

06ъeкroB хозийствоваИИJl • состааныж частей окружающей 

природной среды предопределиет эколого-экономическую 

сущность ИНСТlI'Iyrа права соkтвениости иа природиые ресурсы. 

Экологические и 'Экономические при'шаки в институте 

собственности наХОДJIТСJl во взаимодействии. НеЛЬЗJl сказать. что 

земли в одном месте выступает как иедвижимость, а в другом как 

составнаи часть окружающей природной среды. Она и то, и 

другое, и третье в одном качестве - сосуавнаи часть ориродной 

среды. В случае. если природные материи или вещества природы в 

процессе ИСПО.lыования будут оторваны от окружающей ПРИРО;J.ноЙ 

среды (присвоены), то они. npeвраЩ8JIСЬ в товарно-материальные 

ценности. теряют статус объекта право собственности на природные 

ресурсы и переходJIТ в объеl\ГЫ вещного -право физических и 

юридических лиц. Так, например, к таковым относятся горная порода 

или руда, добытая нз недр земли, древесина, изготовленнаJl путем 

вырубки леса, питьевая вода, добытaJI из водного объекга и 

постаВЛJlемая через водопроводные трубы, представители животного 

мира, выловленные для научных и других целей и т.п. 

Сочетание в одном объекге экономического и эколоmческоro 

прнзнаков порождает ряд новых, дополнительных при знаков, 

харакгеризуюших лот инстnryr: «овещесТ8.1енно"ь», 

«неотделимость», «отсутствие СТОIIМОСТИ». 

ПО признаку овеществленности отсеиваются те ПРИJЮдные 

ресурсы, которые, будучи составными чаСТRМИ прнродной среды, не 

могут быть по своим объек-гивным качествам преДМе"IOМ "рисвоения 

и обращения в собственность. Так, атмосферный IЮздух, 

lCJIИМатические ресурсы, солнечная энергия и тому подобные явления 

природы не могут обращаться в собственность. Некоторые из них 

(атмосферный воздух) испо.1ЬЗУЮТСJl для установления зоны 

юрисдикции государства, внешних воздушных границ государства. 

Дaнtloe обстоятельство имеет отношение не к собственности, а к 

суверенитету, Т.е. не к экономической, а политической категории. 
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По •• рнзнаку неаЩeJlнмоttН объеlCТOВ hрироДbJ и 

собственности от окружающей природной среды проводится разница 

между природными и социальными объектами. Природный объект 

остается одновременно объектом природы и собстаенности, и он 

"еотде.1ИМ от окружающей среды. Потеря такой экологической связи 

ведет к прекращеllИЮ СОСТОJlНИЯ собственности на Ilриродныc 

ресурсы и возникновению (при наличии законных оснований) права 

собственности на товарно-материальные ценности. 

OrcyYCТBHe стоимости как совокупности затрат общественно 

необходимого человеческого труда - результат эволюционного 

происхожденИJI природных объектов. Однако, отсутствие стоимости 

не снимает денежной оценки земли и других природных объектов, 

платности всего природопольэования. 

§2. Субlоек-rы и обwк-rы права собственностн на природиые 
ресурсы. 

в соответствии со CТ.214 Гражданского кодекса природные 

ресурсы ПРИlнаны rocудаpcrвeнно-публичной сoбcrвенностью. 

Вместе с тем здесь они указаны как объекты республиканской 

собственности. В отраслевых законах, регулирующих отношения 110 

поводу отдельных природиwх объектов, например. в Земельном 

кодексе, в Законах «О недр8.Х». «Об охране и использовании 

животного мира» и Т.П. обьеJпы npироДbl объJlВЛЯЮТСJl объектом 

права государственной собственнOC'Ilf. Исходя из этого, можно 

заключить. '!то в У]беlalстане ПРllродные ресурсы в основном 

иаХОДIIТСR в государственной собс:твенвостн. 

Здесь, сразу же следует оговориться. что в нынешних УСЛ09НJ1х 

государственная собственность на природнwe ресурсы nepecтae't 

бьnъ объектом права собственности абстраrnпого субьекта. ИзвесПlО, 

'fТO в условиях адМИflистративНО-kомаНДlIOЙ сиnемы IIИ один об1.еn 

J осударственной сoбcrвенности не имел конкретиoro, lIерсональноrо, 

индивидуализированного сoбcrвеннИJCa. В этой kОНС1рУКЦИИ субъепа 

государственной социалистической собственности господствоllВЛ 
npинцип абстрактной всеобщности, госудapcnю JCЭк субъект 

собственности было политичесlCOй абстракцией 06щества. 

В свJlзи с переходом на рыночную )J(ОНОIofЩ ушла в прошлое 

«ничейность» государстаеиной собствен нocrи. Государство по . 
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отношению к собственности приобретает новые качества. Оно 

превратилось из абсч>актного субъекта в юридический. 

Основным субъектом права собственности на природные 

ресурсы в Узбекистане ЯВ.lяется государство (за ИСК;lючением права 

с06ствеllllOСТИ граж.1Д11 "а земельные участк·и). 
Право государственной собственности на ПРИРОДlIЬН.' 

ресурсы в объеК7ИВНОМ смысле - СОВОК)'ПlIОСТЬ правовых HOP~I, 

закрепляюших и охраняющих принадлежность при родных благ 

всему народу Республики Узбекнстаll в .'1ице леГИТИ)lllЫХ 

высших органов государственной власти и упраВ.'1еIIИЯ, а также 

устанавливающих порядок приобретеllИЯ, ИСПО.'1ыования и 

отчуждения государственного имущества. Согласно статье 214 гк. 
объектами 11рава рсспубликанской собственности распоряжаются 

Олий Мажлис Республики Узбекистан, Президент Республиа.:и 

Узбекнсган, Кабииет Мииистров Республиа.:и Узбекистан или 

уполномоченные ими органы в порядке. установленно\ol 

Jаконодательством. 

Государству и его органам в силу их КОНСТИТУIlИОННОЙ природы 

наиболее свойственно осуществление права собственности в 

публично-правовой форме, обеспечивающей реализаuию 

сувереюrrета над территорией страны и природоохраните.!JhНОЙ 

функции. Но оно может в необходимых случаях. как )то и 

происходит В действительности, вести хозяйственную дсятельность 

на рынке, ·~ксплуатируя. например, нефтяные ресурсы страны, а 

может передавать )ту функцию юридическим лицам. действующим R 

рамках частного права, в частноправовоii фОР:\IС. Такоl'O рода 

практика обычна в условиях рыночной JКономики. 

По З3КОНО;Iа гельству Республики Узбекистан в некоторых 

случаях субъеК .... ами права собственности на земе.'1ьиые участки 
могут быть физические и юридические .lица. Так, Ст.\ R 
Земельного КО.'1екса предусмач>ивает возможность передачи 

земеЛЬНОJ'О участка на условиях права собственнос', и фюнческим и 

юридическим Jlицам. 

Право собственности физических и юридических лиц на 

земельные участки имеет свои особенности и реа.lизовывается в 

ограниченном объеме: 

1) земе.lьное законодательство права собственности физических 
и юридических лиц на земельные участки в «чистом виде» не 

закрепляет. Возможность возникновения права земельной 

76 



собствеююсти связана снедвижимым ча(..ным ·имуществом. 

расположенным на данном участке. которое (..ановится объектом 

купли-продажи. Например. объекты торговли. ока'Jание услуг и др. 

Вместе с переходом права со&".венно(..и на эти имуще(..ва 

уча(..нику сделки переходит и право соб(..венности на зсмсльный 

участок; 

2) ограниченно(..ь права соб(..венности физических и 

юридических лиц на зсмсльный участок выражается в том. что 

ИСlIользованис этого участка должно соответствовать цслсвому 

наllравлению ИСIЮJlьзования объсктов. расположенных на данном 

участке; 

3) в С:lучае псрехода IIрава собствснности на объскты 

недвижимости ДРУI'ОМУ ;lИцу. новый собственник. к которому 

lIереШJlО IIраво собствеННОСl и и на земельный учас·IOК. не до:пкен 

нарушать целевое направление el'o ИСIIШlьзования. 
В законодательстве РеСllуб;IИКИ УзбеКИСlан кроме официз.аьно 

IlровозrлашеннOI'О IIрава государственной собственности на 

"риродные ресурсы и IIрава собственности на земеJJьные участки 

существует и неофиuиальная форма собственности. а именно право 

пожизненноrо наследуемоrо владении землей rpаждан. 

Когда речь идет о землевладении граждан. его нельзя путать с 

землевладением сеЛЬСКОХОЗJU1ственных IlреднриятиЙ. Право В:lадения 

земельныo.t участком сельскохозяйственных IlреДIlРИЯТИЙ может не 

l'араlПИРОвать стабильного хозяйствования на земле хотя бы уже 

потому. что земельный участок может быть изъят в интересах 

государства. 

лого нельзя сказать в отношении права землевладения 

граждан. Пожизнеllное наследуемое владение и аренда нацеливают 

землепользователя на работу на земле. а право собственности может 

создать легальные условия ДJIJJ спекуЛJЩИИ земельными учаcrками. 

Землевладение fl>аждан это особu форма личной 

собcrвенноcrи и оно резко отличается от частной собственности. 

Вместе с тем его можно рассматривать как шаг в сторону введения 

частной со&:rвенноcrи. 

Следует заметить. что д.u введения частной собcrвенности на 

земJUO в Республике Узбекистан пока существуют определенные 

преrurrcтвия. в первую очередь эколоrического характера. 

Экологические последqвия введения частной собственности на 

землю MOryr оказаться непредсказуемыми. ибо изменится целевая 
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направленность использования сельскохозяйственных 'земель, Кроме 

того, установ.lение частной собl'Т8еННОСТИ на 'JeМЛЮ и ее купля

продажа приведет к обезземеливанию широких масс крестьянства; 

концентраllИИ ее у верхних слоев ф~рмерства и городских 

землевладельцев; сначала скрытой, а потом уже открытой спекуляции 

землей, ее скупке непосредственно или через подставных лиц. 

Практика проведеНIIЯ аграрной реформы в РОССИИ nOKaJbIBaeT, что 
после разрешения свободной КУI\ЛИ-l\родажи зеМJlII н Подмосконье, 

нанримср, установилась цена .:.10 1 ()()()() долларов США за J ()() кн. 

мечюв зсмли, что сразу же сделало ес недостушюй для 

подаВ.lяющего большинства граждан. Значит ПОЯВИ.lась возможность 

скупки зсмель сверхбогатыми лицами и концснтрации больших 

земельных участков в частных руках. 

Резу.lьтаты проводимой в последнее время аграрной реформы в 

Узбекистзне []Оказывают, что можно добиться больших успехов не 

будучи собственниками земли в юридическом смысле. Об этом 

свидетельстнует развитие арендных отношений (фермерских 

хозяйств) в сфере зеМJlеlЮJlьзонания в aIpapHOM секторе. 
Проблемы объектов нрава собственности на Ilриродные ресурсы 

нреJlстаНJlЯЮТ собой актуа.lыюе lIаправление в экологическом нраве. 

Их aKTYaJIblIOCTb оБУСЛОВJlена рядом оБСТ6Кгельств. 
Во-нервых. на сегодняшний день нриродные ресурсы, особенно 

Jeм.lЯ, как объекты права ВЫСl)'пают в нескольких формах 

собственностн. В Узбекнстане они являются объекта~IИ права 

государственной собственности, права собственности граждан и 

права пожизненного наследуемого владения граждан. 

Во-вторых, в связи с IJезависимостыо в Узбекистане ИJмеlШЛСЯ 

статус собствеНlIика-государства в осуществлении правомочий 

субъекта права собственности. Объекты права государствеНIIОЙ 

собственностн перестали быть объектами абстрапного субъекта 

- народа. ли субъекты не МOJУТ считаться ничейными, бесхозными, 

как бы.l0 в условиях права исключительной государственной 

собственности на них. в бывшем советском государстве. 

В-третьих. объекты права собственности на 'Jемельные участки 

граждан и объекты права пожизненного наследуемого владения 

граждан на земельные участки имеют, кроме юридического, 

социально-экономического собственннка - государство, функции 

которого направлены на обеспечение :JКОЛОГИ'Iеской, социальной и 
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жономической стабильности в обществе через введение· OI·раничениЙ 
для JТИХ же целей. 

В-четвертых. понимание роли природных ресурсов в социально

Jкономическом, экологическом смысле IIРИВeJlО к IIОIIВJlению 

"овых юрндических I/0НIIТИЙ объектов "рнроды, каким выступает, 

Iшпримt:р, наряду с лесом и растительный мир. 

Объектами права собственности на природные ресурсы 

выступают отдельные объекты природы. 

Говоря О ресурсах природы как об объектuх право 

государственной собственности, следует остановиться на одном 

интересном моменте, который связан с положениями Закона 

Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан». 

Дело в том, что статья 19 :пого Закона пасит. что «в 

иск,1ЮЧИТельной собственности Республнки Узбекистан 

находятся lемля и ее недра, внугренние воды, растительный и 

животный мир. воздушное пространство в пределах территории 

республики.» Об исключительности объектов права государственной 

собственности ГОВОРИ.lОСЬ в ст.3 Закона Республики Узбекистан .. о 
недрах» от 23 сентября 1994 г. (старая редакция). 

Как ИJвеспю, право исключите.1ЬНОЙ государственной 

собственности на природные ресурсы в бывшей советской 

системе было одним нз O~HOBHЫX китов, на которо\! держалось 

ПРИРОДОПОЛbJование и охрана окружающей среды. основным 

стержне\! социалистических правоотношений в этой сфере. 

Право исключительной государственной собственности на 

природные ресурсы, закрепленное в законах, принятых в первые годы 

независимости Респуб.1ИКИ Узбекистан, не имеет ничего общего с 

гаким же ИНСТИlугом, существовавшим во время советской системы 

права. 

Право НСК . .'IЮЧИТе.льноЙ государственной собственности на 
пр"родные ресурсы, закрепленное в Законе «О собственности в 

Рt:снублике Узбекистан», имеет формальный и дек.lаративныЙ 

характер. 

ОБЪЯВJlение природных ресурсов исключительной 

государственной собственностью имеет скорее политический 

характер, нежели юридический. По.lитическиЙ в том плане, что 

стремящиеся в то время к суверените1)' бывшие СОЮ·Jные республики 

в первую очередь считали..важным распространить свою юрисдикцию 

и суверенитет именно на находящиеся в пределах своих территорий 
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природные ресурсы. Поэтому установление исключительной 

государственной собственности на природные ресурсы в Республике 

Узбекистан в действительности означало переход природных 

ресурсов от советского государства во владение республики. В 

сущности это БЫ.1а декларация о том, что пр~родные объекты отиыне 
ЯВЛJlЮТСЯ собственностью республики. Таким образом. с самого 

наЧ3..10 в "ЭТом декларировании не была заложена правовая форма 

собственности. Поэтому в более поздних законах Республики 

Узбекистан отсутствует упоминание о том, что природные ресурсы 

являются исключительной государственной собственностью. Так, 

например. в ст. 5 Закона Республики Узбекистан «Об охране 

природы» природные ресурсы определяются как общенациональное 

богатство. 

Кроме того, все вышесказанное относительно социально

политической, а не юридической роли права исключительной 

собственности подтверждается тем, что в наСТОlllщее вреМА 

природные объекты IIIВJlАЮТСIII объектами гражданско-правовых 

отношений (передача в собственность leмелыiъJx участков, аренда, 

использование природных объектов по договору и т.п.), что не.1ЬЗЯ 

было пrименять в условиях права исключительной государственной 

собственности на ПРИРОДliЪJе ресурсы. '. 
земельныe участки в Узбекистане являются объектом не TO;JLKO 

права государственной собственности, но и права собственности 

граждан. Согласно СТ. IO ЗК земельный участок как объект права 
пользования и собственности граждан должен иметь 

зарегистрированную границу, правовой акт о предоставление его 

конкретному юридическому И,lИ физическому лицу, правового 

режима. учтенного в государственной кадастровой книге и другие 

сведения ОПlосите.1ЬНО субъекта землепользователя или 

собственника. 

Объектом водных отиошений и соответственно объектом права 

государственной собственности на водные ресурсы согласно СТ.СТ. 4 
и 6 Закона «О воде и водопользование» являются реки, озера, 

водохранилища, каналы и воды других водных объектов, а также 

подземные ВО,lЫ и ледники. 

R соответспши со статьей 3 Закона «О недрах» объектом права 
государственной собственности на недра выступают минералы. 

находящиеся в недрах земли и выступающие на поверхность земли. а 

также руды. жидкие и газообразные вещества. 
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Uбъекго\.l права государственной собственности на лесные 

recypcbI на основании статей 4 и 6 Закона "О лесе» является 

совокупность обl,ектов растительного мира, произрастающих на 

опреде.lенноЙ территории. 

В Законе "Об ИСПОЛl,зовании и охраны ЖИВОТlюго мира» 

объектом права государственной собственности на животный мир 

являются дикие животные, обитающие в естественной свободе 

(сптьи 3 и 4). 

§3. Содержаllие права государственной собствеllllOСТИ на 
ПРИРОДJlые объекты. 

Право собственности как сУ.бъектив"ое гражданское право 
OIlреДeJ1иетси как закрепленнаи законо~ возможность лица по 

ус~отренню владеть, пользоватьси и раСDОРllжаТЬСII 

при надлежащим имуществом, принимая бремя и риск его 

содержания. Значит. оно состоит из двух элементов: 

а) ТИТУ:IЬНОЙ характеристики. Т.е. реГУ.lирует. за кем 

'i:Iкрепляются право собственности, полномочия собственника и иные 

связанные с ")Тим вещные права; 

б) самого содержания правомочий. 

Правомочии владения - основанная на 'Законе, т,е. юридически 
оGесш:ченна)! 80ЗМОЖНОСТЬ иметь у себя данное имущество, 

t:одержать его в собt:твенном хозяйстве. 

Правомочии ПО.ГJьзоваНИII - основанная на законе возможность 

tКСII.lуатации, хозяйственного или иного исполыования имущества 

"утем ювлеЧСIIИЯ И'J него полезных свойств, его потребления (для 

"роизводственных и ,1ИЧНЫХ нужд). 

Правомочии распорижении возможность определения 

юридической судьбы имущества пугем измеllения его 

llрИН3дЛСЖНОСПJ, состояния или назначения (в форме отчуждения по 

LIOI'OBOPY, l1ере.'lачи 110 наС.lедству, уничтожения и Т.II.). СО.:lержание 
"рана ГОСУ.:lарственноЙ собственности на "риродные ресурсы имеет 

свою специфику, поскольку они не обычные объекты право 

собственности. 

Во-первых, содержание права собственности на природные 

ресурсы определяется наряду с rpaжданско-правовыми нормами по 

большей части нормами "Экологического права, за исключением 

t:одержания права собст~енности в отношении зе\tельных участков, 
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переданных физическим и юридическим лицам. Например, здесь 

порlIДОК приобретения, использоваНИII и прекращеНИII права 

пользоваНИII опредеЛllеТСII в отношении земельных объеl\fОВ 

земелькъrм законодательством. 

Во-вторых, в условиях права государственной собственности на 

природные ресурсы, содержание права собственности в полном 

объеме принад.;lежит государству - собственнику, а остальные 

субъек1ы обладают правом владения и пользованИII. Государство

собственник может уполномочить государственные органы власти и 

управления на осуществление правомочия по распоряжению 

Jeмельным. водными и т.п. ресурсами. При этом государственные 

органы выступают от имени государства-собственника. 

В-1]>Стьих. государство-собственник непосредственно не 

осуществляет пользование природными ресурсами, а определяет 

порядок и условия их передачи в пользование и охраны. Кроме 

того, государство-собственник определяет порядок и организовывает 

процесс по взыманию реlПbl (дохода) в виде платы, налогов и сборов. 

В-четвертых, передача земельных участков в по.lьзовании на 

условиях права собственности физическим и юридическим лицам. в 

порядке предусмотренного в СТ.18 ЭК, не сводит на нет наличие права 

распоряжения у государства, потому что функционирование права 

собственности физических и юридических лиц на природные ресурсы 

не может само по себе ограничивать публично-правовую функцию 

государства, во всяком случае в сфере взаимодействия общества и 

природы. Экологическая функция, реализуемая через право 

прироДопользования, не может быть ограничена субъектной 

принадлежностью земли и природкъrх ресурсов и формой 

собственности, она осуществляется исходя из потребностей и 

возможностей общества, ни в одной стране с развитой рыночной 

экономикой собственник земли не может воспрепятствовать ее 

защите от эрозии, хотя ему, как и государствешюму субъекту, могут 

быть возмещены IIричиненные этим убытки. 

ПОНllтие и сущность содержания права собственности на 

природные ресурсы более детально раскрываются в вonpocax права 

природопользования, управления природными ресурсами, 

юридической ответственности за невыполнения обязанностей по 

владению и пользованию природ.ными ресурсами. Кроме того, более 

детально содержание права собственности на природиые ресурсы 
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раскрывается при изучении прав и обязанностей субъектов -
природополыователеЙ. 

Взаимосвязь Между правом государственной собствеННОС11f как 

правовым институтом и субъективным правом собственности 

государства на природныe ресурсы состоит в том, что содержание 

владения, пользования и распоряжения природныии ресурсами 

устанавливаете» совокупностью правовых норм. которые и образуют 

институт права государственной собственности на природные 

ресурсы. Издавав указанные нормы права., государство выступает 

одновременно как собственник и суверен. 

Первоначальным и основополагающим npаВОМОЧllем 

государств.. без которого был. бы немыCJJИМЫ все другие 

праВОМОЧИII субъекта государственной собственности, lIв.i1Иетси 

право на в.;1цение природными ресурсами. Только став их 

владельцем на праваХ сoбcntенности, государство получает 

'Экономическую и юридическую возможность распоряжаться ими и 

организовать их использование. 

Будучи собственником npиродных ресурсов, государство 

обладает правом владенИJI природиыми ресурсами и ПОСТOllнно 

осущесТВЛJIет это право независимо от того, переданы ли все ресурсы 

природы или кзкu-то их часть в пользование раз..'IичнLlМ 

организацИJIМ и гражданам. 

Важным правомочием государства как собств~иника 

rrриродныж объектов .ВЛllетСII право пользовани. ими. Это 

правомочие государства -собственника cyuцecтвeHHo отличается от 

одноименинного гражданско-правового правомочия пользования, под 

которым обычно понимаетСJl право ХО3!IЙственной эксrmуатации 

имущества, возможность извлечеНИJI из вещи ее полезных свойств в 

целях удовлетворения общественных и личных потребностей, а ТЗJ(же 

получения плодов от вещи. Государство как собственник ПРИРОДJlЫХ 

ресурсов не осyuцествляет само непосредственное пользование 

"риродными ресурсами в указанном смысле. Оно предоставляет 

"риродные ресурсы во владение и пользование государственным 

организациям, другим юридическим лицам и гражданам, которые и 

проводят хозяйственную эксrmуатацию природных ресурсов как 

самостоятельные субъекты права. И хотя это право пользования 

производно и зависимо от права государственной собственности на 

природные ресурсы, его нелЬЗ1l считать правом пользования самого 
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государства даже в том случае, когда владельцами и пользоваТeJIJIМИ 

являются государственные учреждения и предпрИJIТИJl. 

Право ПОЛЬЗОВ8НВJI uрироднwми ресурсами со стороны 

государства и со стороны 8JlaдeJlhQeB 11 полыователей - это 

рa:VIичиые по экономическому содержанию и юридичесКОЙ 

природе правомочив. 

В процессе использования ПрИJЮдных объектов (особенно 

земли) владельцы, арендаторы и собственники земли имеют право 

самостоятельно хозяйствовать на ней: использовать имеющиеся на 

участке общераспространенные полезные ископаемые; пресные 

подземные воды; водные объекты; возводить JКИльё. 

производствснные или иные строеНИII и сооружения с соблюдением 

требований законодательства; осуществлять мелиоративные работы в 

соответствии с npиродоохранными требованиями: производить 

посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений. 

Правомочия распоряжения природными объектами, 

принадлежащие субъектам права государственной собственности на 

природные ресурсы, осуществляетс. от их имени уполномоченными 

высшими и местными государственными органами 8.'Iасти и 

управления в пределах их компетенции nyrем издания правовых 

актов, направленных на предоставление природных объектов в 
пользование. аренду. передачу в собственность земельных участков 

граждан и юридических лиц с некоторыми ограничениями и с 

установлением целевого назначения участка. Впервые об этом было 

сказано в Указе Президента Республики Узбекистан от 21 января 

1994 года «О мерах по дальнейшему углублению экономических 

реформ, обеспечению защиты частной собственности и развитию 

предпринимательства •. 
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v глава. Гос)'дарственное управление в сфере ,)".ОЛОГИИ. 

t 1. Пои.тие. особенности и система государственного управления 
в сфере ')кологии. 

I'ОСУl1аРСl'ВСIIНОС Уllравление в сфере lКОЛОПIИ ЯВJ1иется частью 

СОЦИaJlhllO-IIOЛИПlчеСКОJ'О управлеllИИ обществом и "РОЯВJlяется в 

1 щ:уларствеlll10М реl'У;lироваllИll 'JКOJIOПfЧССКИХ отношений, 

'Iосредством luсударствсlIl 101 'о упраВJlеllИЯ I"Oсуларство 

щ:ущеСТВJ1яет lколоrnческую функцию государство.! и реализует 

ЖОJlОrnчсскую политику, Государственное )'прав.:lение в сфере 

')"ОЛОГНИ направлено на обеспечение ')"ОJlогичес"оА 

безопасностн, прав граждан на здоровую о"р)"Жающую среду. на 

организацию рационального природопользования в стране, 

охрану, сохраненне, воспроизводство и восстановление 

природных объектов и "омплексов. 

('осударственное уrJравление в сфере экологии вытекает из 

права государственнnй собственности и СВЯ'Jаrю с правомочием 

,осударства как собствеНlIика ра..:порижагься прнродными рссур..:а\4И, 

"осуларство Jюсреl1СТВО\4 I1сителыlOСТИ rocYilapcTBellllhlX оргitllOВ 

оргаlШlует ИСllолыоваllие IIРИРОДIIЫХ ресурсов. IIредоставлиет его 

юридическим и физическим лицам в ПОЛЬЗОВЗllие, во владение. 

аренду. а в случаях необходимости изымает их ю ПОЛЬ'ЮВaJIЮI, 

Под государственным управлением в сфере l"О.lОГИН 

следует пони мать нсполнительно-раСПОРllдительную 

девтельность государственныж оргаиов по организации 

ИСllОЛь:lоваННR ПРНРОДНЫJ: ресурсов и охраны окружающей 

IIРНРО.аноЙ среJlЫ. 

Государственное управление направлено на обеспечение 

реализации законодательных и других нормативно-праВОВLIХ актов. 

\)беспеченис праВОПОРЯl1ка при природопо.1ИОВ;ШИИ И охраны 

окружающей природной ..:реды, ИСХОД)! из ')1'01'0, депеш.ность 

государственных ОРПl.Нов явлистеи ИСПОЛlШТСЛЫlOii, 

В процессе осуществлении государственного упраВ;lении в 

сфt:ре 1Кологии государственны!: органы наделсны опредсленными 

властными полномочиями, посредством которых реализуеТСJl их 

Р.Н:IЮРИДИТСЛl.наи деятсш,носТl" Решения государственных органов. 

"ринятые в пределах их полномочий. ЯВЛJlЮТСИ обизатеЛl,НЫМИ д.1И 

юридических и фИ1Ических лиц субъектов ')кологических 
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отношений. Более того, гocyдa~твeHHыe органы наделены 

полномочиями по изданию норматнвно-правовых актов 

общеобJlзательного характера. Например, ИНСТРУJЩИи, правила, 

положения и т. д. Такие акты принимаются в ЦeJIJlХ обеспеченИJI 

реализации законов и других норматнвно-правовых актов, имеющих 

более высокую юридическую силу, и примеНJIЮТСJl для 

регулирования однородных общественных отношений 00 
определенным вопросам. 

Государственные органы наделены ПОЛНОМОЧИJlми по 

npeкращению или приостановлению незаконного 

природопользоваНИJl или иного вредного воздействИJI на 

окружающую природную среду, а также правом давать обязательные 

ухазания по устранению причин и последствий правонарушений. 

Распорядительная деятельность гocy~твeHHЫX органов 

nPOJl8ЛJIется также в решении ими вопросов планирования 

использования и oxpaны природныx ресурсов, распределенИJI и 

перераспределеНИJl природных ресурсов. 

Государственное управление в сфере экологии основывается на 

следующих принципах: 

законности деятельности государственных oprauoB, 
означающая, что государственные органы при регулировании 

'Экологических отиошений действуют ТОЛЬКО в рамках установленных 

законодате.lЬСГВОМ полномочий и предоставленных им прав; 

- координации отраслевого и теРРИТОРШlЛьного управления, 

выражающегося в том, ЧТО государственные органы при 

осуществлении своих полномочий должны учитывать интересы 

социально-экономического развитИJI территорий и необходимость 

организации рационального пользования природными ресурсами, 

предотвращения З3ГрJlЗненИJI и И1lOго вредного воздействия на 

окружающую прироДную среду. Кроме этого, органы специальной 

компетенции в области регулироваНЮI экологических отношений на 

MecrdX подчиняются как вышестоящему органу, T.u< и 0priiнaM 

государственной власти на местах. Например, 0PГ-ciНы 

Государственного комитета РеспублИJ(И Узбекистан по земельным 

ресурсам. геодезии, картографии и государственному кадастру Hii 
местах ПОДЧИНJIются как указанному КQl,fитету, так и opraHiiM 
государственной власти на местах; 

сочетания ЭКО,10гических и социально-экономических 

интересов и всестороннего подхода при решении вопросов ЭКО.10ГИИ, 
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означающее обеспечение учета интересов народного .хозяЙства и 

потребностей населения в природных ресурсах, необходимость 

рационального природопользования и охраны окружающей 

приролной срелы при организации ИСПО.1ЬЗОRания природных 

объеКТОR. Например, при плаНИРОRaНИИ разRИТИЯ lJаселеlJНЫХ 

ПУIJКТОВ, ра.змещеllИИ JlОВЫХ и реконструкции действующих 

производственных объектов должны быть обеспечены разработка и 

реалюация планов исполиования природных ресурсов, охрана 

окружающей природной среды; 

- разграничения государственного 'Экологического контроля от 

оргаНИlационно-исполнительных функций при осуществлении 

!'осударственного управления в сфере 'Экологии. Учет данного 

принципа важен при определении полномочий органов. 

lанимающихся организацией использования природных ресурсов. 

Например. органы Главного управления лесного хозяйства при 

Министерстве ce.lbcKorO и водного хозяйства наделены .1ИШЬ 

полномочием ведомственного контроля за использованием и охраной 

лесов. Но вместе с Te:lof, должностные лица .1есноЙ охраны наделены 
отдельными полномочиями ДО.1ЖНОСТНЫХ лиц (инспекторов по 

охране природы) органов, осуществляющих государственный 

контроль. Так. в соответствии со статьей 13 Закона Респуб.1ИКИ 

Узбекистан "О лесе», они. вправе проверять у юридических и 

физических лиц ДОf(ументы, удостоверяющие их право на 

лесополиование, составлять протоколы об административных 

правонарушениях в области охраны. защить!, использования и 

воспроизводства лесов, доставлять лиц, совершивших 

правонарушения в соответствующие органы, изымать незаконно 

доБыl)1o лесную продукцию и орудия её добывания, выдавать 

юридическим и физическим лицам предписания об устранении 

!rарушений лесного законодательства. 

Государственное управление 

осуществляется в соответствующих 

в сфере 

формах, к 

экологии 

которым 

относятся нормотворческая, исполнительно-распорядительная и 

правоохранительная деятельность государственных органов. 

В процессе нормотворческоА деятельности органы 

исполнительной власти принимают подзаконные акты, направленные 

на детализацию норм, предусмотренных в законодательных актах. 

Большая часть таких актов направлена на установление 

процессуальных HOP:Iof, rtpeдусматривающих порядок реализации 
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материальных норм законодательных al\l'oB. Следует отметить, что R 

законах практически отсутствуют нормы, pt:ГjJаментирующи~ 

llроцедуру реа:шзации прав и обизанностеd' субъектов lКОJJOгически\ 
отношений. Эколого-процессуальные нормы содержатся в решениих 

Правительства и нормативно-нравовых актах министерств и 

ведомств. Например, статьи 15 Земельного кодекса Оllpt:деляет 

lIонятие, цель ведения и субъекты� ГосударствеlllJOГО земелыlOГU 

кадастра, Закон «О государственном зе:\tельном кадастре,' 

устанавливает общие гребовании но ведению государственнOI'О 

кадастра. а порядок её ведении устанавливается Положением () 
поридке ведении государственного земельного кадастра. 

утвержденном Постановлением Кабинета Министров от 31 декаБР!I 

1998 года N!! 543 и Инструкцией о порядке регистрации прав lIa 
земельные участки, утвержденной ГосударствеllllЫМ комитетом по 

земельным ресурсам, ГлаВJlЫМ управлением по геодеЗИll, 

картографии и государственным кадастрам при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан и зарегистрированным МинистеРСТВО1\1 

юстиции 27 мая J 999 года за N!! 736, ИI:ХОДЯ ю 1ТОГО, 

НОРМОlворческаи деятельность государственных органов это 

организаllИЯ разработки и утверждение на основании 

законодательных актов соответствующих нормаТИВllо-правовых 

актов, реГ:lамt:нтируюших lКО.lогические отношения. 

Исполнительно-распоридительнаи деительность 

ГОl:ударственных органов направ..lена на реализацию положений 

экологического законодательства и выражается в организации 

государственными органами ИСПОЛblОВанИJI и охраны природных 

объектов, В процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

государственные органы ведут учет, кадастры природных объектов и 

мониторинг окружающей природной среды. осущеСТВJIЯЮТ 

планирование использования и охраны природных объеКТОА. 

распределяют и перераспределяют приролные объекты. 

осуществляют пространственно-территориальное УI:ТРОЙI:ТВU 

природнъrх ресурсов и контроль за ИСПО.lьзованием и охраной 

природнъrх ресурсов. 

Правоохранительнаll деятельность государственных органов 

заЮ!ючается в осуществлении экологического контроля со стороны 

государственных органов управления и принятии соответствующих 

мер к нарушителям экологического законодательствО), 

Государственные органы управления, осуществляющие 
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государственный и ведомственный экологическиц контроль, 

наделены следующими правами: проверки у юридических и 

фюических лиц документов, удостоверяющих их право на 

природополыование; состав.lения протоколов об административных 

правонарушениях в области охраны и ИСПО.lыования, достав.1ения 

лиц, совершивших правонарушения, в соответствующие органы; 

и']ъятия незаконно добытой продукции природопользования и орудий 

ее добывания; направления в соответствующие органы или 

организации материалов опривлечении .1ИЦ. совершивших 

правонарушения. к дисциплинарной, административной и уголовной 

ответственности; предъявления в суд исков о возмещении вреда, 

причиненного нарушениями ЭКО.l0гического законодательства; 

выдачи юридическим и физическим лицам предписаний об 

устранении нарушений экологического законодательства. Кроме 

вышеперечисленного, государственные органы, осуществляющие 

государственный экологический контроль, вправе рассматривать 

матеРИ3.1Ы об ад~инистративных право нарушениях и. применять 

меры административного взыскания в виде штрафа к нарушителям 

экологического законодательства. 

В процессе осуществлеНИR своей деRтельности 

ГОСУllарственные органы используют различныс методы 

воздеЙСТВИR на юридичес~их и физических лиц - участников 

')кологических отношсний. К таким мстодам государственного 

упраВ:lеНИR ОТНОСЯТСR дача оБRзательных J( исполнению 

указаний. разрешеНИR, санкционирования и запрещеНИR. 

Исходя ~IЗ общего правила, устанавливаемоrо при определении 

статуса и полномочий государственных органов управления, 

решения, принимаемые государственными органами в пределах своей 

ко~петеНl/.ИИ, являются обязатеЛЫIЫМИ ДШI других госуларственных 

oprallOB, юридических и физических лиц. 
"етод дачи обязательных указаний применяется 

государственными органами управления, как правило, при 

осуществлении экологического контроля. При выявлении 

экологических правонарушений государственные органы вносят 

представ~ения об устранении причин, условий и последствий 

экологических правонарушений. Представления вносятся 

юридическим и физическим лицам, совершивши\! экологические 

правонарушеНИlI, независимо от того привлечены ли они к 

ответственности или мет. R них указывается сущность и 
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экологические последствия 

подлежащих реализации 

правонарушений, причин 

правонарушения, перечень мероприятий, 

в целях устранения экологических 

и ус.10ВИЙ.. способствующих их 

совершению, а также их последствий, сроки реа.1изации 

предусмотренных мероприятий. Представления уполномоченных 

государственных органов являются обязательными для исполнения и 

за их невыполнение предусмотрена ответственность статьей 198 
Кодекса Республики Узбекистан об административной 

ответственности. 

Метод разрешении является одним из основных методов, 

при меняемых, государственными органами при регулировании 

экологических отношений. Данный метод при меняется при 

организации использования природных ресурсов И.1И регулировании 

деяте_1ЬНОСТИ, могущей оказать негативное влияние на окружающую 

природную среду. Предоставление пр и родных ресурсов в 

специальное пользование осуществляется путем выдачи разрешений 

на такое пользование. Отдельные виды вредного воздействия на 

окружающую природную среду как выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ также осуществляются .~a основе разрешений 

государственных органов управления. 

Метод санкционировании реализуется путем угверждения 

нормативов природопользования и вредного воздействия на 

окружающую среду. разра60такных юридическими и физическими 

лицами. Такие нормативы обретают юридическую силу и 

применяются на практике только после их утверждения 

соответствующими компетентными органами. Например, на основе 

планов ВОДОПО.'1ьзования определяются лимиты водопользования. 

Лимиты водопользования юридических и физических лиц 

утверждаются оргаllами сеЛhСКОГО и водного хозяйства "а oCllOBe 

предложеllИЙ по объемам забора воды, представлеНllhlХ 

юридическими и физическими лицами. Органы Госкомприроды 

утверждают лимиты размещения отходов, пре,1ставленные 

организаllИЯ\4И, чья деятельность связана с обращением отходов. 

Государственными оргаНIiМИ также утверждаются некоторые ПЛ<lНЫ 

использования и охраны земель. Так, хокимом района. в соответствии 

со статьей 1 3 Земельного кодекса, утверждаются проекты 

внутрихозяйственного использования земель, на основе которого 

осуществляется использование и OXpaH<l земе.lh в 
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сельскохозяйственных кооперативах и других сеПЬСКОХQзяйственных 

предприятиях и организациях. 

Метод запрещенни применяется как при обнаружении 

'жологических право нарушений в качестве меры воздействия на 

правонарушителей, так и превентивной меры по предупреждению 

негативных изменений в окружающей природной среде. Данный 

метод выражается в том, что государственные органы в пределах 

своей компетенции могут запретить, приостановить, ограничить 

испuльзuвание прирuдных ресурсов либо хозяйственную и иную 

деятельность юридических ЛlЩ, оказывающую негативное влияние на 

окружающую при родную среду И.1И его отде.1ьные объекты. 

Запрсщение природополыования и иной дсятельности, оказывающей 

вредное влияние на окружающую среду, npоизводится при 

осуществлении проверок деяте.1ЬНОСТИ юридических и физических 

.1ИЦ по вопросам природополыования и охраны окружаю шей 

приро,]ной среды, а также по результатам мониторинга окружающей 

природной среды. Такое запрещение осуществляется, если иные 

IIравовые меры не способствуют прекращению негативного влияния 

на окружаюшую природную среду. В качестве превентивной меры 

запрещение природополыования применяется в отношении общего 

приро.]ополыования и деятельно(.IИ на охраняемых природных 

территориях. Например, в целях обеспечения безопасности 

насеJlения, сохраННО<:1"И рьiб и других водных ОРI"анизмов на 
Оllреде;lенных водных объектах и их чаl'ТЯХ устанав.IИН3ЮТСЯ запреты 

на купание. водопой скота, рыбную ловлю и т. д. 

Полномочия государственных органов в сфере экологии 

опреде.1ЯЮТСЯ законодате,1ЬСТВОМ и выражаются в определенных 

функциях по регулированию экологических отношений. К ним 

011IОСЯТСЯ: ПРИlIятие подзаконных актов в области экологии, 

утверждение экологических нормативов, экологическая 

стандартизация и экологическая сертификация, ведение 

госуларственного учета, кадастров природных объектов и 

мониторинга окружающей природной среды, планирование 

использования и охраны природных ресурсов, проведение 

государственной экологической экспертизы, распрел.еление и 

перераспределение природных ресурсов, пространственно

территориальное устройство природных объектов. осуществление 

экологического контроля, разрешение экологических споров. Кроме 

этого, государственные. органы наделяются специальными 
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фУНКЦИJlМИ. свойственными регулировать использование и охрану 

тех И.1И ИНЫХ природных объектов. Например, к таким функциям 

относятся организация мелиорации· земель, организация 

восстановления лесов. предотвращение вредного воздействия вол и 

другие. 

§2. Система opraHoB roсударственноrо управлении в сфере 
эколоrви. 

Круг государственных органов, осущестВЛJJЮЩИХ 

государственное управление в сфере экологии, довольно широк. 

Государственные органы управлеНWI в зависимости от их 

полномочий, установленных законодательством, подразделяются на 

органы общей и специальной компетенции. 

К ('осударственным ор .. анам общей компетенции ОТНОСJlТСИ 
ПреЗll.llент Республики Узбекистан, Кабинет Министров 

Республнки Узбекистан, Совет Министров Республнки 

Каракалпакстан и opraHbl rосударственной власти на местах. 
Данны(' государственные органы, наряду с решением вопросов 

управления в социально-экономической сфере, регулируют также 
отдельные 'экологические отношения. В силу лого они в 

юридической литературе именуются органами общей компетенции. 

Полномочия Президента Республики Узбекистан закреплены в 

Конституции и других закuнодательных актах. 

Полномочия Кабинета МИНИC1JЮВ определяются Конституцией 

и Законом Республики Узбекистан от 6 мая 1993 г. (в редакции 

Закона от 29 августа 2003 г.) «О Кабинете Министров Республихи 

Узбекистан». 

КаБЮIет Министров - праВJПельство Республики Узбекистан -
является органом исполнительной власти Республики Узбекистан, 

обеспечивающим руководство эффективным функционированием 

экономики, социальной и духовной сферы, ИСIIО;lНение законов 

Республики Узбекистан, решений Олий Мажлиса Реснублики 

Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента 

Республики Уэбекистан, и возглавляет СИClему органов 

государственного управлеНИJl 

хозяйственного управления, 

деятельность. 

и создаваемых 

обеспечивает их 
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В соответствии со статьей 5 указанного Закона правительство 
(\(:ущеСТВ!lJlет I\lepbI по развитию науки и техники. раn.иональному 
ИОJO.lьзованию и охране приро~ных ресурсов; координирует работу 

орг allOB госу ларственного управления по совместному проведенню 

rJриptmоохраlllJЫХ мероприятий и реа..1ИЗЗЦИИ KpynifbIx экологических 
программ республиканского и международного значения. принимает 

меры по ликвидации последствий крупных аварий и катa.crpоф. а 

Jзкже стихийных бедствий; 

Помимо лого. отдельные полномочия Кабинета Министров 

Р':Сllуб.1ИКИ Узбекистан преДУсмотрекы в aкrax экологического 

)зконодательства. Например. в статье 9 Закона Респуб.1ИКИ 

У)б~кистан "Об охране природы», в статье 4 Земельного кодекса. в 
ста r ьс J О Закона «О .1есе» и других актах законодательства так же 
с(цсржатся нормы о компетенции кабинета Министров в той или 
иной сфере. . 

На основе статей 6 и 7 Закона «О Кабинете Министров 

Респуб.1ИКИ Узбекистан». Кабинет Министров Республики 

У-)бекистан координирует и направляет работу. министерств, 

ве,10МСТВ, государственных комитетов, ведомств и других органов 

государственного и хозяйственного управления, осуществ.1Яет 

контроль :Ja их деятельностью. Кабинету Министров Республики 

у збекистан предоставлено право отмеиять акты вышеперечисленных 

органов управления в слуqaе их противоре'IИЯ законодательству. 

ПраRlпельство также осуществляет координацию деятельно(.'Ти 

местных ОРI·ЗНОВ исполнительной власти в вопросах, связанных с 

nGеспечснием -ЖОНОМI1ЧССКОГО и социально-культурного развития 

территорий. 

Кабинет Министров в соответствии с законодательством 

IIrИlJимает постановления и распоряжения, обязательные к 

НСlJолнению lIа всей территории Ресnyб.1ИКИ Узбекистан всеми 

аргапами, предприятиями, учреждениями. оргаиизациями, 

:iOJlЖНОСl ными Jlицами и гражданами. Решения Кабннета Министров, 

И~lеющие нормативный характер или наиболее важное значение, 

принимаются в форме постановлений Кабинета Министров. Решения 

Кабинета Министров по оперативным и другим текущим вопросам, 

например, решения о предоставлении земельных участков, 

принимаются в форме распоряжений Кабинета Министров. 

На Кабинет Министров Республики Узбекистан В' области 

регулирования экологических отношений возложено yrверждение 
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нормативных aкroB по вопросам использованИJI и охраны при родных 

ресурсов. проведени" единой природоохранной политики; 

установления пор"дка и обеспечения l!еденИJI государственных 

кадастров природных ресурсов и мониторинга окружающей 

природной среды. предоставления и изыгmя земельных участков. 

участков недр. животных и растений. занесенных в Красную книгу. 

разработка мер по предотвращению 'ЭКологических кризисных 

ситуаций. стихийных бедствий и катастроф; реализаци" мер по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных аварий; 

УLlЗновление порядка платы, 'JаГРЯ'Jнение окружающей природной 

среды. ра'Jмещение отходов, других видов вредного ВО'JдеЙствИJI. а 

также лимитов на использование ПРИРОДНЫХ ресурсов; определение 

LlЗвок земельного налога, налога 'Ja пользование водными ресурсами 
и налога за пользование недрами, создание системы ЭКО.lогического 

просвещения и воспитанИJI. обеспечение ее функционирования. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан создает и ,тиквидирует 

государственные заповедники и другие охраняемые природные 

территории респуб.тиканского значения и осуществл"ет иные 

функции в соответствии е 'Jаконодательством. 

Полномочия органов государственной L18СТИ Н8 местах 

определяются Законом Республики У"Jбекистан от 2 сентября 1993 г. 
«О государственной власти на местах» и другими актами 

законодательства. В соответствии со статьей 24 Закона «Об органах 
государственной власти на местах» областные, районные и Jородские 

Кенгаши народных депутатов утверждают по представлению хокима 

перспективныс программы развития территории, генеральные IL'laHbl 
и правила застройки района, города. На основе статьи 25 данного 
Закона хоким области. района города решает отнесенные 

законодательством к его компетенции вопросы использоваllИJI земли 

и друтих природных ресурсов, охраны природы. Органы 

государственной власти в соответствии со статьей 10 указанного 

Закона и статьями 5-7 Земельного кодекса принимают решенИJI по 
регулированию земельных отношений. 

К полномочиям органов государственной в,таети на местах в 

области регулирования экологических отношений в соответствии с 

экологическим законодательством относятся: 

- определение основных направлений охраны природы на своей 
территории, утверждение региональных (территориальных) 

экологических программ; 
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- материально-техническое обеспечение мероприЯ"nlЙ по охране 

природы; 

- npe;:щc:rавление в ПО,lьзование и изъятие земельных учаc:rков, 

ВО;1НЫХ объектов в обособленное пользование, ВЫJ\ача разрешений на 

рубку древесно-кустарниковой раc:rителыюсти, не ВХО;lящей В леСIIОЙ 

фОНД, сенокошение и паc:rьбу скота; 

создание охраняемых природных территорий Mec:rHoгo 

значении; 

- организации ведения учета природных объеJП'OВ, BeдeHНJI 

государственных кадастров природных ресурсов и мониторинга 

окружающей природной среды, землеуc:rpoйc:rва, 

- KOнтpo.lb за охраной природы 

ресурсов. 

К органам специальной 

и использованием природных 

компетенции относит си 

министерства, государственные комитеты и ведомства, в чье 

ведение входят ПОЛНОМОЧНJI в области регулирования JКологических 

отношений. Государственные органы специальной КОМПe'reнции 

подразделяются на межотраслевые, осущеc:rвляющие деятельнoc:rь в 

сфере регулироваНИlI, использования и охраны нескольких 

природных ресурсов и отраслевые органы, реryлируюшие вопросы 

использования и охраны отдельного природного объеlПа. 

К межотраслевым органам JКолоrnческого управленНJI 

относятся Государствённый комитет Республики Узбекистан по 
охране природы, Центр гидрометеорологической службы при 

Кабинете Министров Респубдики Уэбекиc:rан, Министерство 

здравоохранения Республики Узбекистан. 

К отраслевым органам -экологического управления относятся 

Министерство сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан, Госудаrx-rвеllНЫЙ комитет Республики Узбекистан по 

земельным ресурсам, геодезии, картографии и государствеююму 

кадастру. Государствепный комитет Республики Узбекиc:rаll по 

геологии и минеральным ресурсам, Государственный комитет 

Республики Узбекиc:rан по архJПepТype и строительc:rву и др. 

Центральное место в системе органов спецнальноА 

компетенцин занимает Государственный комитет Республики 

Узбекистан по охране природы (Далее-Госкомпрнрода), поскольку 

011 является надведомственным, координирующим органом, 

осуществляющим межотраслевое управление и контроль в сфере 

охраны природы. Госкомприрода подчинен и подотчетен Сенату 
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Олий Мажлиса Республики Узбекистан, что отличает его от других 

органов республиканского уnpавления. Полномочия Госкомприроды 

оnpеделены законами и Постановлением Олий Мажлиса Республики 

Узбекистан от 26 апреля 1996 года. 
ГОСКОМПРИРОJ1а осуществляет комплексное управление 

природоохрашюй деятельностью на основе широкого использования 

преимущественно JКономических. методов охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов, стимулирования 

повсеместного применении ресурсосберегающих, малоотходных и 

безотходных технологий. вовлечения в хозяйственный оборот 

отходов, внедрении достижений научно-технического прогресса в 

области охраны природы и использовании npиродных ресурсов; 

организует разработку и утверждаст республиканские, 

согласовывает oтpac.leBbIC экологические нормативы, правила и 

стандарты по охране природы и исполыованию природных ресурсов; 

органИlУет работу по нормированию качества окружающей 

npиродной среды, утверждает нормативы преде.1ЬНО допустимых 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и 

лимиты размещения отходов, взимает компенсационные выплаты за 

загрязнение окружающей среды и использует их в установленном 

порядке; 

осуществляет учет источников загрязнении и их вредных 

воздействий (кроме физических) на окружающую среду; 

проводит госу дарl.:rвенную экологическую 'JКСПертизу; 

ведет совместно с министерствами, государственными 

комитетаМII и другими заинтересованными органами единый 

республиканский экологический информационный банк данных о 

состоянии загрязнения и друтих вредных воздействиях на 

окружающую среду, использования природных ресурсов; 

руководит заповедным делом в республике, ведет совместно с 

Академией наук Республики Узбекистан государственный кадастр 

охраняемых "риродных территорий; 

участвует в работе государственных комиссий 110 IIриемке и 

вводу в действие новых (реконструированных) объектов, а также 

объектов и сооружений природоохранного назначении. согласовывает 

материалы выбора места и отвода земель под все виды хозяйственной 

деятельности; 

утверждает Положение о Красной книге Республики 

Узбекистан; 



выдает в установленном порядке разрешенИJI на· выбросы и 

сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, потребление 

'lТмосферного воздуха для производственных нужд, размещение 

отходов, спениальное водопользование, бурение скважин на воду, 

проведеllие работ по экологическому нормированию, право 

ПО.1ЬЗОВaJIИЯ недрами для залороненИJI вредных веществ, 

радиоактивных отходов и отходов производства, право веденИJI 

охотничьего и рыБО.'10ВНОГО хозяйства, а также на пользование 

животным (в том числе рыбы) и растительным миром. кроме видов. 

занесенных в Красную книгу. сбор (заготовку) дикорастущих видов 

лекарственных. пишевых и декоративных растений, технического 

сырья и других естественных образований (в том числе мумие), вывоз 

их за пределы республики и ввоз в нее; 

осуществляет государственное управление в области создания и 

веденИJI охотничьего и рыболовного хозяйства, охраны, 

воспроизводства и рационального использования животного (В том 

числе рыбы) и распгreльного (В том числе лесов) мира. 

Госкомприрода осущеСТВJ1JIет государственный контроль за: 

соблюдением юридическими и физическими лицами 

'законодательства в части установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в 

окружающую природную CfJCny, экологических требований при 

размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию 

новых и реконструированных предпри.втиЙ и иных объектов; 

lребований охраны окружающей среды при добыче пQлезныJ( 

ископаемых, проведении взрывных работ, размещении и 

'}ксплуатации хвостохранилищ, терриконов, отвалов и свалок; а ТaJCЖе 

при транспортировке, хранении и применении средств защиты 

растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений, других 

химических веществ и препаратов; правил рыболовства, охраны 

рыбных запасов, их использования и воспроизводства, 

стимулирования рыбоводства; правка )lI:сплуатации водоохранных 

объектов, водохозяйственных систем, водохранилищ и других 

гидротехнических сооружений; ВЫПО.lнения условий транзитиой 

перевозки опасных грузов в соответствии со своей компетенцией; 

ведением государственных кадастров вод, животного и 

растительного мира; ведением природопользователями первичного 

учета ИСПQЛЬЗОВанИJI природных ресурсов, выбросов и сбросов 

заГРJlЗНЯЮЩИХ веществ, отходов и иных вредных воздействий (кроме 
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физических) на окружающую среду, а также соблюдением совместно 

с органами по статистике достоверности государственной 

статистической отчетности по охране природы и использованию 

природных ресурсов; 

использованием BOJ1;HbIX ресурсов, соблюдением устаllOвлеНIJЫХ 

норм, правил и режима использован"" вод естественных водных 

объектов, охраной поверхностных и подземных вод от загрязнен"", 

засорен"" и истощения, а также выполнением водоохранных 

мероприятий в прибрежных полосах (зонах) водных объектов; 

использованием землевладельцами и землепользоватеJUlМИ 

земельных участков в соответствии с теми целями, Д.1Я которых они 

предостаВ,lСНЫ, и проведением ими меропр""тий по охране почв; 

приведением земель, предоставленных во временнос пользование, 

нарушенных в процессе строительства, добычи поле·JНЫХ ископаемых 

и иных воздействий, в состояние, при годное для дальнейшего 

использования; 

обеспечением сохранности лесных ресурсов, ценных 

естественных ландшафтов, а также водоохранных, 

водорегулирующих, полезащитных и дрyrих защитных функций 

лесонасаждений; ведением заповедного. дела, 'обеспечением режима 

охраняемых природных территорий; охраной государственного 

охотничьего фонда, соблюдением правил охоты и ведения 

охотничьего хозяйства. 

Госкомприрода вправе: 

вносить в Правительство предложения о рассмотрении отчетов 

Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов об.'1астеЙ 

и г. Ташкеmа по вопросам охраны природы и ИСПО,lьзования 

природных ресурсов; 

заслушивать на заседании коллегии отчеты руководителей 

министерств, государственных комитетов, ведомств, других 

юридических и физических лиц по вопросам охраны природы, 

использования природных ресурсов; 

предъявлять К юридическим и физическим лицам иски о 

возмещении ущерба за причиненный вред окружающей природной 

среде; 

вносить 

прекращении 

строительству, 

представления 

финансирования 

реконструкции 

банковским учреждени'ям о 

работ по npoектированию, 

И.1И расширению объектов 

промышленного и иного назначения, осуществляемых с нарушением 
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Jаконодательства об охране npироды и испольэовани~ природнwx 
ресурсов; 

налагать запреты на пpoerrиpование и строительство. 

реКоиструlUDUO или расширение объектов ПJЮМЫlllленного lI.1JИ. ИНого 

I-Iаlначении. осуществлr.~мых с нарушением ззконодательства, а 

Т8юке ПРИOCТIUIIIВ.IUIIIIICI' работу npoNbl1w1eHныx и других 

!lредпрнитнй, ~ И oprм-e~ нарушающих нормы u 
правила охраны окружаю шей среды. на выпуск ПРОДУЖЦИII. 

ИСПОЛЬJование которой приводит К загрязнению или деградации 

природных объектов; 

рассматривать мlI'tериалы об админиСЧ/ативных 

правонарушенИJlХ в области охраны природы и использованИJI 

пркродных ~ и налaraет на ВИНОВНЫХ ЛИЦ штрафы, при 

необходимоCПI передавать материалы о нарушенИJlХ экологического 

законодательства на рассмотрение в правоохранительные органы; 

запрашивать н получать бесплатно в установлеlitfОЙ форме от 

юридических и физических лиц необходимую экологичес~ 

информацию. 

Положеиие о Государственном комитете Ресaytл_ 

УзбеКIIстаи по 3емелЬRЫМ ресурсаи, reoдезии, ~ в 

государственному кадастру (далее.ГОСКОМ,3емгеоllезк8Д,СТР) 

утверждено Постаноалением Кабинета МиННCIJ)08 РеспуБЛJlКИ 

Узбекистан от 19 ОПJlбри 2004 г. N! 483. 
ГОСI(ОМземR:OДCЗUДIIC'Тp OC)iiЦdOIВJJJrТ спеду1ОЩIIC ФУНIfQИII: 

обеспечивает реализацию enwutOЙ roqД&рс:iW&аЖ 11OIWПI1OI. 

направленной на C0IICpIUeВCUOII8IIR системы реryшtро88IIШI 

lемелъRIaIX отноmеR1lЙ, р81ЦJIOR8J1ЬИое использование" охрану зе_ль; 

координирует деJПWП.JIIJCIЪ ap!'IIIЮВ гocyдapcrMHНOI'O 

управлении. юридических и физИ"IeCJIIIX ЛIЩ В обла.ств frСПОJП.ЗOВ8R1IIr 

земель, обеспечения сохр8ИНОСТИ, ПОВЫDletIRJI пло.QllJPO;ра now; 
раз;>абатывает и OCYrЦeCТaJ'IJК' КОЮIJJeП wep, Ranp88З1a111ЪD( ва 

совершенствование организации эемлеустроАства, "СJJOJaЬЗlO8a1'flinf w 
охраны земель, учета и оценки земельных ресурсов; 

организует и осущсспJUln пIcудapcr8clнlыi IWfrlJIOJIЪ за 

использованием и oxpнwA земель, обесIJe'J1ПIIICI cВOC1lpl_RII8e 

ПРИНRТие мер по устранению допусхаемых нарушений и 

привлечен"ю ВJПЮвных ЛЮ1 к OТIIeТСТ8енности: 

осуществJUteт мониторинг земель; 
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сocrаВ.1J1ет ежегодный Национальный отчет о СОСГОJlНИИ 

земельных ресурсов; 

ведет государственный земельный Kaдac1l'; 

ведет государственный кадасЧ' зданий'и сооружений; 
организует и проводит работы по определению (уточнению) 

адмИНИC1J'ативных границ областей, районов и населенных пунктов; 

обеспечивает по.lь]ОвателеЙ кадастровой информацией; 

осуществляет государственную реГИC1J'аuию прав на 

недвижимость и сделок с ней; 

создает банк данных о правах на недвижимость, их переходе от 

одного правообладателя к другому, об ограничеНИJlХ прав 11 иных 
сделках с недвижимостью. 

Положение о Государственном комитете Республики 

Узбекистан по геологии и lItинера.'1ЬНЫМ ресурсам (далее

Госкомгеологии) утверждено Постановлением Кабинета МИНИС1рОв 

Республики Узбекистан от 25 марта 2004 г. N!! 139. 
Госкомгеология осущеСТВЛJlет следующие функции: 

проводит анализ геологической изученности территории 

Узбекистана; 

учuствует в разработхе прог~~зов экономического и 

социального Р<rJВИТИЯ респуБJDII<И, в разработке и реализации 

государственных программ разВИТИJI и воспроизводства минерально

сырьевой базы реСllублики, охраны недр, международных программ 

rю геОЛОГИ'lескому изучению и охраны недр; 

обеспе'lИвает проведение работ по геологическому изучению 

недр; 

выдает в порядке, ycтaH08..1eHHOM Кабинетом МИНИC1J'Oв 

Республики Узбекистан, лицензии на право пользования участками 

недр для геологического изученИJI lIа условиях 

прелпринимательского риска, добычи полезных ископаемых, 

строительства и эксплуатации подземных сооружений, не СВJlзанных 

с добычей полезных ископаемых (за исключением лицензий для 

геО.lогического изученИJI с целью поиска и разведки месторождений 

и добычи углеводородов. C1J'оительства и эксплуатации подземных 

сооружений для хранения углеводородов, хранения и захоронения 

отходов), использованИJI техногенных минеральных образований; 

осуществляет государственный учет участков недр. 

предостав.lенных в пользование, государственную регистрацию права 
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ПО.lьзования участками недр и государственный уч.ет работ по 

геологическому изучению недр; 

осуществляет, в пределах своей компетенции, государственный 

коtПpOль за геологическим изучением, использованием и охраной 

недр; 

разрабатывает и утверждает нормы и правила в области 

проектирования и ведения работ по гео,lОГИЧескому изучению недр; 

ведет государственный фонд геологической и иной информации 

о недрах, государственный фонд каменных геологических 

материалов; 

ведет государственный реестр месторождений и участков недр, 

перспективных на ВЫJlвление месторождений полезных ископаемых 

(8 пределах своей компетенции). государственный баланс запасов 

ПО.1СЗНЫХ ископаемых. включая углеводороды. государственный 

кадастр месторождений, проявлений полезных ископаемых и 

техногенных минеральных образований; 

обеспечивает выдачу 'Jаключений об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участками предстоящей застройки, о 

возможности застройки площадей залегания месторождений 

ПО.lезных ископаемых, не переданных в промышленное освоение; 

Поло_ение о Государственной ннспекцни Республики 

У1бекистан по НЦЗОру"за безопасным ведением работ в 

промыuыенности, горном деле и коммунально-бытовом секторе 

(далее-Саноатконтехназорат) утверждено Постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 июля 2004 г. N!! 
323. 

«СаноаТlюнтехназорат~~ осущестВJUlет следующие функции: 

рассматривает и согласовывает в установленном порядке 

проекты государственных стандартов и других нормативных 

документов, содержащих требования по использованию и охране 

недр; 

Оllределяет технические требования (в части безопасности 

работ, охраны недр при эксплуатации месторождений полезных 

ископаемых и сохранения горных выработок, пригодных ДЛJI 

I\СПОЛЬЗОвания в отраслях эlЮtlомиu), подлежащие выполнению 

ПО.1ЫОватеЛJIМИ недр при ликвндации и консервации предприятий, 

объектов по добыче полезных ископаемых; 

предоставляет горноотводные акты ДЛJI разработlCИ 

месторождений полеЗНЫJr ископаемых, а также ДЛJI строительства и 
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эксплуатации подэемных сооружений, не св"занных с добычей 

полезных ископаемых: 

согласовывает списание с учета добывающих преДПРИJIТий 

добьrrые и потер"нные в процессе дd5ычи запасы полезных 

ископаемых и вьщает заключеНИ/l на списание запасов, утративших 

промыш.lешюе значение или не подтвеРДИВШИХС/l при последующих 

геологоразведочных работах и разработке месторождений: 

определ"ет наличие допущенных сверхнормативных потерь 

полезНhIX ископаемых при добыче и переработке мииepam.ного 

сырь,,; 

согласовывает технические проеltТы гориодобывающих и 

перерабатывающих npeдприлий. планы горных работ в части 

технических решений по безопасности веденИR работ, нормативов 

потерь и разубоживани" полезных ископаемых при добыче и 

переработке минерального сырья; 

ПРОВО.1ит JКспертизу на соответствие требованИRМ безопасности 

проведеНИ/l работ в промышленности, горном надзоре, 110 охране 
недр; 

контролирует выполнение пользоватеЛJIМИ недр решений и 

"Jакmoчений, ПРИНJIтых при yrвержденlUJ запасов Государственной 

комиссией по запасам полезных ископаемых при Государственном 

комитете Республики Узбекистан по геOJюпm и минералЬRЫМ 

ресурсам; 

в соответствии с зaICоиодатеЛЬСТ80М выдает заключенИR и 

осуществл"ет надзор при 1р8RЗlПе опасных грузов и взрывчатых 

веществ. 

Государственная инспеlЩИJI «Саноаткопrexназорат~ 

осущестВЛ/lет государственный надзор в угольной, горнорудной и 

нерудной, нефтегазодобывающей, нефтегазоneрерабвтывающей 

npoмышленности, в геологоразведочных органи3аЦИИХ; при поиске, 

бурении скважин на нефть и газ, их испытаJmи и подготовке к 

ЭКСllлуатаци .. ; IIрИ пользовании И охране недр; "ри 

транспортировании, хранении, использовании, захоронении, добыче, 

переработке и учете радиоактивных материалов и руд (по 

компетенции), изде;1ИЙ, содержащих ИСТОЧJmКИ ионизирующих 

излучений, эксплуатаЦJm "дерных объектов и других объектов, 

использующих или получающих источники ионизирующих 

излучений. 
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Положенн~ о МIIНIIС'ПРСТ_ сельскоrо и воднorо :lознйства 
РеспублllКН УзбеКllстан утверждено Постановлением Кабинета 
Министров Респуб,lИКН Узбекистан от 28 июн.. 2004 Г" Н!! 290" В 
~TPYКТYpe Министерства селloCКОГО н водного ХО]lйства имеются 

l"лавнос управление водного ХО1JlЙСтва, занимающеССII 

pel)"lHPOBaHHeM ИСlюль.зО8анн.. ВОД, и Главное управ.lение лесного 

ХОЗIIАства, которое осущеCТВJIJIет управление лесным фондом. 

Министерство сельского и водного ХО3JIйства осущесТВJI.Iет 

СЛС:ДУЮЩИС: функции: 

ра.')рабаТI.Jвает отраслевые и региональные IlpOI-раММbI развития 

ВОДНОI"О И ЛССНOI"О хозяАства; 

разрабатывает баланс водных ресурсов, устанав.lивает ЛИМИТЫ 

водозаборов 110 источникам, бассейновым ирригационным системам, 

отраСЛIIМ 1/(ОНОМИJ(И, теРРИТОРJUм; 

обеспечивает реализацию ПОРlIДКа по .1ИМlп·ированному 
ВОДОПО.'Iыованию; 

осущесТВJJllет методическую и rтpаJ:l1lЧСС"УЮ помощь в 

организации и развитии ассоциаций и других объединений 

водопо.lь')ователеЙ; 

осуществлкт упраа..lение ПО80РХНОСТIIЫМИ водными ресурсами 

на основе бассейtlового принципа; 

разрабатывает програъсмы по мелиораТИ1lНОМУ У"l)'чшению и 
освоению зс:меJlЬ; 

ОРI"анизует осуществление ЗКСIIJlуатации маПlстралt.fIЫХ, 

меЖХОЗIIЙСТвенных каналов и KOJL10lCТOPOB, водохранилищ, касосных 

с ганциii. I"идротехнических сооружений и других водохозяйственных 

объектов; 

организует учет и КОН11'оль исполыованНJI водных ресурсо., 

участвует в ведении госудаРСТ8енного водного кадастра по разделу 

"Использование вод"; 

осуществляет мониторинг 

орошаеlltblх 'jемель, качеством 

Jtренажн.wх вод; 

за мелиоративным СОСТОllнием 

оросительных и КОJlЛекторно-

разрабаТhJвает персnCJcrИВные схемы ком мексного 

ИСПOJlЬЗ0ваНИJl ВQIUIыx ресурсов; 

осущеCТ8JLlСТ управление. организует использование, 

RОСПРОИЗВОДСТВО. охрану и защlf1)' лесо., ведение государственного 

:ICCHOГO кадастра и участвует в организаЦИИ заповедного дела; 
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осущеСТВЛllет ведомственный коитроль за соблюдением лесного 

законодательства. ИСПО.1неннем нормативно-технической 

документации по ведению лесного и охотничьего хоз.Йства. 

М.нистерство здравоохранеНИ8 рemублИКII Узбекистан R 
соответствин с Законом «Об охране атмосферного воздуха» 

устанавливает нормаТИ8Ы и выдает разрешения на вредное 

физическое воздействие на атмосферный воздух. а также 

осуществляет контроль за таким воздействием на атмосферный 

воздух. а в соответствии с Законом «Об отходах» осуществляет 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 1а 

соблюдением установленных санитарных норм и правил при 

обращении с отходами; оnpeдеJlJlет меры по охране жизни и здоровь. 

граждан от вредного воздеЙстви. отходов; выдает заключения 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы по объектам 

обращенИJI с отходами; устанавливает санитарно-гигиенические 

1ребования к выпускаемым из отходов товарам (продукции) и выдает 

гиrиенический сертификат на них; осуществляет методическое 

обеспечение при определении степеии опасности отходов для жизни 

и ЗДОРОВЬJl граждан. 

ПО.l0жение о Центре пщрометеорологическоJt службы при 

Кабинете МIIНИСТРОВ Республики Узбекистан (далее-УзГllДpОМет) 

утверждено ПостанОВ.'Iеннем Кабинета МиниC1lЮВ Республики 

Узбекистан от 14 апре:IЯ 2004 г. N!!18З. Узгидромет осущеCТВЛJIет 

следующие функции: 

осуществление сбора гидрометеорологической информации, ее 

анализ и обобщение; 

создание национальной базы гидрометеоро.'IОГИЧеских и 

климатических дaHHых; 

предоставление различных видов обслуживания в форме 

гидрометеорологической информации, прогиозов и предупреждений 

дли паселеJJЮl; 

ведение мониторинга загрязнения атмосферы. загрязнени. 

поверхностных (естественных водотоков) вод, почв и фоновый 

мониторинг (сбор, обработка, анализ данных и подготовка 

информации), прогноз ypoBНJI загрязнения атмосферы; 

обеспечение мониторинга изменения климата и предоставление 

его ориентировочных пропюзов, а также вклад в оценку его 

воздействий в меры и варианты пе реагированию на изменение 

климата; 

104 



про верка и атrестация метеорологических. ГИДРО.lогических и 

аflJометеорологических приборов и устройств В установленном 

]зконодательством порядке: 

выполнение соответствующих международных обязатедьств, 

включая обязательства в рамках Конвенции Всемирной 

метеорологической организации (ВМО), Конвенции ООН по 

изменению климата, Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и 

засухой, Международной гидрологической программы ЮНЕСКО, 

содействие национальным интересам посредством участия в 

программах и \fеждународной деllтельности. 

Государственный комитет Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству в соответствии с ПО.lОЖСНИСМ о нем, 

утвержденным ПостаНО8JIением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 2 декабря 2003 года X~ 538, утверждает генералъные 
планы городов, городских поселков, за исключением генеральнbIX 

п.,анов городов. угверждение которых отнесено к компетенции 

Кабинета Министров Республики Узбекистан, и проекты детальной 

планировки центральных частей г. Ташкента, областных центров и 

городов, имеющих объекты КУЛЫ)'рного наследия. 

§3. Функции государственных органов управ.lJенни в сфере 
экологии. 

Под функциями государственных органов в сфере 'ЭКологии 

110нимаются конкретные виды полномочий в этой сфере. К ним 

относятся издание нормативных актов, нормнрованне 

природопользования и охраны окружающей природной среды, 

государственный учет природных ресурсов, ведение 

государственных кадастров и мониторинга окружающей 

природной среды, планирование использования и охраны 

природных ресурсов, распределение и перераспределение 

ПРИРОДНЫI ресурсов, пространственно-территориальное 

устройство природных ресурсов, контроль за использованием н 

охраной природных ресурсов, разрешение споров. 

Государственные органы в целях конкретнзацни норм 

законодательных актов ПJНIнимают положении, правила, 

инструкции, реl'.'1амеитирующие те или иные ЭКОJIOI'ические 

отношении. УказаН1f~ нормативно-правовые аК1"Ы утверждаются 

как органами общей, так и специальной компетенции. Например, 
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Кабинетом Министров Республики приияты постановлен",! по 

вопросам ведения государственных кадастров (от 26.05.1997 г. Н!! 

258, от 05.09.2000 г. Н!! 343, от 31.12.1998 г. Н!! 543, от 10.03.1998 г. H~ 
104 и др.). мониторинга окружающей ПРИРОJ1'Ной среды (от 23.12.2000 
г. Н!! 496, от 13.01.2003 г. Н!! 16), использоваНИII и охраны 

биологических ресурсов (от 28.10.2004 г. Н!! 508), контpoлJI за 

использованием и охраной земель (от 16.02.2005 г. Н!! 66), категории 
защитности лесов (от 05.06.2000 г. Н!! 215) и другие. 

Органы специальной компетенции также вправе принимать 

ведомственные нормативно-правовые аrпы. Например, ИнструкЦИJI о 

ПОРlIдке исчислеНия и уплаты земельного налога утверждена 

постановлснисм Министерства финансов и Государственного 

налогового комитета 21.01.2002 г. (зарегистрирована Министерством 
юстиции 27.03.2002 г. за Н!! 1118), ИНСТРУКЦИII о порадкс ИСЧИС-lения 
и уплаты единого земельного налога сеЛЬСКОХОЗlIйственными 

товаропроизводитеЛIIМИ утверждена постановлением Министерства 

финансов и Государственного налогового комитета 31.01.2002 г. 

(зарегистрирована Министерством юстиции 05.03.2002 г. за Н!! 1102), 
Инструкция о порядке государственной регистрации прав на 

земельные участки в Республике Узбекистан угверждена 30.03.1999 г. 
Госкомземом и Узгеодезкадастром (зарегистрирована 

Министерством юстиции 27.05.1999 г. за Н!!736) , Приказ и.о. 

председателя Государственного комитета по охране природы от 

18.02.2004 г. Н!! 17 "о норме использованИII биоресурсов в 2004 г. 

(зарегистрирован Министерством юстиции 05.04.2004 г. за Н!! (332), 
Правила охоты и рыболовства на территории Республики Узбекистан 

утверждены Государственным комитетом по охране природы 

15.04.1997 г. (зарегистрированы Министерством юстиции 01.05.1997 
г. за Н!! 337), Положение о порядке консервации деградированныx 
сеЛЬСКОХОllIйственных угодий yrверждено Госкомземом 21.04.2000 г. 
(зарегистрировано Министерством юстиции 22.05.2000 г. за Н!! 926), 
Инструкция о порядке государственной регистрации "рав на 

зе!lolельные участки в Республике Узбекистан утверждена 

Госкомземом и Узгеодезкадастром 30.03.1999 г. (зарегистрирована 

Министерством юстиции 27.05.1999 г. за Н!!736). 
Путем экологвчеС:КОI"О нормирован.. I"осударс:твенные 

opl"aHbl устанаВЛlIвают колнчествениwе н качественные 

покаэателн использовавНII и охраны ар.родны:,: о61.ектов. 

Экологическое нормирование осущесТ8J1l1ется путем утверждеНИII 
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нормативов по природопользованию и охране окружающей 

природной среды. Экологические нормативы подраздел.JIютс.JI на 

нормативы обшего и индивидуального характера. Общие нормативы, 

как правило. устанавливаются к качеству при родных объектов. 

Например, нормативы предельно допустимой концентрации вредных 

веществ в атмосферном воздухе или водах (ПДК), квоты на 

:(Обывание диких животных. Индивидуальные экологические 

нор,"ативы устанавливаются д..1Я конкреrnых природопользователеЙ. 

Например, ,1ИМИТЫ водопользования, предельно допустимые нормы 

сбросов lагрязняющих веществ в водные объекты или выбросов в 

атмосферный воздух, нормы выпаса скота И,lИ сенокошения, лимиты 

раlмещсния отходов и др. Некоторые из этих нормативов 

раlрабатываются сами'dИ природопользователями и утверждаются 

органами специальной компетенции. К их числу относятся 

вышеукаlанные нормативы выбросов и сбросов lагрязНJJЮШИХ 

веществ, которые утверждаются органами Госкомприроды. 

Одним из видов ЭКО,10гического нормирования является 

стаидартизации. 8 соответствии со стап.еЙ 8 Закона «О 

стандартизации» Государственный комитет Республики Уlбекистан 

по охране природы является органом по стандартизации. 

Экологические стандарты утверждаются на продукцию, которая 

может оказать негцивное' влияние на окружающую при родную 

среду, на"ример. на транспортные средства. ЭКОЛОI"ические 

требования могут быть включены в "еречень требований "ри 
установлеНИII стандартов или могут быть приняты специальные 

экологические стандарты. 

Сертификации является следующим видом деятельности 

Государственного комитета по охране природы, выражающаяся в 

подтверждении соответствия продукции, услуг и работ 

установленным экологическим требоваllИЯМ. 8 соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19 
апреля 2000 г. Х!! 151 «О регулировании ввоза в Республику 

Уlбекистан и вывоза с ее территории экологически опасной 

продукции и отходов» сертификация такой продукции 

осуществляется органа",и данного комитета. Органы Госкомприроды 

в соответствии с Законом «О сертификацию> должны бhПЪ 

аккредитованы в установленном порядке в органах Узстандарта. 

Природопw.ьзоваТ4iди обизаны предостаВJ'ИТЬ информацию 

об ИСПОJ.ьзовании и охраие "риродных ресурсов в 
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государственные органы. 1I"а информация предоставляется в 

различных формах в органы статисТИ1<И или спеЦИ8.1ЬНО 

уполномоченные органы, обычно это gрганы, которые ведyr 

кадастры природных ресурсов. Так, в соответствии с пунктом 26 
Положения о порядке ведения государственного земельного кадастра. 

утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 31 декабря 1998 года Н!! 543, при обновлении 

первичных кадастровых данных выJIлJIютсяя и регистрируются 

изменения, про исходящие в правовом ПО.l0жении земельных 

учасnroв, о качественном состоянии и использовании земель. их 

оценке. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы 

земельных участков обязаны в десятидиевный срок представить в 

соответствующие службы. на которые возложено ведение 

государственного земельного кадастра, информацию об указанных 

изменениях. 

Государственный кадастр ПРИРОДВЫI объектов представЛJlет 

собой систему сведений об экологическом, хозяйственном и 

npавовом режиме npиродных объектов, КО.lичественноЙ и 

качественной характеристике и ценности, местопо;южении и 

состоинии их ИСПО.1ЬЗОВания. Объеlcrом кадастра являются 

природные объекты. 

Основными задачами государственного "адастра природных 

объектов явлиются сбор, систематизация, хранение, обновление и 

предоставление пользоватеЛJIМ полной и достоверной кадастровой 

информации. 

Ведение государственных кадастров осуществляется пyrем 

сбора данных о природном объекте при регистрации прав на эти 

объекты, учете и инвентаризации природныx объектов, а также пугем 

получения в установленном порядке сведений об ИСПОЛLЗованни и 

охране npиродных объектов для периодического оБНО~lения 

кадастровых сведений. 

Г осударственные кадастры ведyrся органами снеЦИ3.:JЬНОЙ 

компетенции по каждому виду npиродного объекта. Порядок ведения 

государственных кадастров npиродных объектов опреде.lяется 

соответствующими положениями, утверждаемыми Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Моннторинг ОКР:yJnющеl природной среды представляет 

собой систему постоянного наблюдения за окружающей природной 

средой. В соответствии со статьей 28 Закона «Об охране природы» В 
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целях обеспечения наблюдений. учета, оценки и прогноза состояния 

окружающей природной среды и ее ресурсов на территории 

Респуб.IIИКИ Узбекистан создается систе\tа государственного 

мониторинга окружающей природной среды. 

Наблюдение за состоянием окружающей природной среды, 
использованием природных ресурсов осущеСТВJlJIеТСJl специально 

уполномоченными органами, а также предприятиями, организациями 

и учрежден ИJI МИ , деятельнос1Ъ которых приводит И.1И может 

привести к ухудшению СОСТОJlНИJI окружающей природной среды. 

Государственные органы, а таюке указанные предпрИJIТИJI, 

организации и учрежденИJI обязаны бесплатно передавать специально 
уполномоченным государственным органам материалы своих 

наблюдений. Постановлением Кабинета Министров Республики 

Уlбекистан от 3 апреЛJl 2002 г. H~ 111 угверждено Положение ((О 
государственном мониторинге окружающей природной среды в 

Республике Узбекистан», которым определены струюура, 

содержание и ПОрJIДок осуществленИJI мониторинга. В соответствии с 

данным Постановлением Госкомприрода являеТСJl центральным 

opr·aнoM по ведению мониторинга. 

ПЛанирование ИСПОЛ .. 10вании и охраны природных ресурсов 
ПРОИЗВОДИТСJl при определении прогнозов социально-экономического 

развитИJI территорий и республики в це."IОМ, в которых определяются 

объемы вовлеченИJI црироДlJых ресурсов в пользование. Наllример, 

при опреде.1ении перспектив расширенИJI территории городов, 

предусматриваЮТСJl вопросы включени.а в их состав прилегающих 

lемель се.,ьскохоЗJIЙствениого и иного назначения. Кроме этого, при 

планировании размещеНИJl наРОДНОХОlJ1йственных объектов 

предварительно предусматриваюТСJl вопросы изытиJI и 

предоставления земель, предоставлеllИJI в пользование друтих 

природных ресурсов. 

8 целJlХ планированИJI ИСПО."Iьзования и охраны природных 

ресурсов ПРIIНИМаются также специа.'Iьные Шlаны. К ним относятся 

Ilроекты землеустройства, проекты районной ШIaнировки, 

генеральные планы населенных пунктов, лимиты ВОДОПОЛЬЗ0ванИJI, 

ВОДОХОЗJlйственные балансы, проекты лесоустройства, квоты на 

отстрел (отлов) животных. Специальные планы по использованию и 

охране прнродных ресурсов разрабатываются и утверждаются 

органами специальной компетенции, за исключением отдельных 

планов, утверждаемых органами общей компетенции. Например, 
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Генеральные планы отдельных крупных городов (Ташкента) 

утверждаются Кабинетом Министров Республики Узбекистан, 

генеральные планы сельских населенных' "YHJ\fOB угверждаются 

Советом Минисч:юв Республики Каракалпакстан и хокимами 
областей, проекты \fежхозяйствеlfНОГО и внутрихозяйственнOI"О 

землеустройства утверждаются соответственно хокимами областей и 

районов. Нормы о I1ланировании ИСIЮJlЬ30ваНЮI и охраны природных 

ресурсов закреплены в статье 13 Зе\feJIЫЮГО кодекса, в статье 16 
Закона «О лесе», в статье 34 ГрадОСТРОИТeJIЫIOГО кодекса и ДРУI"ИХ 
актах экологического закОllодательства. 

Распределение и перераспределение природных ресурсов 

выражаются в предоставлении и ИЗ"ЫIТИИ природных ресурсов 

уполномоченными государствеиными органами и направлены на 

организацию их рационального ИСПOJlLзования. Данная функция 

осуществляется как органами общей, так и специа.1ЫЮЙ 

КО\fпетенции. Например, органы государствеllНОЙ В.lасти на местах и 

Кабинет Министров Республики Узбекистан предоставляют 

земельные участки в соответствии со статьями 4-7. 23 Земельного 
кодекса. 'Эти органы также праВОМОЧIfЫ принимать решения о 

предоставлеIlИИ водных объектов в обособлеНllое ПОЛhзование. права 

пользования растительным миром, не входящим в леСIlОЙ фОНД. 

Органы специальной компетенции также решают вопросы 

предоставления в пользование природных ресурсов, а именно 

Госкомприрода выдает в установленном порядке разрешения на 

выбросы и сбросы заI1'ЯЗНЯЮЩИХ веществ в окружаюшую среду. 

потреб.lение атмосферного "воздуха для производственных нужд, 
размешение отходов, специальное водопользование. право 

пользования недрами для захоронения вредных веществ, 

радиоактивных' отходов и отходов производства, на пользование 

животным и растительным миром. кроме видов. занесенных в 

Красную книгу, сбор (заготовку) дикорастущих видов 

лекарственных, пищевых и декоративных растений, технического 

сырья и других естественных образований (в том числе мумие), вывоз 

их за пределы республики и ввоз в нее Право лесопользования 

предоставляется органами лесного хозяйства, лесохозяйственными 

предприятиями и организациями. Предоставление права пользования 

недрами осуществляется Госкомreoлогией и уполномоченными 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан органами. Органы, 

которые в соответствии с законодательством наделены правом 
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IlреДОСl"аВJlJlТJ. в 11ОЛЬ'ювание природные ресурсы, "равомочны также 

IIрскращап .. I/0Jlьзование ими при их ИЗЫIПIИ Д,.1J1 госудаjXтвенных и 
uбщесnенных нужд. а также в случаях нарушенИJI 

"риродополыовате:1J1МИ условий пользования. 

Пространственно-территориальное устро"ство природнw)! 

ресурсов заключается в Р~lизацllИ решений уполномоченнw'.: 

,"осударственных органов по предоставленню природн",х 

ресурсов. Пространсnен"о-территориа.пьное устpvйство 

осуществляеТСJl R отношении земе.ль, недр и лесов "утем 

"Jсмлеустройства, НРИРОДlю-селЬСКОХОЗJlйствешюго районирования 

зсмс.1ь, лесоустройства. Например, nyтe\t осуществлеиИJI 

"tемлеустроитеJlЬНЫХ действий юридическим и физическим лицам на 

основе решений Кабинета Министров Республики Узбекистан и 

органов 10судаjXтвенной власти на местах ПРОhЗВОДИТСJl О/Iределение 

границ предоставляемого земельного участка на \tесТlЮСТИ (в натуре) 

и СОСта&lенис соответствующего документа акта отвода. 

IlpoctpahctbeHlfo-территориальное устройство О~'ущеСТВЛJlеТСJI 

специально уполномоченными государственными органами: в 

отношении земель территориальными органами 

Госкомземгеодезкадастра, в ОТlюше"ии лесов - органами лесного 

хозяйства и в отношении недр - ОРЛlнsм.и СаноаТКОllтеХШlЗората. 
ЭКOJIогический КОlПpoJlЬ осуществляется в цели)! 

выявления нарушений экологически)! требовани", 

предупреждения и устранения И'l последствий, причин и услов.й 

правонарушени". оривлечен.я вииовны. лиц к ответственности, 

а TalOlCe .!I.I111 определении СОСТОЯНИII природных объектов и 

комплексов. Экологический контроль осущеСТRJlяется R 
соответствии с Законами .Об охране ПРИРОДhl», «О государственном 

контроле деяте"ьности хозяйсnующих субъектов», другими 

з<tконодательными и иными нормативно-npавовы\tи актами. 

":)кологический контроль осущеСТВJUIеТСII в различных формах и 

8идах. Так формами экологического КОНТРОЛII IIВЛJIЮГСJl мониторинг 

окружающей при родной среды, проводимый ДЛЯ наблюдеНИJl за 

СОСТОIнием природных объектов и комплексов, экологическая 

экспертиза. проводимая для предоnращенИJI не1"3ТИВНОГО 8..1ИJlНИJl на 

окружающую прнродную среду и экологический контроль. в узком 

СМhJсле выраЖ8ющиАся в проверках ДCjlтельности юридических и 

физических лиц по исп~оваиию и охране природных ресурсов. 
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Эколоmческий контроль также подразделяется на 

государственный. ведомственный, производственный и 

общественный. Государственный и ведомственный )Кологический 

контроль осуществляется органами общей и специальной 

компетенции. При этом законодательством определен строгий 

перечень opraJlOB, KOТOpъle правомочны осуществлять 

государственный зкологический контроль. К ним относятся 

Государственный КО\fитет Республики Узбекистан по охране 

природы, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. 

Государственная инспекция Республики Узбекистан по надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности. горном деле и 

КО\fмунально-бытовом сспоре, Министерство внутренних де.' 

Республики Узбекистан. Министерство сельского и водного 

хщmства Республики Узбекистан, Государственный комитет 

Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии. 

картографии и государственному кадастру, Государственный комитет 

по геологии и минера.1ЬНЫМ ресурсам. При этом ПО.1НОМОЧИЯ этих 

органов четко не разграничены, за иск.,ючением контроля за 

исполыоаниемM и охраной земель. В соответствии с Положением о 

государственном контроле за использованием и охраной земель, 

утверждеННО\f Постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 16.02.2005 г. N!! 66. Госкомприрода осущеСТВ.,яет 

государственный 

производственнЪlМИ 

контроль 

и иными 

за загрязнением земель 

отходами. химическими и 

радиоактивными веществами, сточными водами, а также за 

использованием и охраной земель природоохранного. 

Оlдоровительного, рекреационного назначения. земель водного фонда. а 

Г оскомэемгеодезкадастр осуществляет государственный контроль за 

использованием и охраной эеме.'JЬ по вопросам, не входящим в 

компетенuию Госкомприроды. 

Разрешение некоторых споров по npиродополыоваllИЮ и охране 

окружающей природной среды, за ИСКJJючением земельных СIЮРОВ, 

между государственны\tи органами и природопользователями в 

соответствии с законодательством осуществляется государственными 

органами управления. 

Кроме вышеуказанных полномочий. при реry.пировании 

использования и охраны отдельных природных ресурсов 

государственные органы также наделяются специальными функциями. 

Например, организация предотвращения вредного воздействия вод. 

воспроизводства лесов. мелиорация земель и друmе. 
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VI глава. Эко.l0гическое нормнрование; 
стандартизация И сертификации. 

§ 1. "онитие :tкологического нормировании. 

ЭКОЛОГJIческаи норма - это определенное 1]JeбоваllИе 110 охране 
окружающей среды. Экологическое нормироваl1ие означает Irpouecc 
110 определению данного требования. 

Экологическое нормирование - это деn-e;IЬНОСТh специально 

уполномоченных государственных органов по разработке, 

утверждению экологических нормативов и обеспечению их 

соблюдения хозяйствующими субъектами. 

ЭКО:lогические нормативы - это научно обоснованные и 

обяззте.Г1ьные для выполнения меры предельно допустимого 

отрицательного воздействия человека, его хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду. Под отрицательным 

воздействием понимается деятельность. вносящая физические, 

химические, биологические изменения в природную среду, которые 

угрожают состоянию здоровья и жизни человека, состоянию объек-гов 

ПрИрОДhl. 

С помощью экологических нормативов осуществляется 

конкретизация установленных законодате~ьством требований 

экологической безопасности. Превышение экологических нормативов 

является экологическим право нарушением и влечет за собой 

прекращение. приостановление или ограничение эколоrnчески 

вредной деятельности, а также прю,енение мер юридической 

ответственности. 

Нормативы окружающей природной среды направлены на 

определение покаэателей: объема иСnО.'l"зоtlаНIIR nриродных 

pecypCOtl; общие nоказаmели качесmtlа ofiыKmOtl nрироды; 

КОJlичесmtlО оказани. tlредного tlоздеilсmtlи. на nриродные ресурсы 

Нормирование качества окружающей при РОДНОЙ среды 

считается ОДНИМ из основных требований Закона "Об охране 

при роды» и этому направлению в Законе посвящен отдельный [У 

раздел (\ 4-15-статьи). 
Нормативы качества окружающей природной среды включают в 

себя принциnы� оценки правильиости действия субъектов и 

опредеЛJfIOТ степень ЭФ!реIcrИВНОСТИ выполнения ЭКО_l0ГИЧеских 

правовых требований. 
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ЭКtJ.10гuческое Нop.ItIupo."нue это деllТeЛЬНОСТЬ по 
установлению качества окружающей природной среды, объема 

использоваНИII природных ресурсов и других показателеЙ. 

Экологическое нормирование осущесТВ,.1I1e1"t:1I в двух напраRЛеНИIIХ: 

во-первых, в показатеЛIIХ (стандартах), имеющих право вое значение. 

во-вторых, в правоприменительных актах, применяемых для 

определенного объекта. 

В первом случае определеыное экологическое нормирование 

касается всех субъекrов. Например, стандарты по определению 

качества газов автомобильных двигателей касаюТСJl и производимых, 

и эксплуатируемых транспортиых средств. Во-вторых, экологическое 

нормирование относится к .1ИЦЗN, использующим конкретиыс 

природные ресурсы и оказывающим вредное ВОlдеЙств.ие на 

окружающую природную среду. 

Объектом экологического нормирования является окружающая 

природная среда. его качественные и количественные показатели, 

показатели качества и количества природных ресурсов. Через 

экологическое нормирование обеспечивается рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей природной 

среды. 

Субъектами экологического нормирования ЯВЛIIЮТСЯ 

государственные органы, юридические и физические лица. 

Экологическим нормированием могут занимаТЬСII только 

уполномоченные государственные орган". Юридические и 

физические лица при установлении экологических нормативов могут 

участвовать в качестве lаинтересованных лиц. Например, нормативы 

выбросов в атмосферу Иl стационарных источников вредных веществ 

и биологических организмов, указанных в Законе «Об охране 

атмосферного воздуха», разрабатываются преДПРИЯТИJlМИ, 

учреждеНИJlМИ и организациями и угверждаются государственными 

органами по охране природы. 

Деятельность нормирования качества окружаюшей IlРИРО.uноЙ 

среды ставит lIеред собой две цели: BO-IlерВblХ, предотвращение 

вредного воздействия на окружающую природную среду. во-вторых, 

улучшение естественных условнй жизни человека, обеспечение 

сохранения его здоровье. 

В экологическом нормировании качесгво нормативов 

опреДeJlJlСТСJl степенью оказанИJI вредного воздей~'ТВИJI на 

окружающую природную среду. 
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в )кологическом нормировании используется норма, 

допускаемая в лой сфере. 

Анrpопогенное воздействие, при водящее к физическим, 

химическим и биологическим изменениям, связанным с 

жономическими, рекреационными, социально культурными 

интересами людей, называется оказанием влияния на природную 

сре.1У. Самым распространенным видом вредного воздействия 

является загрязнение окружающей природной среды. 

Под загризнеНllем понимается выброс (сброс) вредных 

веществ, БИО,lогических организмов и оказание физического 

воздействия, приводящих к (резкому) изменению качества 

()кружающей природной среды, а также уничтожения объектов 

растительного и животного мира и оказывающих вред здоровью 

человека. 

Нормативы качества окружающей природной среды в общем 

смысле означают нормы воздействия. в сфере допускаемого 

воздеЙc.-rвия на окружающую среду в результате хозяйственной, 

реКреационной и иной антропогенной деятельности. 

В нормативах качec.-rва окружающей npиродной среды указаны 

три показателя. Медицииский ПОК8затель состоит из учета 

КО.iIичества безвредных уровней. влияющий на генетический фоид и 

здоровье человека при антро.погенном воздействии на окружающую 

прнродную среду. Экологический ПОК8звтель - обеСllечение 

сохранения раc-rительного, животного мира и дру.·их IIРltроДНЫХ 

ресурсов посредством экологических норм. Техиологический 

показате.'1Ь - это возможность обеспечения норм. определенных 

существующей техникой и технологиеЙ. 

Если при определении экологических норм, во - первых. 

ставится цель сохранении окружающей природной среды. во-вторых. 

зто должно coonetc.-rвовать возможностям юридических и 

физических лии избежать вредного воздействии. 

Главная и конечная цель установления экологических 

нормативов состоит в предотвращении экологических катасчюф и 

кризисов. 

Экологические нормативы npименяются при оценке воздействия 

IL'1анируемой хозяйственной и другой деятельности на окружающую 

природную среду. Т.е. при проведении экологической экспертизы. 

при КОИТРО,'1е за рациональным использованием npиродных ресурсов 

и ведением мониторинга fнсружающей природной среды. потому что 
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использование природных ресурсов или оказание вредного 

воздействия могут осуществляеться ТО.1ЬКО на основе определенных 

экологических норм. Нормативы ИСПОЛb"JОВания природных ресурсов 

опредеЛJIЮl количество природных объеК10В, получаемых от 

окружающей среды. Например, собираемые лекарственные растенИJI. 

их семена. листья и другие части должны осуществляться по 

существующим нормативам. 

Государственным комитетом по архитектуре и 

градостроип:лы.:тва установлены нормативы предоставления земель. 

Эти нормативы опреде,lЯЮТСЯ по O1JIаслям народного хозяйства для 

использования земель в определенных це.1ЯХ. К таким нормативам 

относятся КО,lнчества предоставления земель д.lЯ автомобильных или 

железных дорог, аэропортов, магистральных трубопроводов, 

мелиоративных систем, нефтяных и газовых скважин. отраслей связи 
и электросетей. 

Эко.l0гические нормативы определяют показатели 

lI:оличества и качества, включают в себя основные требования в 

организации использоваНИJl и охраны их. В частности, 

экологические норматнвы считаЮТСJl основанием прн 

предостав.1СНИИ разрешения, планирования использовання, 

взыскании вып.lат, контроля, при привлечении к 

ответственности. 

Следовательно, экологические нормативы считаЮТСJl 

технически!'.и нормами, имеющими правовое зиачение, 

реГУJlирующее оказание вредного воздействия на окружающую 

природную среду. Экологическое нормирование это 

деятельность государственных органов по определению, 

утвержденню н внедрению данных ПОЮlзателеЙ. 

§2. Система экологического нормнрования. 

Систему ЭКО,lогичеекого нормирования можно рассмач>Нвать в 

двух содеРiКаниях. 

Первое это система уполномоченных государственных 

органов. создающих систему нормативов. 

Второе - система нормативов, в которую входят отдельные 

формы нормативов. 

В систему 

уполномоченные 

экологического 

государственные 
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lКологические нормативы, стандарты. сертификаты. а также 

юдающие нормаТИВRо-правовые акты, регулирующие их 

деятельность в данной сфсре. К числу органов, утверждающих 

нормативныс документы относятся: ГосудаР(.IВСННЫЙ комитет по 

охране природы: Министерство здравохрансння; ГосударствеНН8JI 

комиссия по химии при Кабинете Министров; «Узгосстандарт»; 

lосударственная инспеКЦИJI Республики УJбекн(."Тан по надзору за 

беJопасным ведением работ в I1РОМЫШJ1енности, /'орном деле и 

КОММУНWIьно-бы'roвом секторе ("Саноатконтехназорат"); 

Государсгвенный КОМИТС'I 110 геологии И МИНСРWlЬНЫМ ресурсам; 

Государствснный КОМИТСI 110 земельным ресурсам, I'содезии. 

каРЮll'афии и государсгвеиному KII,IJ,8CТPY и ДРУI'ие 0plaHbI. 
При определеНИh ЭКО;lOгических норм место opI'aHOB общей 

КОМllетенции не широко. 

Органы lосударственнOI'О комин:та 110 охране IIРИРОДЫ 

(ГОСКОМI1РИРОДЫ) осущеСТВJIЯЮТ Оllределение нормативов 

JаlРНЗНJlЮЩИХ веществ в C-lOчных водах. IIредельно ДОllус-гимые 

концентраты заll'JlЗНJlЮЩИХ вещеС'1 в на окружающую IIрироДНУЮ 

среду и .'.\.IIH человека. квоты ИСllOльзоваНИJl ЖИВОТНOI'О мира. а также 
JКОJlOl'ическую сертификацию. 

Министер1.СВО здравохранения Республики Узбекистан 

Оllределнет ДОllус-гимые нормативы ДНJI объектов окружающей среды 

IIрИ оказаllИИ вреднOI'О физического воздействии Ila атмосферный 
воздух. 

Лrентство «Узгосстандарт.. COBMeCTIIO с ['OCYLIapcтвeIlHWM 

комитегом по охране природы утверждает JКологические стандарты. 

аккредитует ор' аны и ,1аборатории. осуществляющие экологическую 

сертификацию. Осиовные 18ДIIчи и функции «Узгосстандарт» 

опрелелены в Постановлении КаБИllета МИНИ(,'1ров от 5 августа 2004 
года Н!!373 и его Уставе. 

В соответствии с Законом «О недрах» и Постановлении 

Кабинета Министров от 25 марта 2004 года Н!! 139, Устава 

Государственной инспекции Госгортехнадзора. данный орган 

опредеJUlет кондиции минерального CWPbJI а ископаемых богатствах. 
Как указано выше. в системе экологического нормирования 

сфера деятельности уполномоченных органов опредеJUlетCJI четко. 

Среди этих органов центральное место занимает Государственный 

Комнтет по охране природы. 

В систему экологических норматитов BXOД1lT: . 
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- нормативы качества окружающей среды: з) нормативы 

предельно допустимых концеюраций (nДK) вредных веществ 

(микроорганизмов и др. биологических ~еЧJ.еств) в воздухе, воде и 

почве; б) нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) вредных 

физических воздеЙllВИЙ на окружающую среду; 

- нормативы преде.1ЬНО допустимого вр дного воздействИJI на 

состояние окружающей среды а) нормативы ·Уреде:IЬНО допустимых 

выбросов и сбросов вредных веществ; б) нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение; в) нормативы llредельно 

допустимых уровней щума, вибрации, магнитных полей и иных 

вредных физических воздействий; г) нормативы предельно 

допустимого уровня радиационного Jl(\3Д~ЙСТВИJI; д) предельно 

допустимые нормы примененИJI химических веществ в се.nьском 

ХО3JIйстве; 

нормативы допустимого изъятия природных ресурсов 

(нормативы в отношении предоставляемых земе.!JЬНЫХ У'IЗСТКОВ; 

нормативы предельно допустимого безвозврвтного ИЗЪЯТИJJ 

поверхностных вод; квоты или ;1ИМИТЫ ИСПО,1ьэования объектов 

животнnго мира и т.д.). 

Если вредные вещества и &оличество концентрации 

микроорганизмов в предельно допустимой сфере опредеЛJJЮ'I 

ЭКО.l10гическое и санитарно-гигиеническое СОСТОJJние окружающей 

природной среды. то нормы выбросов вредных веществ и 

биологических организмов в допускаемых рвмках опредеJIJIЮТ 

источник, оказывающий вреДНое воздеЙС1'вие и УПОРJJДочивают его 

деJIТeЛЬНОСТЬ. 

Источники выбr"с(сброс)а вреДНЫХ веществ и БИОJIOгических. 
организмов - это объекты такого же 8ыбpvс(сброс)а. Например, на 

одном предпрИJГ;ИИ MOryr быть ОДИН или Несколько источнихов 

выброса вредных веществ и биологических организмов. 

Выброс вредных веществ - JТO попадание их в атмосферный 

воздух из соответствующих источников. это требование опрелиетсJl 
(,,-андартами Атмосферы. Например, источники и метереологнческне 

особенности заГРJlзненИJI, промышленные выбросы. ВbIp8Ж8ЮТСJl 
ПОНlТиями ГОСТ 17.2.l.()4-77. 

В соответствии со стандартом гост 17.1.1.01-77 - «Охрана 

природы. Гидросфера. Охрана и использование вод. Основные 

ПОНJJТИJl и выражения.» Под выбросами вредиwх .ещecn выражвют 

выброс в водные объсlCТЫ сточных вод И 38ГРJПRJIЮЩИХ веществ. 
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Если количество предельно допустимой концентрации вредных 

веществ в воздухе, где проживает городское население. превыщает 

нормативы, а предприятие по объеl\ТИВНЫМ причинам не может 
('об.1юдать правила норм выбросов, то ДЛJl такого предприятия 

Оl1редеЛJlетСJl временнЗJI норма выброса вредных веществ. 

В таких случаJlХ данное преДПРИJlтие должно перейти к 

полапному обеспечению количества допускаемых пределов выброса 

ЗЯРJlЗНJlЮЩИХ веществ. 

ИСХОдJl из этого, количество выбросов вредных веществ в 

допускаемых пределах разрабатываетСJl УЧlпываJl СОСТОJlние 

окружающей среды, меры по его охране, мощности JаГРJlЗНЯЮЩИХ 

объсl\ТОВ и других элементов. 

Обычно выброс вредных веществ в атмосферу в предельно 

допускаемых рамках определяеТСJl во время проведеНИJl 

экологической экспертизы. 

Государственный комитет по охране природы в период 

проведеНИJl 'ЖО.10гическоЙ экспертизы проекта новых или 

реконстуктируемых объектов, требует оценку вредного воздействия 

данного объекта. ТакаJl оценка осущеСТВJJJlется только исходя из 

выбросов вредных веществ на окружающую среду и проверяетСJl в 

соответствии с количеством концентрации предельно допустимого 

количества вредных веществ. 

Нормативы предельно допустимО! о физического во'щеЙСТВИJl на 

окружающую природную среду - это количество антропогеННОl'О 

воздеЙСТВИJl на природные ресурсы или комплексы. 

Под видами экологических нормативов понимаются группы 

экологических норм, отличающиеся определенными показателями, 

объектом, формой, целью охраны определенного природного объекта 

И.1И упорядочиванием использования. 

Экологическое lIормирование можно классифицировать по 

объектам. субъектам. срокам и формам применения. 

Объеl\ТЫ экологического нормировании разделяются на нормы. 

определяющие качество и количество природных объектов. 

Качественные и количественные показатели каждого из 

природных объектов определяютси по особым показателям. 

Определение данных показателей и способы определении имеют 

своеобразные особенности. Например, установление норм и..1иквот. 

предотвращающих уменьшение животного мира. 
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Квота включает в себя количество использования видов 

животных. При определении норм по атмосферному воздуху, 

учtпЪrвaются только его показатели качеств,. При установлении норм 

по воде учитывается и качество, н количество. 

Допускаемые нормы загрязняющих веществ в волных бассеЙlJах 

касаются качества вод;ы, а лимиты пользования водой опредеЛЯЮl 

объем использования воды. 

Эко.l0гические нормативы можно отнести к следующим 

субъектам: 

- нормы. касающиеся всех субъепов, например экологические 

стандарты. Нормы, касающиеся всех субъектов считаются общими. 

Они определяются по конкретной отрасли народного хозяйства либо 

по некоторым территориям республики. Например, экологическис 

стандарты по выбросов вредных газов в атмосферный воздух 

транспортными средствами. 

- нормы. касающиеся определенного субъекта. Например, в 

атмосферный воздух стационарным источником выбрасываются 

загрязняющие вещества. ЭКО.l0rnческие нормативы разработки и 

утверж,.lения отличаются от других экологических норм. 

Экологические нормативы разрабатываются заинтересованными 

юридическими и физическими лицами и утверждаются органами 

охраны npироды или санитарно - -эпидемиологической службы. 

По сроку действия -экологическое нормирование подразделяется 

на бессрочное и на определенные сроки. Нормативы концеlПpаЦИIf 

вредных веществ и организмов в атмосферном воздухе и водах 

JlВ.'1Яется бессрочным. 

Лимиты водопользования, квоты использование животным 

миром являются только срочными, и они обычно утверждаются на 

один год. 

§3. Нормирование качества прнродных объектов. 

Атмосферный воздух охраняется от загрязнения химическими 

веществами, биологическими организмами и вредного физического 

воздействия. 

В результате загрязнения атмосферного воздуха химическими 
веществами нарушается его природный состав, в воздухе появляются 

инородные вещества, и в итоге происходит вредное воздействие на 

здоровье человека, на окружающую природную среду. При выбросе в 
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ап.юсферныЙ воздух вредных веществ нарушается его биологический 

состав. 

Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) 

химических и биологических веществ количс(..'Тво врсдного 

вещества в окружающей природной средс, практичсски не влияющсе 

на СО(..'ТОЯНlfе здоровья человека, а также на состояние диких 

животных, растений, микроорганизмов, природных сообще(..'Тв в 

ЦС110М. ИХ 1I0казатсли УСlанаВJIIlваются для атмосферного воздуха, 

водных объектов хозяйствеННО-lIитьевого и бы'IOВOI"О назначения, 

почв. 

Нормативы заГРЯЗIIЯЮШИХ веществ и биологических ОРI"анизмов 

в атмосферном воздухе характеризуются КО!IИ'lеством BPCДI::IЫX 

вешеств в атмосферном воздухе, неllосредственно и косвенно 

:~ействуюших на LleJIOBeKa и окружающую среду. 
Под неllосредственным воздействием IlOнимаЮl отрицательное 

во"цеЙС"1 вие на организм человека вредных вешеств в реЗУ,lьтате их 

наКОllления: кашель, чувство неприятных запахов, головная боль, или 

развитие rlal0r"eHHbIX изменений в организме в результате 

ВОlдеЙС"1 ВИЯJТИХ веществ. 

Косвенное воздействие не оказывает непосредствеШlOlО вреда 

здоровью человека, 110 это могуг быть факторы. которые IIРИВОДЯТ к 
ухудшеllИЮ условий ЖИЗIШ 'Человека. Например, заlрязнения почв 

arрохимикатами, оказаНlJе вреда растениям и их уменьшеllие, 

увеличение туманных дней и ДРУlие. Преде.1ЬНО допустимые 

КОlщеlгграции lIа этот день в ОСНОВIIОМ определяются по результатам 

И1УLlения оказания вреда загрязняющих веществ на организм 

'Iеловека. для определения предельно допустимого 

КОllцентратовре;:щых газов для ЖИВОТIIЫХ, в некоторых случаях 

(например, для определения запаха) Jксперимент ПРОВОдJIт на людях. 

Основными средствами обеспечения предельно допустимого 

воздействия на окружающую ереду являются нормативы выброса 

заrрязняющих веществ из постоянных источников в атмосферу. 

Нормативы загрязняющих веществ в допускаемых пределах 

опреде.1JIЮТСЯ в результате сбора таких веществ с определенной 

территории источников в количестве непревышающем степень 

предельно допускаемых концентрации. 

'Эти нормативы отличаются от других тем, что они 

определяются для каждого объекта отдельно. При этом учитываЮТСJl 

его расположение, МОШнtlсть источников заГРJlзнающих веществ, 
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рельеф территории, климатические особенности и дрyrие фaкrоры. 

Поэтому для cr.щионаров, расположенных в разных местах. 

назначаются ра:mые нормативы. Количеqво И'jмерястся тяжестью 

загрязняющих веществ. 

Нормативы имеют индивидуальный характер, потому что при 

определении их каждый стационар учитывает свойство 

загрязняющего объекта. Например, его местонахождение, условия 

выброса I'азов н атмосферу (высота и диаметр труб, температура газон 

и объем). 

Норма'! ивы определяются путем сравнения выбросов в воздухе с 

предельно допустимыми концентрациями. Любое вещество, 

получаемое из газовых источников, определяется отдельно. 

Нормативы опреляются граммами выбрасываемыми в секунду, за I'ОД 

выбрасываемые вещества считаются в тоннах. 

Если на преДIlРИЯТИИ сущеС1ВУет неСКОЛhКО загрязняющих 

объектов, нормативы считаются по предприятию в граммах/секундах 

и в год/тоннах. Измерение норматива в граммах/секундах 

определяется по 20 минутным периодам. 
Если выбрасывается больще, чем Оllределено в норматинах или, 

если нет 80ЗМОЖНОСТИ соблюдать требования (нанример, 110 выбросу 

на определепную высоту), количеСТ80 пих загрязняющих веществ 

нодлежит временпому сшласованию. 

При этом все условия согласовываются с Гocyдa~'ВeHHЫM 

комитетом 110 охране нрироды на ограниченное время. 

Для достижения показателей, указанных в нормативах, 

осуществляются разные мероприятия по изменению технологий, 

систем очистки сырья, топлива, газов. 

Осуществление :>Тих меРОПРИJlТИЙ требует больших затрат, 

Поэтому временно согласованные показатели устанавливаются на 

время осуществления этих мероприятий. 

При )Том необходимо эффективно использовать систему 

очищения газов. 

Обеспечение надземних и подземных вод соответствущим 

экологическим требованиям осушествляется путем установления 

нормативов оказания воздействия на водные объекты и соблюдения 

их. 

Нормативы вредного воздеЙСТВИJl на водные объекты могут 

быть установлены по следующим показаниям: количество предельно 

допустимой концентрации вредных веществ во всех водах; предельно 
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допустимое количество вредных веществ в сточной воде; лимиты 

ИСПОЛblования воды; нормы использования вод в промыШленности. в 

к()ммунально-бытовом секторе и других объектах; нормы орошеНИJI 

СС.1ЬСКОХОJяЙственных посевов; 

На сегодняшний день определены стандарты по 2679 веществам, 
загрязняющим воды. Количество концентрации некоторых веществ 

устаНОВ.'lены по медицинским пара метрам, они определены в 

допускаемых количествах и считаются стабильными. 

Качество воды обеспечивается по конценЧJЗЦИИ предельно 

ДОПУСТИМЫХ норм вреДНЫХ веществ и биологических организмов для 

че.lовека и окружающей среды, нормативы преде.1ЬНО допустимой 

концентрации вредных веществ на сточных водах. 

Нормы концентрации вредных веществ в воде устанавливаются 

едиными для всей территории Республики Узбекистана и 

утверждаются Государственным комитетом п() охране природы и 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. 

Предельные концентрации загрязняющих веществ, нормы 

допустимых концентраций отходов и био;югических веществ в 

сточных водах разрабатываются предприятиями, учреждениями, 

организациями И утверждаются Государственным комитетом по 

охране природы. 

Нормирование количества вод осуществ:IЯется через лимиты 

IЮ': . .IOIIO.lьзования. Лимиты вОдопользования - предельно допустимые 
объемы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод 

нормативного качества, которые устанавливаются водопользователю 

на определенный срок. Лимиты использования вод определяются в 

'Jависимости от их межrосударственного и республиканского 

(национального) статуса (Амударья, Сырдарья и другие реки, 

протекающие через несколько государств), с уЧётом их повторного 

использоваllИЯ и возможности использования подзеМНЫХ вод. 

Лимиты устанавливаются органами сельского и водного 

хозяйства для пользователей воды в сфере сельского хозяйства 2 раза 
в гол, Д.lя других пользователей вод - в год один раз. 

Лимиты водопользования определяются в зависимости 

источников вол: бассейновые ирригационные системы; 

магистральные каналы (системы); первичные волопользователи; 

Соблюление лимитов предусматривает учет объема воды в 

точках. зарегистрированных для получения вод (главное сооружение 

хозяйственного распреде.uения, канал, скважина, насосная ~IЩКJI и 
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другие водные сооружения) и осуществляется на основании договора 

использования лимитированной водой. 

ИСПО,lhзование вод в БОЛhшем объ~ме, чем установлено в 

лимитах является основанием Jt,lЯ применения экономических 

нrrpафов. ДаllНЫЙ штраф состоит из взыскания за каждый ЛИШIIИЙ 

кубометр воды определенного количества денег. 

Нормирование охраны и использования раститеЛhНОГО и 

животного мира осушествляется непосредственно и косвенно. Чере"J 

неnосредстне/llюе норАшронаlll/е определяются нормы ИСПО,lьзования 

и охраны объектов раститеЛhНОГО и животного мира. Через косвенное 

НОРМI/РОНШ/l/С обеспечиваются условия и уровень качества роста 

оъектов раСТИТСЛhНОГО мира и жизни животных. Через такое 

нормирование опреде.1ЯЮТСЯ безвредное показатели качества и 

КО.lичества заll'ЯЗНЯЮЩИХ вешеств атмосферного воздуха, вод и 

друтих природных объектов для раститеЛhНОГО и животного мира. 

Например. нормирование использования раститеЛhНОГО и животного 

мира оказывает воздействие на объекты раститеЛhНОГО и животного 

мира. Умеllhшение раститеЛhНЫХ объектов и пиши для животных 

является причиной, в nерв.l'Ю очередh, для умеНhшения количества 

животных, питающихся растениями, - во-вторых, умеНhшению 

хишных животных. Ухудшение атмосферного воздуха и качества 

водных объектов оказывает отрицатеЛhное влияние на количество 

объектов животного мира. Например, загрязнение вод при водит к 

умеНhшению количества рыб и других водных организмов. 

Порядок определения квот на сегодняшний день осушествляется 

следующим образом: юридические лица, по.lыующиеся животным 

миром, в на'lале каждого года предоставляют информацию органам 

по охране природы по количеству видов животных, существующих 

на территории. закрепленной за ними. Данные сведения 

рассматривает Академия Наук (И нсrnтут Зоологии), 

Государственный комитет по охране ПРИРО.1ы. а также 

Межотраслева" комиссия. состоящая из представителей органов 110 
охране природы. 11 по каждому виду животных готовится заключение 
о данном виде животных и возможностях их использования. 

На основании такого заключения. приказом Государственного 

комитета по охране природы определяются виды и территории 

использования животного мира. 

Приказ об определении данных квот считается временно 

общеобязатеЛhНЫМ и регистрируется в Министерстве юстиции. 
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Данный приказ рассчитан на один год, считаетси планом 

использовании животного мира и заодно ВЫПОЛНllет функции 

'жологического нормировании данной Оll'асли. Например, в 2004 
году о нормативах исполыовании биоресурсов был издан Приказ 

X~ 17 от 18 феврали 2004 года r осу дарственного комитета по охране 
природы Республики Узбекистан, зареГИСll'ированный 

Министерством Юстиции Республики Узбекистан Х!!1332 от 5 апрели 
2004 года. 

Нормативы ИСПО,ll,JованWI растительного мира также 

рассчитываютси на один год. Нормы и сроки сенокошения и выпаса 

скота на природных сенокосных и пастбищных угодьях должны 

устанавливаться на определенный срок. В соответствии со ст. 9 
Закона "()б охране и использовании растительного мира", в этих 

нормативах установлено КО.lичество и сроки кошения сена и выпаса 

скота. ля сроки и количество опреде.1ЯЮТСЯ исходя из состоянии 

растений каждого природного сенокосного и пастбищного угодья и 

их способности самовосстановлении. Например, Решением Ф-77-

хакима Ташкентской области от 15 маи 2003 года установлен порядок 
размещении выпаса скота на летний сезон в Угам-Чаткальском 

государственном национальном парке. На основании данного 

решении для выпаса скота Андижанской области выделены пастбища 

22000 гектаров из Ахангаранского лесного хозяйства, 4600 гектаров -
!IJ Бурчмуллинского лесного хозийства и .vJи Ферганской области -
4000 гектаров из БУРЧМУЛЛИНСКОI'О лесного хозийства и 2000 l~napoB 
из Ахангаранскоro лесного хозиЙства. 

Квоты .1eKapCТBeHHbJx и пищевых дикорастущих растений 

утверждаются Государственным Комитетом по охране природы по 

представлению Академии Наук Республики Узбекистан. Даннаи 

квота, определяется каждый год и как квота об использовании 

животного мира. 

При установлении квот учитывается состояние объектов 

животного и растительного мира, принимаIOТСЯ меры, не 

Л,опускающие их уничтожении. Если количество животного и 

растительного мира уменьшитси до минимального количества и вид 

"Этого объекта териет способность самовосстанавления, то возникает 

необходимость внесения их в список редких и исчезающих. 

Следовательно, использование объектов животного и растительного 

мира должно рассмаll'иваться не только как плановое использование 

"ЭТих объектов, но и как экологическое нормирование. При 
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определении норм использован"" объектов растительного и 

животного мира, В целих обеспечен"" научно обоснованного подхода 

требуются заключении Академии Наук. Данные нормы в силу того, 

что ивляются планом использовании этих объектов, перед 

утвеРЖl1ением их должны проходить экологическую экспертиз}'. 

Например, нормы и сроки сенокошенНJI и выпаса скота на ПРИРОДIIЫХ 

сенокосных и пастбищных угодьих, на основании статьи 9 Закона 
"Об охране и использовании растительного мирз", по предстаалению 

государственных органов лесного ХОЗJlйства должны утверждатьси 

местными органами государственной В,l8СТИ. Проект такой нормы на 

основании статьи 11 Закона "Об экологической экспертизе" 

Республики Узбекистан должен пройти экологическую экспертизу. 

Нормирование в сфере охраны земель и почв направлено на 

предотвращение заГРJlзнен"" их нефтяными продуктам н, масламн, 

тижелымн МСТ8.1Лами, промышленными и бытовыми отходами, 

химическими веществами, а также эррозии. засолен"" н других 

отрицательных процессов. 

В нормативах в сферу охраны земеJlЬ. входят также пределы 

допустимых концентраций зarpJlЗ""ЮЩИХ ,веществ, caHкrapHO

гигиеннческие требовании. Нормативы' качества земель, в первую 

очередь, устаНа&.lнваются дли земель сельского ХОЗJlЙства. 

В сфере охраны земель нормы подраздеЛЯЮТСJl на два основных 

направлен"". 

Во-первых, обеспечение рационального использования 

земельным фондом осуществляетсl1 путем УПОРl1дочивания 

выделен"" земель для промышленных целей. жилищного 

C1JIоительства, добычи полезных ископаемых. сельского хозяйства и 

др. 

Во-вторых, улучшение СОСТОI1НИЯ земель чере"J рекультивацию 

нарушенных составов земель. 

§4. Экологическаи стандартизации. 

Деятельность государственных органов по 

стандартов, осуществлению КОНТРОЛJl над их 

называется стандартизацией. На основании статьи 

стандартизации" стандартизация признается 

государственных органов. 
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Государственый комитет по охране природы . утверждает 
стандарты по использованию природных ресурсов, загрязнения 

окружающей среды и дрyrnх вредных воздействий, разрабатывает и 

издает технические условия. 

Экологические стандарты в Респу6_1ике Узбекистан внедрены с 

70-гоДов прошлого века. НаIlример, стандарт "Система стандартов в 

сфере улучшения охраны окружающей среды и использования 

нриро;:tных ресурсов" 17.00.01-76 ГОСТ действует с 1976 года. 

Данный стандарт считается главным стандарто\! в 'ЭКОJlогической 

сфере, остальные стандарты должны определяться исходя из него. 

К первоначальным экологическим стандартам, кроме 

вышеуказанных, относятся следующие: "Охрана природы. 

Атмосфера. Источники загрязнения и метеорологические факторы" 

17.2.1.04-77 ГОСТ; "Охрана природы. Гидросфера. 

ВОДОИСПО-1ьзование и охрана. Основные термины и понятия" 17.1.01-
77 ГОСТ; 

Государственный стандарт ЯВ.lяется обязательным показателем 

качества окружающей среды и его объектов, который определяет её 

физические, химические и биологические свойства. 

Система экологической стандартизации состоит в основном из 

трех направлений. 

Стандарты первого направлекия ВК1lЮчают в себя допускаемые 

экологические нормы и условия оказания вредного воздействия на 

окружающую природную среду. 

Экологические стандарты второго направления определяют 

требования, касающиеся организацни охраны окружающей 

природной среды. Например, правила контроля качества воздуха в 

населенных nyнктах определены ГОСТ 17.2.01-77. 
Стандарты третьего направления определяют единые 

требования понятий, касающихся охраны' окружающей природной 
среды. Например, в ГОСТ 17.1.1.04-80 определена классификация 
использования подземных вод. 

Экологические стандарты приоритетно определяют технические 

правила, они имеют свойства правового акта. Но, вместе с этим, они 

ОТЛlfчаЮТСJ[ от законов и подзаконных актов. Bo-первbIX, 
f 

государственные экологические стандарты по отношению к 

законодательным актам выполняют вспомогательную роль. Во

вторых. экологические стандарты не упорядочивают социальные 

отношения, они определяют соответствие окружающей природной 
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среды, её объеI\ГОВ или продукции определенным показателям 

качества. В-третьих. стандартизация определяется по типичным 

объеI\Гам. которые могут иметь одинаковы,#: свойства. В-четвертых. 

окружающая при родная среда или её объекты не подлежат 

стандартизации абсолютно. стандартизации подлежат фу"кции. 

Государство через правовые нормы ставит определенные 

требования. которым должны отвечать продукты и способы 

производства. 

Стандартизация - зто техническое законодательство. потому что 

она 01]Jажает техническую политику в правовых нормах. 

Jкологические стандарты устанавливаются на новую технику. 

технологии. материалы. вещества. ПРОДУI\Гы потребления и другую 

продукцию. способную оказать вредное воздействие на окружающую 

природную среду и здоровье человека. В настоящес время такие 

стандарты являются частью государственных стандартов (ГОСТов). 

Они утверждаются Государственным комитетом РеспуБЛИКl1 

Узбекистан по охране природы и являются едиными на территории 

всего государства. В том случае. если такие стандарты отсутствуют, 

товаропроизводитель должен инициировать их разработку. 

§5. Экологическаll сертификаЦИII. 

Слово "Сертификат" в переводе с латинского языка означает 

"сделано правильно". До сертификации необходимо определить, 

каким требованиям отвечает продукция. Требования по продукции 

определяются в стандартах и других нормах. Поэтому они 

называются сертификатами соотвеТСТВИII (Assurance оС conComity). 
Сертификации означает выдачу свидетельства, регистрацию, 

деятелыIсп.,' утверждающую соответствие продукции определенным 

стандартам и техническим документам. 

Под сертификацией понимают деятельность, которая ведется 

.IU1я соответствия стандартам и техническим УСJJОВИЯ!'.! продукции 

(нредмета, товара) ИJJИ YC;lyr. В результате этих действий нродукции 
(предмету, товару) предоставляется документ сертификат, 

заверяющий потребителя о качестве. 

Сертификат товара, где указана страна производителя ПРОДУI\Га, 

название фирмы, его юридический адрес и другие основные данные -
называется сертификатом появления. 
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Сертификат, где указаны численные показатели. e~'O свойства и 

качества, называется сертификатом качества. И если сертификат 

ПО,:пверждает соответствие показателей продукта стандартам, такой 

сертификат НilЗывается сертификатом соответствия. 

Процесс сертификации в отличие от другого нормирования 

характеризует следующие свойства. Во-первых. сертификация 

ПРОВО/1ИТСЯ органом и организацией, прошедшей аккредитацию. 

Данный орган или организацИJI, будучи посредником между 

нроизводителем и потребителем дает гарантию качества и других 

показ,lТелей данного продукта. Во-вторых, сертифицируется один 

продукт. тем самым предотвращается и фоL1ЬСИфикauия продукта. В

трстьих, ссртификация означает соответствие продукга стандартам и 

другим нормативным актам. 

Экологичеl:Кая сертификация считается способом. 

определяющим степень неоказания вредного воздействия продукции 

или деятельности окружающей среде. 

С этой точки зрения ЭКО.lогическая сертификация считается 

деятельностью гocyдapcTBeHНhlx органов или уполномоченных ими 

~lИЦ по определению соответствия экологическим требованиям. 

определенных процессов производства выпускаемого продукта или 

ВЫПОЛНJIемых YC.1YТ. 

В экологической сеJЦИфикации объектом сертификации, в 

основном. является определение соответствия опреде.lенным 

стандартам. 

Целью ЭКО:lOгической сертификации является определение 

ЭКО;Jогической безопасности производимой продукции и 

ВЫПОЛНJIемых работ. 

Следовате.lhНО, экологическая сертификация 

правовая гарантия осуществления прав граждан "а 

окружающую природную среду. 

это особая 

блаГОПРИЯПlУЮ 

Это ЯВ.lяется основным отличием экологической сертификации 

о I общей сертификации. 
Экологическая сертификация является одним из механизмов 

охраны окружающей природной среды. 

Сертифицирующий орган, прошедший аккредитацию, внедряет 

систему экологической сертификации, организовывает и проводит 

жологичсскую сертификauию, осуществлиет государственный 

контроль над разработкой продукции и выполнением услуг. 
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ЭкологическаJl сертификаЦИJl осущеСТВЛJlетСJl Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по охране при роды, в частности, 

Главным управлением экологической серткфикации и нормироваНИJl 

«<Бошдавэкосертификат» ). 
В процессе экологической сертификации, д.1Я определения 

соотвеТСТВИJl продукции и услуг экологическим требованиям, 

вовлекаЮТСJl экоана.lитические лабаратории. 

ли лаборатории, ОТНОСJlщиесJl к юридическим и физическим 

лицам, чтобы ПРИНJlТЬ участие в экологической сертификации. 

должны пройти аккредитацию в органах Агенства У1госстандарта. 

Лицам, прошедшим аккредитацию, предоставЛJlеТСJl удостоверение в 

установленной форме. 

ЭкологичеСК8JI сертификаЦИJl включает в себя следующую 

систему: 

принципы экологической сертификации, комплекс 

нормативных актов, содержащих нормы и правила; 

экологическую сертификацию, проведение аттестации 

экспертов аудиторов, органов экологической сертификации. 

осуществление инспекционного КОНТРОЛJl, систему органов. 

руководство осуществляющие оргзниззционно методической 

помощью деJlте.1ЬНОСТИ по предоставлению соответc-rnующих 

сведений, касаЮЩИХСJl юридических и физических лиц; 

- органы "Экологической сертификации, объекты сертификации, 

реестр по учету предоставленных экологических сертификатов и др. 

Система "Экологической сертификации выполняет следующие 

функции: 

проведеиие аккредитации экспертно 

лабораторий органами "Экосертификации; 

аналиntЧеских 

- подготовка "ЭКсперт - аудиторов и проведение аттестации; 
- предоставление сведений юридическим и физическим лицам и 

окзэаfmе КОflсультационно-методических услуг; 

- взаИМОrlризнание других систем сертификации, аттестации, 

знаков соответствия, результатов экспертизы и анализа; 

- проведение экологической сертификации; 
- ведение реестра; 
- осуществление инспекционного КОНТРОЛJl. 
ЭкологичеСК8JI сертификация nPОВОДRТСJl как составнаJl часть 

общей сертификации и..1И самостоятельно. Форма экологической 

сертификации утверждаеТСJl Агентством Узстандарт и вводится в 
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I'осударственный реестр. Запрещается выдача 'Жологических 

Сt:ртификатов другим лицам, ВЫllускающим такой жё продуКт и 
ВI,IIIОЛНЯЮЩИМ точно такие услуги. 

СIIИСОК продукции. услуг (работ). KOTOpblt: должны пройти 
сертификацию в обязательном порядке. утверждается Кабинетом 
МИIlИС'rpов РеСllуБJlИКИ Узбекистан. 

Как правило. в такой список вводятся продукцИJI. УС:IУГИ 
(работы). которые MOI'YT оказать вредное воздействие "а здоровье и 
iКизнь граждан. имущество юридических и физических лиц. 

окружающую среду. 

обязателыlя сертификаци" включает в себя изучеllие процесса 

производета, для определения соответсТВИJI показателей качества 

продукции требованиям нормативных актов. 

Ввоз на территорию Республики Узбекистан продуктов, которые 

должны пройти обязательную сертификацию, может осущеСТIL1ЯТЬСЯ 

только в случае наличия экологического сертификата. По данному 

требованию необходимо включение отдельного пункта в импортных 

контрактах. В случае ввоза товара на территорию республики 

'экологические сертификаты предостав..l"ЮТСЯ органам таможни 

вместе с дек..lарациеЙ. 

Обязательнав экологическая сертификацИJI закреплена 

Постанов..lением Кабинета Министров Республики Узбекистан N2 151 
от 19 апреля 2000 года. В данном постановлении утверждены списки 
четырех групп. 

Доброво.1ЬНав сертификация по инициативе юридических и 

физических лиц, в основном, проводите" на основании условий 

..J.ОГ080ра между теми. кто обратился к сертифицирующим органом. 

1I0этому в системе сертификации ycтaHoILleHHble в нормативном 

акте требовани" для продукции, услуг и процессов выбираются 

стороной, которая обращаете" за сертификацией. 

Обращающеися стороной может быть ПРОИЗ80..J.Итель продукции 

и услуг. продавец, потребитель. Как правило, объектом добровольной 

сертификации может быть проду1\Т. услуга и процесс, не вошедшие в 

список. 

В ОТ.lичие от обязательной сертификации объектами 

..J.обровольноЙ сертификации могут быть npoДYКТbI. услуги и работы. 

которые не попали 8 список обязательной сертификации. 
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Целью проведения доБРОВО.1ЬНОЙ сертификации является еще 

большее гарантирование потребителям на рынке продуктов и услуг 

качества данной продукции. 

Целью экологической сертификаци,! является примененис 

производителем технологических процессов, гарантирующих 

предотвращение незагрязнения окружающей среды, обеспечивающих 

благоприятные УС.l0ВИЯ жизни и ЗДОРОВЬJl людей, :жологическую 

безопасность имущества и поощрение выпуска экологически чистых 

продуктов. Jкологическas сертификаЦИJl продукции считается одним 

из факторов, обеспечивающих их конкуретоспособность. 
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VII 1" лава. 3КОЛОl"ический контролl.. . 

1$1. ПОRАтие, це.'lЬ, задачи и способы ЭКOJJОl"ичесКОI"О КОНТРОЛR. 

ЭКОЛOl'ический контроль, Я8,;IЯ-ЯСЬ одним из проявлений 

'ЖOJюгической функции современного государства, выступает как 

состаRНЗJI часть механизма реа.:lИзации и обеспечения ЭКОJЮГО

IIравовых порм. 

Экологический KOHТPO.lb это IIроверка соблюдения 

предприятиями, учреждениями, организациями, министерствами, 

государственными комитетами и ведомствами и гражданами 

требований по oxpalle окружающей природной среды, р,щионального 
ИСlюльзования ПРИРОДIIЫХ ресурсов и обеспечеllИЮ экологической 

безопаСIIОСТИ населения, изучение и МОIIИТОРИIIГ состояния 

окружающей природной среды, проведеllие экологической 

'Экспертизы, а также осуществление других организаЦИОНllо-правовых 

мероприятий в этой сфере. 

Цель охрана окружающей природной среды путем 

предупреждения и устранения экологических правонарушений, 

обеспечеllие 

субъектов 

IlеУКОСlIителыюй 

эколого-правовых 

экологических предписаний.. 

деяте.1ЬНОСТИ 

отношений 

соответствую'цих 

по применению 

Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» (-:т.29) в 

целях обеспе'lения устойчивой окружающей природной среды для 

настояlЦИХ и будущих поколений ЛUQдей устаН~lивает слеДУlOlЦИе 

задачи экологического контроля: 

наб.lюдение за состоянием окружающей при родной среды и ее 

изменениями под влиянием хозяйственной и иной деятельности; 

проверку вып.lненияя программ и отдельных мероприятий по 

охране окружающей среды. рациональному использованию 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, 

соблюдению требований природоохранного законодательства и 

нормативов качества окружающей природной среды. 

В качестве объектов ЭКОЛОПfческого контроля выступают: 

состояние окружающей природной среды, ее отдельных объектов; 

выполнение обязательных мер по охране окружающей природной 

среды и ее отдельных объектов: соблюдение ЭКО.lогического 

законодательства. 
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Экологический контроль осуществляется разными способами и 

поэтому данная деятельность соответствующих субъектов 

представляет собой сложную процедуру. Анализ законодательства и 

практики его применения дает возможнос1'Ь выделить следующие 

основные способы экологического КОIП-РОЛЯ: 

проверка соблюдеНИII законодате.lьства 

специально уполномоченных государственных 

обеспечению соблюденИ.II экологического 

деятельность 

органов по 

законодательства 

министерствами, государственными комитетами. ведомствами. 

юридическими и фюическЮdИ лицами; 

мопиторииг - система наб,lюдения за состоянием окружающей 

природной среды; 

обобщение - сбор информации и се анализ с целью определения 
вредных и опасных ВЛИJlНИЙ на окружающую природную среду; 

оценка определение вредности, опасности и 

противозаконности антропогенной деятельности; 

выдача разрешений - выдача документов (лицензий. лимитов. 

сертификатов и т.д.), дающих право пользоваНИJl частями 

(элементами) объектов природы; 

'предупреждение, оrpаничение и пр.екращение осущеСТВЛJIется 

относительно экологически опасной или вредной хозяйственной и 

иной деятельности; 

проведение экологической экспертизы осуществляется в 

целях предупреждения экологической опасной деятельности, 

обеспечения безвредности продукции, услуг и деJlТе.1ЬНОСТИ; 

привлечение к ответственности применение мер 

администраТИВRо-правовой ответствениости в отношении лиц, 

совершивших нарушение законодате.lьетва. 

§2. Система экологического КОНТРОЛII. 

На практике 'ЖО,lОГИ'lеский контроль имеет широкое 

понимание. Его широкий диапазон вытекает из многообразия 

контролирующих субъектов. Кроме того, в осуществлении 

экологической функции государства принимают участие не только 

специальные государственные органы, но и другие государственные 

и HeгocyдapcтвeHHыe субъекты, в том числе негосударственные 

организации и граждане. Совокупность всех субъеКТОR, 

осуществляющих экологический контроль, представляет его систему. 
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Закон "Об охране природы» (ст.29) указывает сле.р,ующие виды 

11(ологического контро.1Я: 

")КОJIОI'ический мониторинг; 

I'осударственный ")КОJlогический контроль; 

ведомствеllllЫЙ ЭКОJlогический контроль; 

производствеllНЫЙ экологический контроль; 

обществеНlIЫЙ экологический контроль. 

а) экологический мониторинг 

В современных условиях среди видов -экологического контроля 

ocofioe место заНИ\1ает :жологический мониторинг. JКOJюгический 
мониторинг является более распространенным, всеохватывающим и 

1ффективным видом :ЖО.l0ГИЧССКОГО КОН·fТ!оля. 

Экологический мониторинг это совокупность 

организационных структур, методов, способов н приемов 

наблюдения 'Ja СОСТОlIнием окружающей среды, ПРОИСJ;ОДЯЩИМИ в 
ней изменении",и, их последствиими, а также за потенциально 

опасными для окружающей среды, здоровья людей и 

контролируемой территории видами деятельности, 

производствеиным и иными объектами. 

"Экологический мониторинг имеет две цели: 

1) наблюдение за состоянием окружающей природной среды; 

2) обеспечение потребности государства, юридических и 

физичеСКl1Х ,1ИЦ в достоверной информаuии, необхо'1ИМОЙ для 

предотвращения и (или) уменъшения неблагоприятных последствий 

изменения состояния окружающей среды. 

Существуют различные виды мониторинга, выде.lяемые в 

зависимости от масштабов системы мониторинга, - г.l0балъныЙ. 

националЫIЫЙ, региональный, локалъный; от объекта мониторинга -
собствеllНО 'жологического, воздуха, вод, земли (почвы), животного 

I\,шра, опасных отходов, радиационного. 

ГлобаЛЫIЫЙ мониторинг осуществляется в соответствии с 

международными СОГ:lашениями системой станций наблюдения, 

расположенных в различных точках Земли, путем обмена 

полученных раЗ.1ИЧНЫМИ государствами данных в целях наблюдения 

за состоянием окружающей среды, происходящими в ней 

изменениями климата, создания системы данных, их 

распространения, прогноза развития свойств окружающей среды и их 

влияний на человека. 



Национальный ЭКО_l0гический мониторинг осущеСТВЛJIется 

отдельными государственными органа.\lИ в пределах своей 

территории. В Узбекистане государственную службу :жологическогu 

мониторинга осуществляет и • ВОЗГ_lавляет Центр 

гидрометеорологической службы при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан (Узгидромет). 

Служба государственного мониторинга окружающей среды 

работас:т на трех уровнях: 1) посты; 2) станции наблюдс:ния по 

различным регионам страны, где происходит сбор и первичная 

обработка информации; 3) территориальные, региона_lьные центры 

обработки информации. Обобщенная информация передается по 

назначению. 

Государственная служба мониторинга дополняется службами 

мониторинга по отдельным природным объектам и комплексам. jTa 
систс:ма не имеет организационного единства. Она разобщена по 

соответствующим ведомствам, ВЬJПО_1НЯЮЩИМ функции отраслевых 

систем мониторинга. Однако получаемые сведения подлежат 

аккумуляции в ГОЛОВНО~f органе мониторинга - Узгидромете. 

Мониторинг отде.1ЬНЫХ природных объектов определяется 

отраслевым законодательством. Так, согласно ст. 23 Земельногu 

кодекса, мониторинг земель - система' наблюдс:ния за состоянием 
земель с ЦС::IЬЮ выявления их изменений, оценки этих изменений и 

IIреДУIIреждсния врсдных IIОСJJедствиЙ. Мониторинг ЗС!\IСЛЬ ведется 

Государственным комитетом по земельным реС)'рсам, геодеЗIIИ. 

к:артографии и государственному KaдaCTp~' 

(Госкомземr·еодезкадастр). 

Мониторинг водных ресурсов - наблюденис за качеством 

ПОВСРХНОСТIIЫХ вод, составом находящихся в них загрязняющих 

ВСЩССТR, составом и количеством сбрасываеМhIХ в ВОДIIЫС: объекты 

сточных вод, осущеСТВ.JJясмое химическими и БИО.lОГИЧССКИМII 

методами с 11ОМОЩhЮ проб, отбираемых периодически и~1И ссзонно. 

Осуществляется Министерство сельского и водного хозяйства. 

Мониторинг атмосферного воздуха - система наблюдения '\3 

качеством атмосферного воздуха, количеством и составом 

содержащихся в нем вреДНhlХ веществ и оказываеМhlМ на него 

aHTponoreHHhI:vJ воздействием путем выбросов со стационарных и 

переДВИЖНhlХ источников. Осуществляется Государственным 

комитетом по охране IIРИРОДЫ. 
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MOHHl'OPHНI" животного мнра - система наблюдений за 

распростраНI:ННОСТЬЮ, численностью, видовым составом объектов 

животного мира, состоянием среди их обитания, в том ЧИС.lе за 

миграционными путями, иными факторами R целях сохранения 

fiиораЗllообразия, наУЧIIО обосноваНIIОГО использования и охраны 

ЖИIЮТlIOГО мира, предотвращения распространения ЭПИЗООТИЙ и иных 

"епlТИВНЫХ последствий. Осуществляется ГоскомпрнродоЙ. 

ЛеСIIОЙ \fОНИТОРИНГ реryлируется Законом о лесе и 

осуществляется Министерством сельского и ВОДIIOГО хозяйства. 

б) ГОС)'дарствеIIНЫЙ экологический КОIIТРОЛЬ 

В УС.lОВИЯХ реформирования и демократюаl1ИИ системы 

управления государственный 'Жологический контроль приобрстает 

flOВУЮ сущность и содержание. В частности, в настоящее время 

можно выде.аить следующие его особенности. 

Во-первых, он выступает как постоянно осуществляемая 

государственная деятельность не одного, а многих и даже всех 

органов государства. 

Во-вторых. он приобретает демократический, гласный характер, 

становится доступным для общественности. 

В-третьих, государственный "ЭКологический KOHTpO.lb ИЗ 

саМОДОВ.lеющего института' превратился в средство эффективного 

Рl:шения экологических зада'!. 

В-четвертых. высокий уровень качества 'ЖОJJогического 

КОНТРО.1Я добываен;я с помощью правового КОНТРО.1Я, основанного на 

"lаконодательствс, исключающего произвольные действия, жесткость 

и ничем не ограниченное усмотрение. 

Государственный Jкологическнй контроль осуществляется: 

а) от имени государства; б) специально уполномоченными на то 

органами и должностными лицами; в) IIОСИТ вне- и 

нздведомоствеJJНЫЙ характер; г) представляет собой одну ИЗ функций 

"осударственного ЭКОJlOгического у"раВJJения; д) СОllряжен с 

"рименением в необходимых случаях мер административного 

взыскания (приостановление деятельности, .lишение права 

прироДопользования, штраф и т.п.). 

Существует нес~олько видов государственного экологического 

КОIfТро.1Я: в зависимости от стадии контролируемой деятельности -
предупредите.1ЬНОГО и теlSущего; по критерию субъекта контроля -
общего и специального. Так, общий KOHТPO:IL осуществляют 
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Президент Республики Узбекистан. Олий Мажлис и Кабинет 

Министров Республики Узбекистан и иные субъе"гы, наде..1енные 

общей ко~петенциеЙ. Специальный же" проводится органами, 

уполномоченными R области охраны окружающей природной среды . 
И их ЛОЛЖJIOC11iЫМИ лицами. В соответствии со ст. 3 I Закона «Об 
охране природы», специальный государственный JКОЛОГllческий 

контроль осуществлветсв: Государственным комитетом 

Республики Узбекистан по охране природы, Министерством 

здравоохранения, Госкомземгеодезкадастром, Министерством 

внутренних дел, Государственной инспекцией Республики 

Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в 

ПРОМЬШL'1енности, горном деле и ком~уна.1ьно-бытовом сепоре. 

Анализ 'жологического законодательства и положений об 

органах специального 1кологического контроля показывает. что они 

наделвютсtl совокупностью прав и обвзанностеЙ. необходимых им 

для выполнения постав..1енноЙ задачи. Все полномочия :пих органов в 

этой сфере можно сгруппировать по шести направлениям: 

1) право посещать подконтрольные объекты, знакомиться с 

документами. требовать информацию. справки и o~eты; 

2) требовать устраненИJI отмеченных недостатков и 
проведения профилактических природоохранительных мер в 

установленные сроки; 

З) выдавать разрешение на природопользование, 

устанавливать лимиты и нормативы, назначать государственную 

ЭКо.10гическую экспертизу; 

4) принимать решение об ограничении, приостановлеНИIf, 

прекращении деятельности экологически вредных объепов, о 

возбуждении ходатайства о прекращеRИИ их финансирования 

учреждениями банка; 

5) налагать административный штраф в установленном 

размере за нарушение природоохранительного законодательства; 

6) предъявлять иски о возмещении вреда. причинеННОI'О 

нриродной среде, и наllравлять материалы дня "ривлечения виновных 

к уголовной ответственности. 

Эти ПО.1НОМОЧИЯ распространяются на все виды хозяйствующих 

субъектов независимо от форм собственности и подчиненности. Они 

при надлежат всем специально уполномоченны~ органам с учетом их 

профишr деятельности, рамок подведомственного им пространства, 

природных ресурсов, находящихся в их ведении. 
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в) ведомственный экологический конrpоль 

Ведомственный экологический контроль осуществляется 

органами экологической службы МИНИС1ерств, государственных 

КОМИ1'етов и Be110MC1'B за деятельностью Ilодчиненных им 

cTpyкryPHЫX образований и организаций, учреждений, 

предприятий. Так. Министерство сельского и водного хозяйства 

осуществляет государственный контроль за соб.lюдением правил 

использования и охраны земельных и водных ресурсов субъектами 

l~М!lепользования и водополыования, Кроме того, оно ведет 

ведомственный контроль за деятельностью областных и районных 

органов министерства сельского и водного хозяйcrва в сфере 

использования и охраны земельно-водных ресурсов. 

Государственный комитет по геологии минеральным ресурсам 

осуществляет ведомственный контроль за работой региональных и 

местных органов данного Комитета. а Государственная инспекция по 

на.1ЮРУ ')а безопасным ведением работ в промышленности, горном 

деле и коммунально-бъrтoвом секторе осуществляет государcrвенный 

контроль за соблюдением правил исполыования и охраны 

субъектами пользования недр. Госкомприрода осушествляет 

ведомственный контроль в отношении своих структурных 

подразделений (областные управления и отделы. институты и т.п.). а 

в отношении субъектов. прнроДопользования. которые не 

подчиняются Госкомприроде - государственный контроль. 

г) ПРОИЗВОIlСТвенный ЭlCOлогический ICOнтроль 

Производственный экологический контроль ограничен 

рамками конкретного хозяйствующего субъекта, предпрнятия, 

органиэации н осуществляется либо его руководителем, либо 

руководителями отдельных служб (главным инженером, 

главным технологом и т.п.), лнбо специально органнзованными 

экологическими службами (отделами) lIа основании 

IIредставлеННhlХ им IIpaB и обязанностей нормативным актом либо 
специальным приказом. уполномочием. Форма и виды контрольных 

структур предприятия зависит от его организационно-правовой 

формы. 

Производственный экологнческий контроль ВlC.lючает 

проверку выполнения планов по охране окружающей среды. в 

том числе предусматривающих совершенствование технологий и 
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)'лучшение качества продукции, соблюдение экологически]( 

правил, стандартов и нормативов производственной 

деятельности, строительства природоохранных объектов, 

проведении работ по рекультивации' нарушенны]( земель, 

устранение иных негативны]( Dоследствий производственной 

дектельности. 

д) общественный экологический контроль 

С формированием и развитием гражданского общества 8 

Узбекистане общественный экологический контроль получи" 

широкое развитие. Этот важный правовой ИIIСТИТУГ основывается на 

многих междунаРОДIIЫХ и lIациональных экологических документах, 

предусматривающих уч.астие обществеНIIОСТИ в принятии решений, 

способных повлиять на состояние окружающей среды, уменьшить 

экологические риски и yrpoзу наступления экологического вреда. 

Данные докумеlПЫ, кроме того, регулируют доступ граждан и их 

объединений к экологической информации. 

На основании ст. 32 Закона «Об охране природы» 

общественный контроль в области охраны окружающей природной 

среды осуществляется общественными объеД"нениями. трудовыми 

коллективами. гражданами. 

По законодательству общественный экологический контроль 

может осуществляться в различных формах: а) общественнаи 

экологическаи экспертиза; б) обращенне в государствеННblе 

opraHbI управлении и вдасти, а также в средства массовой 

информации: в) направ.lение жалоб, J8Jlвлений, исков в 

правоохранительные органы и суд. 

Таким образом, все разновидности экологического КОНlроля 

способствуют выявлению нарушения экологического 

законодательства. nресечению экологических правонарушений, 

обесnеч.ению доказательственной базы Д"lЯ последующего 

расс,тедования и наказанию виновных, поддержанию законности и 

правопuрядка. nредuтвращению нарушений жолuгических 

требований и наступления экологического вреда. 
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VIIII JI." •• :)КОJIОI"Н'lеск.и 'IKCllep ... HJ ••• 

§ 1. ПОНИ 1 Ht=, ItC';IH. ВНДЫ н IlрННЦИIII.1 ')KOJIOI И'lеской ')КСIIt=РI'И'IЫ. 

')К()JI(Н ИЧСI.'КIIII )кспсртия\ нрсдс', RBJIHC 1 l.'оfiоЙ СIlМОСТOJI"IСJIЫIЫЙ 

11 щ:оfiын ниll )/(ШЮIIIЧСI.'КOI'О КOIПРШIII, КРОМС IOНI,IКШJOI'ИЧССКУЮ 

IKI.'IICP'I И 'У следу('т рассматриваТL как rap.IIT ВЫПОЛlIt'IIИR 

IkОЛОI'(I-правовых прtщписаllИЙ. Но u ОТJlичие 11'1 IIРУI'ИХ 1111'011'1 ий 

(IСКУЩCl'О КОIIТРШIII, отве-IСIВСШЮСIИIII IЮСJIС)IСIНИН) 01111 ИМСС'I 

'III!.: 10 "РI:JIУ"pt:JIИ1СJIIoIЮСlllllчеtIИС, иб(I, как "РННИ;IO, С()КСРIIIIIСП:Н ;10 

IIIIЧUJI8 IКШIOIII, ВРСДНОЙ ДСII' СJIЫЮС'I И, 

Ц(' JII> ')КUЛОI'И чt.·скоЙ)кспеРIН Jbl о(iССIIСЧtfll. 

ЩХЩУ[lРСЖ;IСtIИС ВРСJlllblЛ [ЮСJIС/I!.:'I ний ХОIНЙСТВСIIIЮН ill:lIТI:JlЬНОСТИ 

:IJ[H ох 1'11 111.1 окружlltощсй IIРИРОДНОЙ CP":;lhl, 'IJIороныl 'II:JIOKC/(II, 

'IКШIOl И'jс~'коii fic IЩIQСIЮI.'ПI III1ССJlСIIИII. 

II!t'y,lapt'IIiCIIIIUH 'IКШЮlичсскltJI IKCIICPI иllt РI1СНСIIИ8UС'[СII 

~'IIСНИWIИС'IUМИ как 0)11111 ИI важнсйших ИIФФСКЛIКНСЙIIJИХ "РII80IlЫХ 

ИIIС 1 румею ОН, с IЮМОЩIoЮ КO'IОРIII'() УЩlе I'СИ Ilредо IВР.I'И'II> 

НИllt'сение BP"·I'. окружающей c~дe, 

Таким о(iрu'юм, I'ОСУД.РС'lвенн.и ')КОЛOl'И'lеск.н ')KCIIt'P I'Н' •• 

Ilровериеl' СООI'ВСlсrви(' намечаемой "o'.Rlicl'BI.'llllOji и ииой 

:,CHIt'JII>HOC "Н 'lkОJIOI'ичес:м:им l"ребоваllИИМ и IlIIpe:teJIHer 

JЩII)'С"IИМОСЛ. ре.Jlн)ации обьекr. в .. елих IIР('/'УllреждеНИR 

ВIl'IмОжн ..... неБJlаl'ОIIРИRrных во'щеjiСl'ВИЙ 'НОЙ деи l'еЛI.НОСI'Н на 

Clkр)жаЮЩ~'КI сред)" н сви'.анн..... С IIИМИ СOI,И"JI I>НМ 1., 

)КOIIОМИЧескн.. и ии ... х IIOСJlеltСI'RИИ (СТ.I ')нконн .. Ofi 
IКOJIOГИ'II.'I.'КIIН "IКСIIсrтИ"It'»). 

')К<lJlОI'II'IССКШI ')КI.·IIСРТИ'JВ КI.IIЮJIIIНС"I ФУIIКЩIИ 

"Р"::IУ"РСДИТI.';It.lоl'tl IЮIIТРОЛ 11 , СJlУЖИ'I ИlIСТРУМСIIТОМ оGСI.'IJСЧС"ИII 
11"'IIOlllICIIIIII "JКОJЮПI'jССКНХ треGОВIIШlii, IIKJIHI.'H·H [lpUKOBWM 

срс,КII:ЮМ РСUJIIIIIIIIИИ "РННII IРВЖJ.1ШI IILI 6;IIIIОIlРИIl'lIIУЮ 

ОКРУЖUЮIllУЮ среду и Сlю~'оlkl нуст Y'lc'l У 06ЩС~·lн..:IltЮI(l МIIСНИН IIРИ 

IIРИННТИИ ')КШIO/ичсски JИВ'IИМЫХ решений. Ес документы МОI У' 

6"'11, исIIoJII.юнilIIы� 8 КIlЧet.."ВС ЩIКвзаТСJIЬСТН IIРИ Р"С~'МОТРСtIИИ ДСЛ. 

Cyrb "реДУllрсдите,IЬНОI'О наэнвчеtlИII ")К(ЩОI'И'IССКОЙ ')КСIIСРТИ"lhI 

НI,lрuжае-rСJl к ТОМ, ЧТО он. совершаетс. в виде IlреltваРИ'l'еJlьноА 

Ilроверки соотвеТС1'ВИJl J.01иlС1'венных решений, деИ'feJIЬНОС'rи и 
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~ резуJlь .... тОВ требов.нним охр.ны окруж.ющеЙ прнродной 
среды н ЗКО.'lогнческоЙ безоп.сности н.селении. 

Однако не всякая и не любая предварительная про верка 

соответствия может бьrть названа экологической экспертизой в 

собствеНIIОМ смысле JTOГO слова. предварителыlя проверка 

становится формой экологической экспертизы. когда она (эта 

проверка) проводится комиссией. назначаемой специально 

уполномоченным на то органом. 

Статья 3 Закона «Об "ЭКологической Jкспертизе» 

предусматривает це,lИ экологической экспертизы. К ним относятся: 

Определения соответствия "ЭКологически.'f требованиям 

ПРОГН01ИРУСМОЙ ХО'IЯЙСТВСННОЙ и иной деятельности на стадиях. 

предшествуюших прииятию решения о ее реа..1И1ации; 

Определение уровня экологической опасности намечаемой или 

осуществляемой Х01яйственной и иной деятельности. которая может 

оказать _1ибо оказывает отрицательное воздействие на состояние 

окружающей природной среды и 1ДОРОВЬЯ граждан; 

Определение достаточности и обоснованности 

предусматриваемых мер по охране окружающей природной среды и 

рациональному использованию ПРИРОдНlМ( ресурсов. 

Задач. оценить степень ЭКО_l0гического воздействия 

конкретного хозяйственного объекта на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Экологическую экспертизу проводит. как правило. комиссия 

(государственная или общественная), но может и один человек. 

Методы выполнения экспертизы сбор. обобщение. 

рассмотрение материалов, их оценка, составление заключения. 

контроль за его ВЫПОJlнением. 

Правовые основы экологической экспертизы отражены в 

законах "Об охране природы» , «Об экологической экспертизе». 

постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан, 

нормативных aKlax Госкомприроды и других государственных 

органов. 

В нашей стране нмеются трн вид. экологической экспертизы: 

государственная, общественная и экологический аудит. 

Государственн.я экологическаи экспертиз. назначается 

специально уполномоченным органом государства в области охраны 

окружающей природной среды. Ее выводы обладают силой 

нздведомственного документа, обязательного к исполнению. 
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Онв npoводится при выполнении заказчиком двух необходимых 

условий: предоставление всех материалов и предварите~ьная оплата. 

<. 'о своей стороны, государственный орган, уполномоченный на 

организацию и проведение экспертизы, обязан начать ее не позднее, 

чем через ОДИН месяц после выполнения заказчиком указанных 

условий: создать жспертную комиссию; утвердить персональный 

состав комиссии; организовать получение жспертами материалов, 

заседания экспертной комиссии, подrотовку сводного заключения. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы не 

должен превышатъ шести месяцев. 

Общественная экологическая экспертиза организуется и 

про водится по ии~ативе гpa~aн и HcгocyдapCTBe~ 

некоммерчсских организаций, в также по инициативе органов 

самоуправ..lения граждан негосударственными некоммерческими 

организациями, основным направ..'lением деятельности которых в 

соответствии с их уставами является охрана окружвющей природной 

среды, в том числе организация и проведение экологической 

'экспертизы, которые зарегистрированы в порядке, установленном 

законодательством. Она проводится в отношении всех объектов 

государственной экологической экспертизы, до или одновременно с 

ней. Заключение общественной ЭКО,lОГИЧеской экспертизы имеет 

рекомендательный характер, вместе с тем оно может бьпь 

представлено в соответствующие государственные органы и 

организации, опубликовано в печати. Запрещается препятствовать 

осуществлению экологической экспертизы. 

Одной из разновидностей экологической экспертизы является 

экологический аудит. Согласно статьи 24 Закона «Об экологической 
экспертизе», экологический ау.::tИТ - независимая экологическая 

JКспертиза деЙI..'ВУЮЩИХ предприятий и других объектов, 

оказывающих негативное влияние па состояние окружаюшей 

природной среды, проводимая экологическими аудиторами 

(фирмами) в ПОРJlдке и на условиJIX, установ..'lенных 

.JaKoHOдaTeJlЬCТBoM. Экологический аудит npoвоЩIТCЯ 110 решению 
собственника объекта хозяйственной и иной деятельности. 

Согласно ст.5 Закона «Об экологической экспертизе,., 

государственная экологическая экспертиза осуществляется на 

принципах: 

законности; 

объеКТИ8ИOCПl; 
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обоснованности; 

обизаТeJlЬНОСТН учета требованнй ЭКОJlогической 

безопасиостн: 

Ilрезумпции IlOтеНЦИlLlЬНОЙ ЗКОJIОI'ической Оllасности .1ЮбоЙ 

намечаемой хозийственной ИJIИ иной деИТeJIЬНОСТИ; 

комплексности оценки влияния хозяйственной или иной 

деятельпости на СОСТОЯllие окружающей ПРИРО!lНОЙ среды и 

здоровья человека. 

Принцип законности предполагает организацию и проведение. 

а также подготовку заключения экологической :экспертизы на основе 

1l'ебований lаконодательства, Т.е. никакая процедура или действие в 

:этой сфере не должны противоречить законодательству. 

Независимость экологической экспертизы призвана 

обеспечивать свободу волсmъявления JКОЛОГО-JКСПСРТНОЙ комиссии. 

Она ДО.'1жна руководствоваться только фактами, научными 

принципами их обоснования и действующими lаконами. 

'Jкологическая lкспертиза во всех случаях ДОЛЖ.lа отстаивать 

принципы охраны окружающей природной среды, нормативы 

качестnа окружающей среды, а не интересы. позиции отдельнorо 

ведомства. Вмешательство заказчика JКIY.lOгическоЙ Jкспертизы либо 

иных заинтересованных лиц в деятельность JКсперта не допускается. 

Принцнп гласности налагает на Jкспертный орган обязанности 

по информированию граждан. средств массовой информации, других 

заинтересованных субъектов о результатах конкретных ',кспертиз и о 

своей деяте,lЬНОСПI в целом. 

Принцип обоснованности означает, что все выводы 

экологической "ЭКспертизы должны быть научно аргументированы, 

базироваться на принципах охраны окружающей природной среды и 

прежде всего на паУ'IIЮ обоснованном сочетании 'экологических и 

Jкономических интересов, обеспечивающих приорнтет охраны жизни 

и здоровья че.lовека, реальные гараIГГИИ прав че.lовека на 

блаГОIlРИЯI ную окружающую среду. 

Принцип обизательности учета требонаний ЭКOJЮ"ической 

безопасности предусматривает, что при оценке влияния 

предполагаемой хозяйственной или иной деятельности на объекты 

окружающей природной среды необходимо учитывать 1l'ебования 

экологической безопасности. 

Принцип презумпции потенциальной JКологической опасности 

любой намечаемой или запланируемой хозяйственной или инон 
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деJlтельности Оlначает, что при оценке материалов, поступивших на 

')кспертизу, эксперты исходит из ВОlМОЖНОСТИ причинения вреда 

окружающей среде при реализации любого объекта и должны 

проверИ'1Ъ, насколько учтены виды и масuпaбы возможного вреда, 

предусмотрены меры по его недопущению. 

Привцип комплексности оценки воздействия на окружающую 

природную среду ХОЗJlйственной и иной ДeJIТеЛЬRОСТИ и ее 

последствий требует учета всех обстОJlтe.1ЬСТВ в ИХ взаИМОСВJlЗИ, 

palHblX видов ВОЗМОЖНЫХ отрицательных последствий реализации 

объекта. 

Принцип участия общкrвенноств в про ведении 

')кологической экспеРТИlЫ СВИlан с принципом гласности. Формы 

учаСТИJl общественности многообразны: рассмотрение предложений 

граждан и общественных объединений о проведении экологической 

экспертизы экологически вредного объекта; включение 

представителей общественности в состав экспертных комиссий, 

Оlнакомление населения, общественных объединений с результатами 

экологической экспертизы и т.д. 

Субъектами государственной экологической экспертизы 

должны выступать, как правило, три стороны: заказчик, ПОДРJlДЧИК, 

потребитель. Заказчиком JlВМетеи rocударственнаJl структура, 

наделеНН8JI соотвeтt..'Твующим правом назначать подобную 

экспертизу, Госкомприрода и его территориальные органы. 

ПОДРJlДЧИКОМ JlвметСJl ИСПО.lнитель задаНИJl 110 ЭКОЛОГllческой 

экспертизе. Им может стать научно-исследовательский инститyr или 

подобное ему учреждение, которому будет поручено провести 

экспертизу, или самостоятеЛЬН8JI КОМИССИJl, подобранная 

компетентным органом и утверждеНН8JI им. Потребителем в данной 

системе общественных отношений следует назвать предприятие, 

организацию, учреждение, объекты которых стали предметом 

экспертного анализа. 

Под объектами ЭКОЛОГIIЧеской экспертизы понимаются 

предшествующие производственно-хозяйственной и иной 

деятельности, негативно воздействующей на природную среду и 

здоровье человека, сама вышеназваНН8JI деятельность и ее продукты. 

В Законе «Об экологической )кспертизе~~ указываются объекты 

экологической экспертизы: 
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проекты государственных программ, концепций, схем 

размещения и развитИJI производите,lЬНЫХ сил, отраслей экономики и 

социальной сферы; 

материа..1Ы выбора земельных ~aCТKOB под все виды 

строительства; 

предпроекrНaJI и npoеКТНaJI докумеитаЦИJl; 

проекты нормативно-технических и инетрукrивно-методических 

докумеитов, регламентирующих ХОЗJIйственную и иную 

деJIТельность, связанную с использованием природных ресурсов; 

документация по созданию новых видов техники, технологий, 

материалов. веществ, продукции; 

действующие преДl1рИJIТИJI и друтие объеriы, оказывающие 
негативное ВЛИJIние на состояние окружающей природной среды и 

здоровье f1)аждан; 

материа..1Ы комплексного обследоваНИJl территорий в целях 

последующего придания им статуса охраняемых природных 

территорий, зон чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия; 

все виды f1)адостроителъной документации; 

объеl\JЪJ со специальным правовым режимом. 

Особым объекrом экологической :жспертизы является человек, 

его жизнь и здоровье во взаимосвязи с окружающей средой. TaКWI 

ЭКСllертиза называется эколого-санитарноЙ. Ее задача - установить 

причинную связь между состоянием 'JДоровья человек&, его 

изменениями и вредным воздействием окружающей среды под 

ВЛИJIнием антропогенной деятельности. Проведение эколого

санитарной экспертизы имеет принциnиальное значение для решения 

вопроса о возмещении вреда здоровью f1)аждан от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. 

Кроме того, lIa практике ВC"Ipeчается эколого-нормаТИ8Н8. 

экспертиза. Ее задача - исследовать соответствие -требованиям 

экологической безопасности нормативов качества окружающей 

npиродной сре/1Ы предельно допустимых концентраций, выбросов. 

сбросов вре/1НЫХ вешеств, предельно допустимого уровня 

радиационного воздействия, воздействия шума, вибрации, магнитных 

полей. В процессе такой экспертизы проверяется эффективность 

показателей качества окружающей природной среды с точки зреНИJI 

здоровья человека, охраны его генетического фонда. 
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§2. Процессуальный механизм государственной экологической 
экспертизы. 

При проведении государственной экологической экспертизы 

осуществляется: 

проверка соответствия представленных материалов 

природоохранному законодательству; 

ана."lИЗ достоверности и полноты сведений об экологических и 

социальных последствиях намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

проверка обоснованности оценки воздействия биологических, 

химических веществ и технологий на окружающую природную 

среду; 

проверка правильности оценки уровня экологической 

опасности последствий реализации намечаемой или осуществляемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

выявление достаточности и обоснованности мер по 

обеспечени~ требований экологической безопасности; 

про верка обоснованности проектов экологических 

нормативов. 

• Процессуальный механизм государственной экологической 
экспертизы включает пять стадий: 

1) назначение экспертизы; 
2) сбор, обобщение, оценку информации; 
3) формирование предварительного заключения и ознакомление 

с ним общественности; 

4) представление заключения экспертизы и утверждение его 

руководителем компетеIПНОГО органа; 

5) разрешение споров. 
Назначение экспертизы зависит от ее вида. Государственная 

экологическая экспертиза назначается специа.тILНО 

уполномоченными на то органами государства в области охраны 

окружающей среды - в данном случае Госкомприродой и его 

территориа."lЬНЫМИ органами. Непосредственно Госкомприрода 

назначает экспертизу по объектам и мероприятиям республиканского 
уровня. Госкомприрода организует экологическую экспертизу, 

обосновывающую объявление территорий зонами 'экологического 
бедствия и чрезвычайных экологических ситуаций. По остальным 
проекта~i строительства, реконструкции, расширения, лик~идации 
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объеюов хозяйственной деятельности и иной деятелloНОСТИ 

экспертные комиссии создаются Государственным комитетом 

Республики Каракалпакстан по охране пр ироды , областными и 

Ташкентским городским коmпeтом по охра .. е природы. 
В зависимости от объема и хараюера Jксперпюй деятельности 

проведение Jкспертизы поручается экспертной комиссии, состав 

которой утверждается приказом. Проведение :жспертизы может быть 

поручено и отдельному специалисту, если это вьпекает из объема и 

качества выполняемой работы. 

Что касается общественной либо научной экспертизы, то их 

организация и проведение не требуют каких-либо особых 

установлений. Такого рода экспертные проверки ПРОВОДJIтся по 

инициативе обшсственных объединений или негосударственными 

организациями. Они имеют рекомендательное Jначение со всеми 

вытекающими отсюда последствнями. 

Основная задача экспертной комиссии состоИ1 в сборе. 

обобщении и оценке информации. По ряду объеюов экспертизы 

представление подобного рода экологической информации вменяется 

в обязанность потребнтеля. Что касается экологически опасных видов 

хозяйственной деятельности, на ее экспертизу должны быть 

представлены материалы, которые в общем смысле называюrся 

Заявлением об экологических последствиях. 

Заивление - документ о гарантиях выполнения мер по 

обеспечению 'Jкологической безопасности. В этом документе должны 

бытъ обязательно отражены два оБСТOJlТельcrва: последствия 

воздействия на окружаюшую природную среду с учетом степени 

экологического риска; и меры потребнтеля по нейтрализации 

экологически вредных пос.lедствиЙ, оздоровлению и 

воспроизводству окружающей природной среды, задача экспертов 

состоит в проверке правилыIстнH и lIаучной обоснованности 

содержания даНIIОГО документа. 

Предварительное зак.;Jючение экспертной комиссии, 

ПОДГОТOJыенное и ПОДllисанное комиссией, доводится до сведения 

населения, общественных объединений, заинтересованных в проекте. 

Заключение экспертной комиссии по экологической 

экспертизе утверждается руководителем компетентного 

государственного органа (председателем или заместителем 

председателя Госкомпрнроды, начальником комитета области по 

охране природы). С утверждением заключення экспертной комиссии 
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выводы экологической экспертизы приобретают юридическую силу. 

они становятся обязательными для всех участников :жологических 

отношений. 

Лица и организации. не согласные с заключением экспертной 

комиссии. вправе обратиться с жалобой в тот орган. который 

назначил экспертизу. в вышестоищий орган, прокуратуру. суд или 

хозийственный суд. Орган. согласившись с жалобой. может отменить 

'Jаключение экспертизы. одновременно назначив повторную 

экологическую экспертизу. Суд по иску заинтересованной стороны 

вправе приэнать заключение экологической экспертизы 

недеЙствительным. если усмотрит в нем нарушение действующего 

законодательства о ПОРJlдке назначения и проведения 

государственной экологической 'ЭКспертиэы. 

В проведении государственного 'Экологического контроли 

важную роль играет процесс оценки воздействии на окружающую 

прнродную среду. Экологическое законодательства рассматривает 

оценку воздействии на окружающую природную среду (ОВОС) как 

предшествующую и обизательную стадию государственной 

'экологической экспертизы. Это процесс. способствуюший принятию 

'экологически ориентированного управленческого решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

посредством определении возможных неблагоприятных воздействий. 

оценки 'Экологических последствий. учета общественного мнения. 

ра'Jработки мер по уменьшению и предотвращению последствий. or 
экологической экспертизы овое ОТ,lичаетси самим содержанием и 
целими. Экологическая 'Экспертиза проводитси дли выявления 

соответствии намечаемой деятельности и определения допустимости 

реализации объеl\fа. овое - зто процедура оценки возможных 

последствий и 'ЭКологических рисков реализации объеl\fа. Результаты 

овое ивляются частью документации. представлиемой на 

'Экологическую экспертизу. Их образуют: информации о масшrабах и 

характере воздействии на окружаюшую нриро.uную среду 

намечаемой деятельности. альтернативы ее реализации, оценки 

собственно последствий деятельности и др. Они служат основой и 

дли проведении мониторинга и 'Экологического контроли за 

реализуемой деительностъю. овое проводитси в несколько этапах: 

уведомление. предварительная оценка, составление технического 

задании на проведение ОВОС. проведение исследований. подготовка 

предварительного вари~нта материалов по оценке воздействии. 
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ознакомление с полученными данными общественности. подготовка 

окончательных материа.,10В. Все этапы обеспечиваются заказчиком 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

Срок •• роведения ГОСУ/l.арственноЙ экологической экспертизы 
не /l.олжеJl превышать lридцати дней. В зависимости от сложности 

объекта государственной экологической экспертизы ('рок ее 

проведения может быть продлен председателем госкомприроды. но 

не более чем Ila два месяца. 

По результатом государственной экологической экспертИJЫ 

составляется lаКоlючение, содержащее выводы о допустимости 

реализации объекта государственной эко.l0гическоЙ жспертизы. 

Заключение государственной экологической экспертизы 

оБЯJательно .:щя исполнения юридическими и фИJическими 

лицами при финансировании и реалИJации объекта 

государственной экологической экспеРТИJЫ. Запрещается 

финансирование проектов банковскими и иными кредитными 

организациями. а также их реализация без ПО.10жительного 

заключения государственной экологической экспеРТИ1Ы. 
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IX глава. Экономико-правовой механизм природопользоваНИА и 
охраны окружающей природной среды .. 

§ l.П ОНАтие ")кономико-правового механизма 
ПРИРОДОПОЛLJоваНRА R охраны окружающей природной среды. 

Охрана окружающей I1РИРОДНОЙ среды и рациональное 

IIСIIUJJыование ее ресурсов в условиях роста сельскохозяйственного и 

"ромышлеllllOГО производства стала одной из актуалыlйшихx 

проблем современности. Результаты воздействия че.l0века на 

природу необходимо рассматривать не только в свете развития 

технического прогресса и роста населения, 110 и в зависимости от 

социальных ус.lОВИЙ, в которых опи проявляются. Отношение к 

природной среде является мерой социальных и технических 

достижеllИЙ че.lовеческого общества, характеристикой уровня 

цивилизации. 

Сущность 'жономико-правового механизма, обеспечивающего 

сохранение окружающей природной среды, заключается в 

применении методов социально-экономического воздействия на 

юрилических и физических .1ИЦ, деятельность которых оказывает 

ВЛИЯllие lIа СОСТОЯllие природы, с тем, чтобы побудить их выполнять 

требования законодательства об охране окружающей природной 

среды. 

Система таких методов вместе с экологическим вuспитанием, 

обучением. законодательными и подзаконными нормативными 

актами. ОРI'анизационными и контрольно-надзорными 

мероприятиями должна создать подходящую нравственную 

атмосферу для добровольного и добросовестного соблюдения 

1Ко!югических требований главным образом R процессе 

производственной деятельности 1 • Экономико-правовой механизм 
ПРИРОДОfюльзования и охраны окружающей при родной среды 

представляет из себя один из правовых институтов, 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 nyтёM 

I 1\:0.168(.'08 О.С. Сооmоwсние UМИНИСJp81118ИWХ н lКОНОМlfЧсСКНХ мС'Тозов охраны Oh..-РУЖaJOщсА 
ере;н" 11 ')К".lОГИЧ<С~"С право И рыно,. ~ .. 1994. сТр. 45. 
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применения налоговых и иных льгот.2 Роль ЭКОНОМИКО-lIравового 
механизма в экологическом праве опредеJ~ТСЯ вы/юлняемыми им в 

данной сфере фУНКЦИJlМИ. Прежде всего, он направлен на 

экономическое обеспечение рационального ПРИРОДОIIОJlЬЗОвания и 

охраны окружающей природной среды. ::па функция реализуется 

посредспlOМ последовательного выполнеНИJl всех экономических 

мер, включенных в экономико-правовой механизм. 

Следующая важнейшая фупкция экономико-правового 

механизма- стимулирование. Она заКJlючается в соз,цании условий 

экономической заи/uересованности предприятий и 

предпринимателей в выполнении адресованных им ч>е60ваний 

экологического законодательства. ::па функция реализуется не всеми 

экономическими ",ерами, включенными в него, а лишь некоторыми 

из них. Стимулирующую роль призваны играть: а) платежи за 

пользование землей, недрами, водами, другими I1РИРОДНЫМИ 

ресурсами и за загрязнение окружающей среды; б) налоговые и 

кредитные льготы, иные поощрите.iIьные меры в сфере охраны 

природы. В известной мере в качестве стимулятора выступает 

ЭКО.l0гическое страхование. 

К основным направлениям экологической стратегии относятся: 

Ви - первых, интеграция экологической и экономической 

политики, то есть эффективная интеграция экологических факторов в 

рыночную систему; 

Во вторых. обеспечение высокой приоритетности 

рациона.1ЬНОГО использования природных ресурсов; 

В третьих, расширенное воспроизводство природно-
ресурсного потенциала отдельных регионов и республики в цело",; 

В - четвёртых, формирование финансовых ресурсов ДЛII 

охраны, восстановления н воспроизводства окружающей среды н 

природно-ресурсного потенциала; 

В nятыт:. экономичеСКaJI заинтересованность 

природопо.lьзователеЙ в рациональном использовании природных 

ресурсов и охране окружающей среды. 

Эконо",ические инсЧ>ументы в осуществлении эко.l0гическоЙ 

политики широко применяются во всех ведущих странах мира. 

Применение экономических инструментов основывается на 

принципах «загрязнитель - платит», «природополыователь - платит». 

] ДубаВИk о. В. j"".10ГИЧССКое праю. MUCk"" 2002. С11'. I 28. 
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Основная цель применения экономического механизма и 

инструментов заключается в том, чтобы обеспечить адекватную 

СТОИ\fОСТНУЮ оценку ресурсов окружающей среды и способствовать 

их зффективному и целевому использованию.' 
К Э;lементам экопомико-правового механизма 

"риродонользования и охраны окружающей ПРИРОДНОЙ среды 

относятся: 

- планирование I1риродопользования и охраны окружающей 
среды; 

- финансирование охраны окружающей среды; 
- платежи за природопользования; 
- экологическое страхование; 
- меры экономического стнмулирования2 . 
Основные требования экономических мер природопользования 

и охраны окружающей среды предусмотрены в законе Республики 

Узбекистан "Об охране природы». В 8 разделе Закона закреплены 
экономические меры обеспечения охраны природы. 

В статье 33 этого Закона сказано, что экономический механизм 
обеспечения охраны природы предусматривает: 

- взимаllие платы за специальное ПО.lЬЗ0вание природными 

ресурсами, за загрязнение окружающей природной среды (включая 

размещение отходов) и др)ТИе виды вредного воздействия на нее; 

- налоговые, кредитные и иные льготы, преДОСТ3RJ1J1емые 

предприятиям. учреждениям и организациям, а также отдельным 

.1ИUам при внедрении ма.l0ОТХОДНЫХ и ресурсосберегающих 

технологий, осуществлении деятельностн, дающей природоохранный 

эффект восстановления природы; 

введение специального налогообложения предприятий, 

учреждений, организаций за применение экологически опасных 

технологий и осуществление другой экологически опасной 

деятельности; 

- получение лицензий (разрешений) на право выброса, сброса 

заГРЯЗНJlЮЩИХ окружающую природную среду веществ или на 

осуществление иной экологически вредной деяте:JЬНОСТИ; 

I Нациuна...'hны:А доклад. О СОСН).НИИ окружаюmеl среды и ис;пu..:IЬ10ваннн приро .. 1НЫХ рссур;ов В 
Р.~публи"е Узбекистан (2002·2004.) под обшей pe'l. Б.Б.Алиханова .. Т.: 2005 СчJ. 102·103. 
, Бриичук 1'.1.1'.1. э.моги'lССКое IIpjВО: У'I.БИНl[. - 2·. юд .• псрераб. н '10П. - м.: Юрне".. 2004, . 
СЧJ·307. 
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возложение обязанностей на предприятия. учре1kДения, 

организации и граждан по восстановлению нарушенного ими 

благоприятного состояния природной среды; 

- взыскание R установленном порядке дSнежных компенсаций за 

ущерб. причиненный в результате порчи И.1И уничтожеllИЯ 

природных объектов; 

- полное или частичное лишение должностных лиц И.1И иных 

работников премий и иных вознаграждений, выдаваемых по 

результатам основной ПРОИ"jводственной деятельности. в случаях 

невыполнения планов и мероприятий по охране прироДbl, нарушения 

нормативно-технических и других требований законодательства в 

области охраны природы: 

- поощрительные цены и надбавки за экологически чистую 

продукцию; 

- применение к пользователям при роды экономических санкций 
за расточительное, сверхнормативное использование природных 

ресурсов и экономического стимулирования за их экономию и 

рациона.lьное использование; 

- материальное поощрение КО.lлективов и отдельных работников 
государственных. кооперативных, общественных и друтих 

предприятий, учреждений и организаций, а также лиц, добившихся 

наиболее высоких результатов в сфере охраны природы и в 

производстве экологически чистой продукции. Законодательством 

Республики Узбекистан, решениями местных органов 

государственной власти и управления MOryr быть установлены и 

другие виды экономического стимулирования деятельности по 

охране природы. 

§2. Плата ]а ПW1ь]ование ПрИрОДНLlМИ ресурсами. 

Платность является одним из OCllOBlIblX принципов 

11РИРОДОfЮ;lьзоваННII. В соответствии с законодательством об 

окружающей среде введение Iшатности Ifреследует достнжении рида 

целей. Во-первых, Шlата за ПО.lьзование природными ресурсами 

ЯВ.1Яется источником пополнения государственного и местного 

бюджетов, а также экологических фондов. Во-вторых, важнейшая 

цель платежей стимулирование природопо.lьэователеЙ к 
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рациональному пользованию тех ресурсов, за которые они платят. и 

повышению эффективности их природоохранительной деllТельности. 1 

Плата за природопользование осуществляется. во-первых, за 

пользование природными ресурсами и. во-вторых за негативное 

воздействие на окружающую природную среду. ОтношенИJI о плате 

за отдельные при родные ресурсы реryлируется преимущественно 

соответствуюшими природоресурсными законодательными актами. 

Согласно с ст. 28 Земельного кодекса Республики Узбекистан, 

использование земель Jl8.'lJIется платным. Юридические и физические 

.1ица, имеюшие во владении, пользовании и в собственности 

земельные участки, производIIТ плату за землю. Плата за землю 

взимается в форме ежегодного земельного налога, размеры которого 

определяются в зависимости от качества, местоположенИJI и 

водообеспеченности земельного участка. При передаче земельных 

участков в аренду плата за землю взимается в форме арендноА платы, 

размер которой устанавливается по соглашению сторон, но не менее 

одной и не более трех ставок земельного налога. 8 случае 

использования земель для селЬСКОХОЗJlйственных нужд - в размере 

одной ставки земельного налога. 

Общие требоваНИJI платности использования земли установлены 

Земельным кодексом Республики Узбекистан, а деталъное 

реryлирование платы на землю реryлируется специальными 

инструкциями: 

Инструкцией о порядке исчисления и уплаты земельного на:юга, 

утвержденной Постановлением от 21.01.2002 г. Министерством 

Финансов и Государственным налоговым комитетом; 

Инструкuией о ПОp1lдJCе исчисления и уплаты единого 

земельного H~10гa сеnЬСКОХО3JIйственными товаропроизводителями, 

угвержденной Постановлением от 31.01.2002 г. МФ N 29 и rnк N 
2002-27. 

Плательщиками земельного налога явmnoтся юридические и 

физические .'1ица, и!'.tеющие в собственности, во владении или 

IIОЛЫОвании земельные участки. 

Объек-гом налогообложенИJI для юридических лиц являются 

земельные участки: 

а) приобретенные в собственность в порядке. установленном 

законодательством; 

1 Брмнчук М.м. э.олorичсское npa~; у .. oБRJn:. - 2-е 111.9 .• персраб. 11 доп. - М.; ЮрIftТ1,. 2004 •. 
<1l'.316 
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б) предоставленные во владение для ведения сельского и.1и 

лесного хозяйства; 

в) предоставленные в строительства пользование . ддя 

предприятий, зданий и сооружений или для иных 

несельскохозяйственных целей; 

г) право владеНИJl и пользованИJI которыми переШ,10 вместе с 

переходом права собственности на преДПРИJIПIJI, зданИJI или 

сооружеНИJl; 

Объектом налогообложенИJI Д1lJiI физических лиц JlВЛJIЮТСЯ 

земельные участки: 

а) предоставленные в пожизненное наследуемое владение Д1lJiI 

веденИJI личного подсобного ХОЗJIйства (дехканского хозяйства) как 

при жилом доме, так и на общественных зеМЛJlх; 

б) предоставленные в пожизненное наследуемое в,lадение Д1lJiI 

индивидуального жилищного строительства; 

в) предоставленные ДЛJI ведеИИJ( коллективного садоводства, 

виноградарства и огородничества; 

г) предоставленные, в соответствии с законодательством, в 

порядке С,lужебного земельного надела; 

д) права на владение которыми перещли вместе с жилым домом, 

садовым домиком по наследству, в результате дарения И.1И 

приобретения; 

е) приобраенные в собственность в порядке, установленном 

законодательством; 

ж) предостав,lенные в постоянное пользование или в аренду ДЛJI 

ведения предпринимательской деятельности. 

Се."IьскохозяЙственные товаропроизводители взамен )'IL"IaThI 
совокупности всех действующих общегосударственных и местных 

налогов и сборов, за исключением акцизного налога и налога на 

добавленную стоимость на импорт товаров (работ. услуг), 

уплачивают единый земельный налог по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Се,lьскохозяйственные товаропроизводители 110 производству и 
переработке се.1ьскохозяЙственноЙ продукции собственного 

производства уплачивают единый земельный налог по данному виду 

деятельности и не имеют права выбора иной системы 

налогообложения. I1лательщиками единого земельного налога 

ЯВ,lJ1ЮТСЯ се.1ьскохозяЙственные кооперативы (ширкаты), фермерские 

хозяйства, агрофирмы, а также другие производите..1и 
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се.'1ЬСКОХОЗJlЙственноЙ продукции, за исключением лесных., 

рыболовных, охотничьих хозяйств, опытных, экспериментальных и 

учебно-оnъJТНЫХ хозяйств научно-исследовательских организаций и 

научных учреждений, подсобных сельских хозяйств, не ЯВЛJIющихся 

самостоятельным и юридическими .1Ицами и дехканскими 

хозяйствами, независимо от того, занимаюТСJl ли эти юридические 

.lица наряду с производством сельскохозяйственной продукции иной 

хозяйствеНfЮЙ деятельностью. 

Если сельскохозяйственные товаропроизводители 

плательuцики единого земельного налога наряду с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции собственного 

производства занимаются другими видами деятельности, они обязаны 

вести раздельный учет и по друтим видам деятельности уплачивать 

налоги, предусмотренные действуюuцим законодательством ДЛJI 

данной категории плательщиков. При этом, если 

се.lьскохозяЙственные товаропроизводите;IИ относятся к категории 

микрофирм и Ma.lblX предприя:тий, то по другим видам деJlТельности 
(кроме торговли и общественного питания:, по которым уплачиваются 

налоги и сборы, YCTaHolbleHHble ДЛя предприя:тий торговли и 

общественного питания:) они уплачивают единый налог, 

предусмотренный д"lЯ данного вида деятельности, либо налоги в 

общеустановленном порядке .. 
При передаче сельскохозяйственными товаРОIlРОИЗВОДИ ('елями 

земель в аренду (В том ЧИС;lе во ВНУТРИХ03.llЙственныЙ 1I0ДРЯД), за 

арендодателем сохраняется обязательство по уплате единого 

земельного на.'10га по земдям, переданным в аренду. 

Республика Узбекистан располагает огромными запасами 

минерально-сырьевой базы для дальнейшего развития горной 

промышлеююсти. В её недрах открыто более 850 месторождений по 
94 видам минерального сырьи. На базе разведаНIfЫХ запасов 

топливно-энергетического, горнорудного и химического сырья, 

строительных материалов, подземных вод работают более 370 
1 

нефтегазовых промыслов, шахт, рудников, карьеров . 
ПЛатежи при пользовании недрами регулируются СТ. 21 Закона 

(,О недрах» от 13.12.2002 Г. и Инструкцией. утверждённой 

МинистерсТRом Финансов и Государственным налоговым комитетом 

J J rациона.1ЬНьrA док..1аД.. О (ОСТО.Н,", Olrp)'.-ающеА среды и нсполь,ЭО88ННИ ПРИPUЛНЫ'Х ресурсов R 
Респуб.1ике Узбекистан (2()()2·2()()4.) под обшеli реД. Б.Б.А.m .... НО88 • т.: 2()()5 C'Ip. 78. 
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N!! 6 и N~ 2002-10 от 14.01.2002 г. «О ПОРJlдке исчислеНИJI и уплаты 
налога за пользование недрами». 

Налог за пользование недрами уплачивают юридические и 

физические лица, осущеСТВЛJIющие на территории Респуб,lИКИ 

Узбекистан добычу полезных ископtемых, использование 

техногеНIIЫХ образований, а также сбор образцов камнесамоцвепiOГО 

сырья, палеонтологических остатков и других геО.l0гических 

коллекционных материалов. 

При добыче pyды' содержащей цветные, редкие, благородные, 

черные металлы и другое минеральное сырье, одним преДПРИJIТИе:--А, 

передающим ее ДДJl дальнейшей переработки другим преДПРИlrгиям 

(за исключением экспорта), налогоплательщиком ЯВЛJlется 

предприятие, перерабаТЫRающее добытую руду и выпускающее 

готовую продукцию, на которую установлена ставка налога. 

Например, Алмалыкским медедобывающим преДПРИlГГием добhГТ8Я 

медесодержащаJl руда передается обогатнтельной фабрике, которая 

передает обогащенную руду медеплавильному заводу Алмалъrкского 

горно-метал.lургического комбината. Комбинат выпускает ГОТОRУЮ 

продукцию - :--Аедь рафинированную, на которую и устаНО8.1ена ставка 

налога. В данном случае налогоплательщиком за добычу меди 

рафинированной ЯВЛJlетсJl комбинат, а не добывающее руду 

предпрнитие. 

В случае отгрузки руды на переработку за пределы Республики 

Узбекистан или ее экспорта nлате.1ЬЩИКОМ налога JlВЛЯется 

преДПРИJlтие, которое добыло руду. 

Объектами налогообложенни за пользование недрами ЯВЛJlЮТСЯ: 

а) объем добы'lИ полезных ископаемых (BK-1ЮЧая попутные 

полезные ископаемые и ценные компоненты) по стоимости 

фактической реализации продукции, полученной от их переработки, 

за вычетом налога на добавленную стоимость и акцизного налога; 

б) объем техногенных образований (отходы добычи и 

переработки минерального сырья) по стоимости фактической 

реализации извлеченного основного полезного ископаемого в 

соответствии с законодательством за вычетом налога на добавленную 

стоимость и акцизного налога. 

К TexHoгeHныM образованИJIМ ОТНОСJlТСЯ отходы добычи и 

переработки минерального СЫРЬJl, в том числе временно не 

используемые по технологическим или иным причинам; 
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в) учетНaJI стоимость собранных образцов каменесамоцветного 

сырья. палеОНТОJlогических остатков и других геологических 

ко..lлекционных материалов 1 • 
Система п.lатежеЙ. связанных с пользованнем водными 

объектами. определяется Законом .,0 воде и водопользовании» от 
06.05.1993 г. и Инструкцией. утверждёНIfОЙ Министерством 

финансов и Государственным налоговым ко ... итетом N2 7 и N2 2002-8 
от 14.01.2002 г. «О порядке исчиелеНИJl и уплаты� налога за 

пользование водными ресурсами». 

Исходя И1 Инструкции «О порядке ИСЧИС"lении и уплаты налога 

'13 пользование водными ресурсами». [Llательщиками налога 

ЯВЛЯЮТСJl: 

1. Использующие воду в своей деятельности юридические лица. 
дехканские хозяйства (как с образование.... так и БС1 образовании 

юридического лица). а также физические лица. осущест~ющие 

предпринимательскую деятельность. 

2. Налог за пользование водны",и ресурса ... и уплачивается 

юридическими .1ицами по Mecry водопользовании независимо от 

места регистрации в органах государственной налоговой службы. 

3. Юридические лица. постаВЛJlющие воду ДJlJI водоснабжении 

населенных пунктов. ЯRЛяюц:~ плательщиками налога только за воду. 

используе~ю в своей деятельности. 

Объектом налогообложсНИJI ЯВЛJlется объем использованных 

водных ресурсов из поверхностных и подземных источников. 

К поверхностным источникам относятся: реки. озера. 

водохранилища. другие поверхностиые водоемы и водные источники, 

ра:lJ1ичные виды каналов и прудов. 

К подземным источникам отиосятся: артезианские колодцы и 

скважины, вертикальнаJl и горизонтальная дренаЖН8JI сеть. 

По данным института ботаники Академии наук Республики 

Узбекистан, флора Узбекистана в настоящее время насчитывает 

более 4100 видов растений. Из них более 3000 видов предсгааляют 
высшие дикорастущие растении. из которых - 9% зндемы. Это 

указывает на богатство видового состава растительного мира 

Узбекистана. 

, IIнструlЩIЦ ynи:р~ННAI Минмстcpqnoм Финансов и ГосударспсНllJoШ на.l0ГОв.ы" K",,"тeIOIoI .Ni 
6 н Н. 2002·1 О от 14.01.2002 г .• 0 Пор8ДКС "с:чис..'lCНК8 Н ynлатw _г ... 1Iu.' ........ Ние недра""., 

·'Бю.,лстень Нор .... Пt.Нwх u:rua ""'"'''''терста. nxyдapc11lCRlfЫX IIOмктеТОВ и IleдOlOCТI Респуб .. иnl 
УJ6e"JlCПН", 21J02, 1\" З. 
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Однако безответственное отношение к сохранению богатства и 

нерациональное использование растительного мира привело к его 

оскудению. Так, в 1991 году в Красную книгу Респуб.1ИКИ 

Узбекистан было внесено 163 вида растений, а R 1999 году - уже 301 
вид. Некоторые виды растений попали'в Красную книгу из-за 
юпенсивных заготовок СЫРЬJl дикорастущих растеlJИЙ или массового 

сбора декоративных растений. 1 

В це.1JlХ сохранеНИJl растительных и животных ресурсов БЫ.l 

принят ряд законодательных актов, регулирующих использование и 

платежи за их ИСПОЛЬ10вание. 

П:tатежи за ПО.lьзование растнте.'1ЬНЫМ и животным миром 

опредеЛЯЮТСJl Законом «Об охраняемых природных территориях» от 

03.12.2004 г. Законом «Об охране и использовании растительного 

мира» от 26.12.1997 г., Законом «Об охране и использовании 

животного мира» от 26.12.1997 г., Постановлением Кабинета 

Министров Респуб.1ИКИ Узбекистан от 18.10.2004 г. Х!!508 «Об 

усилении КОНТРОЛJl за рациональным использованием биологических 

ресурсов ввозом и вывозом их за пределы Республики Узбекистан», 

Положением «О ПОРJlдке использования объектов растительного 

мира, ввоза и вывоза их за пределы Респуб:tики Узбекистан» от 

18.10.2004 г. и Положением «О порядке' пользования, ввоза и вывоза 
объектов животного мира за пределы Республики Узбекистан и 

ведения охотничье· рыболовного хозяйства» от 18.10.2004 г. Cor.lacHo 
положению платежи осущеСТВЛJlЮТСЯ ПО нижеследующим видам 

пользования: 

а) виды растений, занесенных в Красную книгу Респу6.1ИКИ 

Узбекистан (стоимость одного экземпляра или одной луковицы - в 

зависимости от статуса растения); 

б) дикорастущие виды лекарствеlmых и пищевых растений и 

растите:tьное техническое сырье, предназначенное дли заготовки 

(стоимость 1 кг)2. 
Узбекистан располагает значительными площадими охотничье

рыболовных угодий - до 38 МЛН.га. Фауна реСl1уб;IИКИ насчитывает 
97 видов млекопитающих, 424 вида птиц, 58 видов рептилий и 83 
вида рыб. Из них внесены в Красную книгу Республики Узбекистан 

24 видов млекопитающих, 48 видов птиц, 16 видов рептилий, 18 

, Национ ... ,ьныА доk.,&:!. О состо.нин окружающеll среды н НСПOJlь"Ю&аННН прнродных ресурсов В 
Респуб."нке узбе"ис .... Н (2002·2004.1 по.1 обще!! ре;!. Б.Б ..... '''''аНО8а., т.: 2005 стр. 90. 
1 Поло*ение «о ПОР.Д1{С ИСПО_~1I1Ованн. обьектов раcпrтсльноro ~ира, BВO"'Ja R aWВ01a И~ за ПРСДС41Ы 
Рс<:пубnнкн УJбeкнстан» 01 18.10.2004 Г. 
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видов рыб. 78 видов беспозвоночных. Площадь угодий, 

закреплённых охотопользователями для ведения охотничье

рыболовного хозяйства, на сегодняшний день составляет 3776,4 ~fС. 
га. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране и 

использовании животного мира» охотопользователями должны 

проводитъся воспроизводственные мероприятИJI, направленные на 

воспроизводство и сохранение диких животных и среды их обитанИJI. 

В 2004 году на зти мероПРИJIТИJI было затрачено всего 6514,7 тыс. 
сум, что В среднем на 1 га угодий составл.яет 1,7 сум. ')того крайне 
недостаточно I . 

03. ПЛата за иеrаТIIВИое во)Действие на окружающ)'ю 
природиую среду. 

ПЛата за загрязнение окружающей природной среды и другие 

виды вредного воздействия на нее рассматриваются в экологическом 

праве как один из основных экономических стимулов рациональноrо 

ГlРИРОДОПОЛЬ30ваНИJl и охраны окружающей природной среды. 

Предприятия - природопользователи, деятельность которых связана с 

такими воздействИJIМИ на природу , должны бы-п. заинтересованы 

сами принимать меры по уменьшению загрязнения окружаюшей 

природной среды в соответствии с требованИJlМИ законодательства. 

Такие меры могут ПРОЯВЛJlТься в разных формах. 
Природопользователи, не заинтересованные в регулярных 

высоких платежах за чрезмерное загрязнение, могут 

усовершенствовать технологию производства, построить 

эффективные очистные сооружения или обеспечивать высокую 

эффепивносп. работы действующих сооружений. Наконец, 

значительный эффект по снижению уровней загрязнения природной 

среды может доститаться предприятиями за счет повышенИJI 

требовательности к раБОПlикам и обеспеченИJI соблюдения трудовой 

и технологической ДИСЦИПJlины2 
• 

В целях дальнейшего обеспечения нерехода к экономическим 

методам управления природоохранной деятеm.ностью, а также 

поэтапного введенИJI экономическоrо механизма в 

ПРИРОДОПОЛЬЗ0вание, с 1 MaJI 2003 года Постановлением Кабинета 

, н ациоиал~ныI ДОКJIaJ1 ... о. 8~. 
, Бри ..... >'" М.М. Ло.'OМIчсское пpho: Учебни •. - 2-с и3д .• пepepiб. и доп. - м.: Юриоn.. lO().4, • 

"'1'.320. 
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Минстров Республики Узбекистан «О совершенствовании системы 

платежей за заll"'знение окружающей природной среды и 

размещение отходов на территории Ресnyб:JИКИ Узбекистан» от 

01.05.2003 г. N~ 199 введены компенсационные выплаты за 

загрязнение окружающей природной среды и размещение отходов IIа 

территорни Республики Узбекистан. 

Общие требования относительно платы за негатнвное 

воздействие на окружающую природную среду определяются 

Законом "Об охране природы" (ст.34). Размеры компенсационных 

выплат 1а загрязнение окружающей природной среды утверждаются 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению 

Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 

природы. Компенсационные ВЬПL'Iаты за загрязнение окружающей 

среды. а также сверхлимитное (сверхнормативное) и иное 

нерациональное специальное природопользование взимаются из 

дохода (прибыли) юридического лица. Суммы компенсационных 

выплат за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду и размещение отходов поступают в фонды охраны природы. 

По мнению М.М.Бринчука, к основным видам негативного 

воздействия на окружающую среду, за Ifoтopble необходимо взимать 

плату, следует отнести: 

- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных 
веществ; 

- сбросы загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностиые водные объекrы, подземные водные объекты и на 

водосборные площади; 

- загрязнение недр, почв; 

- размещение отходов производства и потребления; 

- загрязнение окружающей среды шумовыми, теП.,овыми. 

электромагнитныи,' ионизирующими и другими видами физических 

воздействий; 

- иные виды негативного воздействия на окружающую среду 1. 

Детальное регулирование платы за негатииное воздействие на 

окружающую природную среду определяются Постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.05.2003 г. N!!I99 
«О совершенствовании системы платежей за загрязнение 

окружающей природной среды и размещение отходов на территории 

, Брннчу. М.М. :>"О.10ПJЧ<С"ое право: Уче6ни". - 2-. иu .• перераб. м доп. - м.: !Ори" .. , 2004. 
стр.З2(),321. 

182 



Республики Узбекистан», ПО.lожением «О порJlДке применеИИJl 

компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной 

среды и размещение отходов на территории Республики Узбекистаю> 

от 01.05.2003 г. Согласно Положению, плательщиками 

компенсационных выплат за заГРЯЗIJение окружающей природной 

среды и размещение отходов на территории Республики Узбекистан 

являются юридические лица, независимо от их ведомственной 

принадлежности, форм собственности и организации ХОЗJlйственной 

деятельности. которые осущестВJUlЮТ выбросы. сбросы 

загрязНJIЮЩИХ веществ в окружающую природную среду и 

размещают отходы на территории Респуб,тики Узбекистан. 

Объектом компенсационных выплат ЯВЛJlСТСJl масса 

нормативных и сверхнормативных (сверхлимитных). а также 

аварийных и залповых выбросов. сбросов заГРJlЗНJIЮЩИХ веществ в 
окружающую природную среду и размещение отходов, включающие: 

- массу выбросов заГРЯЗНJlЮЩИХ веществ в атмосферный воздух 
от стационарных и передвижных источников; 

- массу сбросов загрязНJIЮЩИХ веществ в водные объекты и на 

рельеф местности; 

- массу токсичных и нетоксичных отходов, размещаемых на 

территории Республики Узбекистан. 

Компенсационные вып.таты за загрязнение окружающей 

природной среды и размещение отходов на территории Республики 

Узбекистан взимаются органами Государственного комитета 

Республики Узбекистан по охране природы и распредеЛJl~Я 

следующим образом: 

- 50 процентов - в фонды охраны природы для использоваНИJl; 

- 50 процентов - в республиканский бюджет. 

Компенсационные вы 1L1аты за загрязнение окружающей 

природной среды и размещение отходов переЧИСЛJlется 

плательщиком в соответствующие учрежденИJI банка на c'leTa ФОIЩОВ 
охраны природы, местных органов Государственного комитета 

РеСllуБJIИКИ Узбекистан по охране прироДbl. Юридические лица 

уплачивают компенсационные выплаты по месту образованИJI 

выбросов, сбросов заГРJIЗНJlЮЩИХ веществ в окружающую природную 

среду и размещенИJI отходов. 

В случае, когда подразделеНИJl и филиалы юридических лиц, 

расположенные на разных. теРРИТОРИJIХ, не JlВ.1J1ЮТСЯ юридическими 

лицами и не имеют банковских счетов, компенсационную выплату за 

183 



загризнение окружающей природной среды и размещение отходов 

BHOCIIТ их юридические лица. Компенсационные выплаты 

направлиютси в фонды охраны природы тех территорий, где 

расположены указанные подразделении и филиалы предприятий. 

Внесение компенсационных выплат за-загризнение окружающей 

природной среды и размещение отходов не освобождает 

платеЛЬЩИКОR от обиЗ8ННОСТИ возмещении ущерба, причиненного 

этими выбросами, сбросами и размещением отходов. 

14. Экономическое стимулирование охраны окружающей 
природной среды. 

Развивать ')кономику и обеспечивать охрану окружающей 

природной среды можно посредством жономического 

СТИМУЛИРОRании природоохранной деятельности. Экономическое 

стимулирование ивлиется одним из способов решении проблем 

охраны окружающей среды nyrем поощрении предпринимательской 

..1еllТельности, в npoцессе которой решаются вопросы охраны 

природы. Система мер экономического стиму.lирования 

предполагает усиленис заинтересованности ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

субъектов в выполнении требований законодатсльства об охране 

окружающей природной среды и тем самым снижении 

возложенного на них в первую очередь налогового бремени. 

"Экономическое стимулирование, с одной стороны, обеспечиваетси 

путем регулирования налогообложения, установления льгот, 

проведени" специальной политики в области акцизов, кредитовании и 

Т.д., с другой стороны, предполагает специальное налогообложение 

экологически вредной продукции и продукции, выпускаемой с 
-1 

применением экологически onacI1blx теХIIОЛОГИИ . 
Стимулирование рационального природополыовани", охраны 

окружающей приролной среды осуществлиетСJ! путем: 

- прелоставления льгот при налогообложении предприятий, 

учреждений, организаций и граждан в случаях реализации ими мер 

по рациональному использованию природных ресурсов и охране 

природы: 

- прелоставления на .1ЬГОТНЫХ условиих краткосрочных и 

ДОЛГОСРО'IНЫХ кредитов (ссуд) дли реа.lизации мер по обеспечению 

I Крассов О.И. ")кологичес""" право: Учебник. - м.: Депо. 2nOl. -ctp. 262. 
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раЦИОН~lЬНОГО использования природных ресурсов и охраны 

природы; 

- установлении повышенных норм амортизации основных 

производственных фондов; 

- уменьшение платежей за выбросы и сбросы загризияющих 

вешеств в окружающую при родную среду и размещение отходов в 

случаих их устойчивого снижения; 

передачи части средств фондов охраны природы на 

договорных условиях под процентные займы предприятиям, 

учреждениям, организациям и отдельным лицам для реализации мер 

по снижению выбросов и сбросов загризияющих веществ. 

Н зсмсльном законодатсльстве экономическое стимулирование 

раЦИОН~lЬНОГО использования и охраны земель направлено на 

повышение заинтересованности собственников, зеМ.lевладельцев, 

землепо~ьзователей и арендаторов в сохранении и воспроизводстве 

плодородии почв, защите земель от негативных последс;твий 

ПРОИЗВО..J.ственноЙ деительности и включает; 

предоставление льгот по земельному налогу на вновь 

осваиваемые земли и земли суще(,,'Твующего орошении, наХОдJIщиеся 

в процессе мелиоративного улучшении, в порядке, установленном 

законодательством; 

предоставление налоговых, кредитных и иных льгот 

юридическим и физическим_дица.м при внедрении малоотходных и 

ресурсосбереlающих телнологи.й, осушеСТВ.1ИЮШИХ деятельность по 

охране и восстановлению земель; 

- стимулирование улучшения качества земель, освоении научно 
обоснованных севооборотов, повышения плодородии земель 

се.lьскохозяЙственного и лесохозяйственного назначении, 

производства экологически чистой продукции; 

- выделение, при необходимости, средств из республиканского 

или местного бюджета ДJlЯ восстановления земель, нарушенных не по 

вине землевладельцев, землепользователей и арендаторов, 

llроведение аl ротехнических, лесомелиоративных и иных 

почвозащитных мероприятий; 

частичную компенсацию из средств государственного 

бюджета, снижения дохода в результате временной консервации 

земелЫIbIX участков, нарушенНhIX не по вине землеВJlздельцев, 

землепользователей и арендаторо&. 
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Согласно ИНС-IPукции о ПОРJlдке исчислеНИJl и уплаты 

земеЛЬНОIО налога, утвержденной ПостаНОВ;Iением от 21.01.2002 г. 

МФ N 19 и ГИК N2002-20, от уплаты земельного на;юга 

освобождаЮТСJl физические лица: • 
- чабаны, табунщики, механизаторы, ветеринарные врачи и 

техники, другие специалисты и рабочие отгонного животноводства; 

- лица. Y.:.locToeHHble зваНИJl "Узбекистон Кахрамони", Геро" 

Советского Союза, ГеРОJl Труда, награжденные орденами Славы трех 

степеней, инва.IИДЫ и учаСПIИКИ войны 1941-1945 I"ОДОВ. Данная 

льгота предостаВЛJlетСJl на основании УДOCiовереНИJl оприсвоении 

зваНИJl "Узбекистон Кахрамони"; книжек Героя Советского Союза и 

ГеРОJl Труда, орденской книжки или справки отдела по делам 

обороны, удостоверения участника войны, УДOCiоверения о праве на 

льготы; 

- военнослужащие и призванные lIа учебные и поверочные 

сборы военнообязанные, npoходившие службу в составе 

ограниченного контингента войск, временно находившихся в 

Республике Афганистан и других C"IpaHax, в которых ве.1ИСЬ боевые 
действия. Данная льгота npeдОС"ТаВЛJlется на основании 

улостоверения о npаве на льготы; 

- семьи военнослужащих, ПРИЭllаllПЫХ lIа действительную 

срочную военную службу - на срок службы. дли граждан, 

призванных на срочную военную службу, дата их призЫВ8 

принимается по данным отделов районных и городских ХОКИМИJlТов 

по делам обороны. Датой окончанИJI военной службы признаетСJl 

день ПРИНJIТИJI на учет отделом по делам обороны гражданина, 

вернувшегося со службы. На военнослужащих, проходящих 

альтернативную с.1ужбу, льготы, установленные наСТОJlЩИМ 

подпунктом, не раСПРОC"IpаИJIЮТСЯ; 

- инвалиды 1 и II групп. Данная льгота предостаВЛJlетСJl на 

основании пенсионного свидетельства или справки районного 

(городского) отдела социального обеспечеНИJl; 

- одинuкие пенсионеры. Под одинокими пенсионерами для 

целей налогообложения принимаются пенсионеры, проживающие 

одни или совместно с несовершеннолетними детьми либо с 

ребенком-инвалидо,. в отдельном доме. квартире или общежитии. 

Данная льГота npenocraBmreтcJl на основании пенсионного 

свидетелы:тва или справки районного (городского) отдела 

сuциальнuго обеспечеНИJl; 
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многодетные семьи, потерявшие кормильца. В цеЛJIХ 

налогообложенНJI многодетными семьями, потерявшими кормильца, 

считаются семьи, в которых умер.']и один нз родителей или оба 

ро.ЦНТеля и в семье имеютс. 5 и более детей. не достиnuих 16-летнего 
возраста. ДаннlUI льгота предоставляется на основании справки 

районного (городского) отдела социального обеспеченНJI; 

- бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, лица. 
принимавшие участие и ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. ДаННaJI льгота предоставляется на основании 

удостоверения о правах на ль~ или справки районного 

(городского) отдела социального 06еспечеиНJI; 

- граждане-персселенцы по земельным участкам в местах их 

поселения сроком на ПJlТЬ лет с момента предоставления им 

'Jемельных участков; 

- лица. которым ранее была назначена персональная пенсия. 
Указанные льготы распpoCIp&НJIЮТСЯ только на физических лиц. 

которым земельные учаCТkН предоставлены для индивидуального 

жилищного строительства и ведени. личного подсобного хозяйства 

(дехканского хоЗJIЙства), в пределах норм. предусмотренных 

законодательством. Площади земельных участков. за которые 

земельный налог не уплачивается, ПРИШtмаются по документам, 

подтверждающим право на 'земельный участок. Право на льготу 
раСllростраНJIется на всю семью, в которой проживают и ведут 

совместное хозяйство JJИца. освобожденные от Уlщаты 'JeMe:lbHoгo 

налога. 

Согласно ст. 14 Закона "О фермерском хозяйстве»>. фермерское 
хозийство освобождается от уплаты единого земельного налога в 

части осваиваемых за свой счет земель на период их освоении. 

предусмотреНIIЫЙ соответствующим проекrом. н в течение rurrи лет с 

момента освоения. 

Согласно инструкции утверждfнной Министерством Финансов 

и Государственным налоговым комитетом N!! 6 и Н!! 2002-10 от 
14.01.2002 г. "О порядке исчислении и уплаты налога за пользование 
недрами» от уплаты налога за польювание недрами освобождаютси; 

- юридические и физические лица.. ведущие геологическое 

изучение недр; 

- юридические и физические лица. ведущие научную работу на 
геологических, минералогllЧескнх и других охраняемых npнродиwx 

территориих; 
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- землевладельцы и землепользователи, осущеСТВЛJIющие в 

установленном порядке добычу общераспространенных ПОЛe'Jных 

ископаемых в пределах предоставленных им земельных участков для 

своих хозяйственных и бытовых нужд. В соответствии с настоящим 

подпунктом от уплаты налога за пользоваАие недрами освобождается 

объем общераСПРОС1раненных полезных ископаемых, добьпых на 

своей территории и используемых юридическими и физическими 

лицами для целей, не связанных с предпринимательской 

деятельностью. 

Согласно ИНС1рукции, yrверждё!нной Министерством Финансов 

и Государственным налоговым комитетом N!! 7 и N!! 2002-8 от 

14.01.2002 г. «О порядке исчисления и уплаты налога за поль.зование 
водными ресурсами», от уплаты налога за пользование водными 

ресурсами освобождаются юридические лииа: 

а) некоммерческие, кроме использующих водные ресурсы для 

предпринимательской деятельности исходя из объема воды, 

использованного в "ЭТой деятельности. 

В целях налогообложения под некоммерческими организациями 

понимаются: 

- предприятия, учреждения и организации, финансируемые 

исключительно за счет средств. государственного бюджета, 

получающие дотации из бюджета на покрьrтие расходов, в пределах 

утвержденных смет; 

благотворительные объединения, ассоциацин и фонды, 

международные организации, религиозные объединения и другие 

организации: 

1) созданные дли общественно-благотворительных или иных 
целей, не преследующих получении доходов от предпринимательской 

деятельности, оговоренных в учредительных документах; 

2) распределяющие и инвестирующие финансовые и иные 

средства не в личных интересах работников, учредителей или членов 

данной организации (кроме вознаграждений за труд в установленном 

законодательством порядке); 

б) учреждения здравоохранения, использующие минеральные 

подземные воды в лечебных целях, за иск..1ючением случаев, когда 

они используют минеральную воду дли реализации в торговой сети; 

в) занимающиеся фармацевтической деятельностью и 

использующие воду для изготовления лекарственных средств: 
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г) 38 подземные воды, извлекаемые в цеJlJlХ предотвращения 

вредного воздействия их на окружающую среду (за исключением 

объемов воды, используемых для производственных и технических 

нужд). Например, дренажные ВОДЫ, извлекаемые в целях понижения 

уровня грунтовых вод; 

д) потребители, получившие воду от юридических лиц, внесших 

за нее нало.- в бюджет; 

е) за подземные воды, извлеченные попyrно с добычей полезных 

ископаемых и для шахтного водоотлива, за исключением объемов 

вод, используемых ДJIJJ производствеиных и технических нужд; 

ж) гидроэлеteтpOCТанции за использование воды для действия 

агрегатов; 

з) вторично использующие воду, за первичное пользование 

которой плата была произведена (например, использование воды И1 

КО,lлекторно-дренажной сети для орошения); 

и) ПРОИЗВОдJIщие сельскохозяйственную продукцию по 

основному виду деятельности за использование воды для промывки 

засоленных земель. Д8ННaJI льгота раСПJЮC11>аняется также на 

юридические лиц&, имеющие подсобные сельские хозяйства; 

к) нахОдJIщиеся в собственности предприятий общества 

инвалидов, Фонда "Нуроний" и Ассоциации «Чернобыльцы 

Узбекистана», в которых ~ботают не менее пятидесяти процентов 

инвалидов, кроме юридических лиц, заннмающихся торговой, 

посреднической, снабженческо<6ытовой и заготовJПeЛЬНОЙ 

деятельностью; 
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х глава. Юрндичщ:каи ответственность за ')кологичеСКllе 

пр_вонарушении. 

§ 1. Понитие, сущность, цели, основ.ннн и виды юридической 
ответственности за ')кологичеСЮlе правонарушении. 

Важное Mec'JO в системе мер 110 обеспечению охраны 

окружающей нриродной среды и рационалЬНОl'О использоваllИЯ 

природных ресурсов занимает юридическая oTBeTCl веннос..-ь за 

нарушение требований экологическоro законодательства. 

Под юридичщ:кой ответственностью за ')кологические 

правонарушении след)'ет понимать предусмотренную нормами 

права обизанность правонарушители претерпевать 

неблагоприитные последствии своего противоправного 

поведен ни. 

Юридическая ответственность, являясь производной 

ответственности социвльной, имеет ряд существенных отличий от 

социальной ответственности. Данные отличия заключаются, прежде 

всего, в том, что юридическая ответственность как результат и как 

процесс, регламентируется действующим законодательством, Кроме 

того, в отличии от других видов ответственности, юридическая 

ответственность обеспечивается принуждением со стороны 

государства. В то же время юридическая ответственность за 

несоблюдение требований экологическоro законодательства также 

отличается от юридической ответственности за совершение других 

правонарушений, В частности, привлекая виновное лицо к 

юридической ответственности за несоблюдение приро..]оохранного 

законодательства, государство стремится, наряду с общими целями. 

предупредить вред, который может быть причинен окружающей 

природной среде или в случае. когда такой вред уже причинен. 

компенсировать его. Именно этим объясняется то обстоятельство, что 

JНачнтельное место в числе санкций законодателем отводится 

'Жономическим и финансовым мерам (например, Упыовный кодекс 

РУз предусматривает даже возможность неприменения меры 

наказанНJI в виде лишения свободы виновным лицам в С,lучае 

невозмещения ими причиненного материального ущерба при 

совершении JКО.l0гического преступления). 

ПосреДL'ТВОМ применения юридической ОТВе'Г(,'Твенности 

реалюуется государственное принуждение к исполнению 
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экологических lJIeбованиЙ. В то же время, необходимо иметь в виду, 

'ПU ХОТJI юридическая ответственность имеет важное значение в 

проведении государственной политики в сфере охраны окружающей 

природной среды, соблюдении экологических требований, она все же 

Вhlполняет вспомогательную роль, обеспечивая неукосиительное 

соблюдение физическими и юридическими лицами требований 

л:ологического законодательства лишь в случаях, когда данные 

субъскты добровольно ВЫПОЛНJlТЬ указанные требования 

отказываЮТСJl. 

Привлсченис физических и юридических лиц к установлснной 

законом отвстствснности в случае нарушенИJI ими праВОВbl}( 

требований llресnсдуст слсдующис цели: 

• стимулиров:пь соблюдение норм ~КОJlогического 

законодательства; 

• компенсировать вред, I1ричиненный окружающей природной 
среде, а также общеС-fВУ; 

• предупредить остальных субъектов о недопустимости 

нарушеНИJl "риродоохранноro законодательства; 

• наказать лиц, не соблюдающих требованИJI ~КО.lогического 

законодате,lьства. 

Основанием I1РИВJlечения к юридической OT8etC-l"венности 

JlВJlJlетСJl совершение экологического правонарушеНИJl. 

Эколоrическим правонарушением признаетси 

противоправное деиние (действие илн бездействие), 

причиниющее или несущее реальную уrрозу причинении вреда 

окружающей природной среде лнбо нарушающее права и 

законные интересы субъектов эколоrическоrо права. 

Примерный перечеllЬ нарушений требований экологического 

законодательства, признаваемый отечественным правом в качеcrве 

экологического правонарушенИJI, дан в ст.47 Закона «Об охране 

природы», к ним относятся: 

нарушение crандартов, норм, правил и иных нормативно

технических lJIeбований, преДЪЯllJlJlемых к охране природы, в том 

ЧИС.lе в нарушенИJlХ уcrановленной ЭКО,10гической емкости 

территории, экологических норм, правил при манировании, 

строительстве, реконструкции, эксплуатации или ликвидации 

предприятий, сооружений, транспортных средcrв и иных объектов, 

экспорте, импорте экологически опасной продукции; 

самовольное использование природных ресурсов, невыполнение 
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Ч>ебований государственной 'Жологической экспертизы; 

отказ от внесения установленной платы за ПОЛЫование 

природными ресурсами, а также компенсационных выплат за 

загрязнен не окружающей среды и другие виды вредного воздействия 

на нее: 

н('выполнение n.laHOB стршпе.'Jь"ства природоохранных 

объектов, других мероприятий по охране природы; 
неНРИНJlтие мер по восстановлению окружающей IIРИРОДНОЙ 

среды, ликвидации ПОС;lедствий вредного на нее вощеиствия и 

воспроизводству природных ресурсов; 

невьшолнсние предписаний органов, осуществляющих 

государственный КОН1РОllЬ и надзор за охраной природы: 

нарушение npaBOBOl'O режима охраняемых природных 

территорий и объектов; 

нарушение правил учета вредного воздеЙСТВИJl на окружающую 

природную среду; 

нарушение природоохранных 1ребований при хранении; 

нарушение "равил -1ранепортировки, ИСlюлыоваНИJl, 

обезвреживаНИJl и захоронения отходов производства и I Ю1реблен ИJl , 
среДC"lв химизации, а также радиоактивных и вредных химических 

веществ; 

во..:преПJlтствование посещению объектов должностными 

лицами, осуществляющими государственный контроль и надзор в 

области охраны окружающей природной среды, а отдельным .lицам и 

общественным природоохраНIIЫМ организациям - в реализации их 

прав и обязанностей; 

ОТ1<аз от 

информации о 

предоставления своевременной и достоверной 

состоянии окружающей природной среды и 

использовании ее ресурсов несут lЩСЦИПЛИllар"ую, 

адмИlIИС7раТИВIlУЮ, уто.l0ВНУЮ и иную ответственность в 

соответствии с законодательством Реслуб;JИКИ Узбекистан. 

"Экологические правонарушения можно классифицировать по 

нескольким основаниям: 

- по видам природных ресурсов. которым причиняетси ущерб, 

выделяются земельные, лесные, водные лравонарушеНИJl, нарушения 

законодательства о недрах, о живопюм мире, атмосферном воздухе и 

т. д.; 

- по характеру лричиненноro вреда - загрязнение окружающей 

при родной среды и отделъны�x лриродных объектов (лесов. ВОд. недр. 
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земель и др.): IЮрча, повреждение, уничтожение природных объектов 

(порча земель, уничтожение животных, занесенных в Красную книгу, 

повреждение лесов сточными водами, химическими веществами, 

промышленными и коммуна..lьно-бытовыми отходами и др.); 

истощение природных ресурсов (истощение поверхностных и 

подземных вод, выбоРОЧII8JI отработка богатых учacrков 

месторождений полезных ископаемых, ПРИВОJVIЩ8JI к их 

необоснованным потер_м и др.); нерациональное использование 

природных ресурсов (например, беСХОЗJlйственное использование 

воды, нерациональное использование се.1ЬСКОХОЗJlЙственных земель и 

др.). 

В зависимости от степени оБUlественной опасности 

JКологические правонаРУUlенИJI также подраздеЛJlЮТСЯ на 

дисциплинарные, гражданские (материальные). адмниистративные и 

уголовные. ИсхоJVI из вида правонарушении примеНЯ~СJl различная 

OTB~BeHHOCTЬ к субъеJcrY правонаРУUlенюr: дисциплинарная, 

материа..'1Ьная, административная, уголовнаJl и гражданско-правоваJl 

ответственность. В то же вpeMJI, к одному экологическому 

правонаpymению может примеmrrЬСJl несколько видов 

ответственности (например, лицо может бьггъ уволено и привлечено к 

уголовной ответственности). Вид и размер ответственности за 

совеРUlение экологического праВОИapyuJении определиетсJl в каждом 

конкpeпrом случае УПО!lномоченными органами. 

В соответствии с общей теорией права ')Кологическое 

право нарушение по своей струхтуре состоит из объекта, субъекта, 

объеl\ГИВНОЙ и субъеl\ГИВНОЙ сторон. Только наличие всех указанных 

"Элементов свидетельствует об зкологическом правонарушении, а 

отсутствие хотя бы одного из них преПJlТCТВует лому. 

Объектом экологичесlroГО правонарушении ЯВЛЯЮТСJl 

оБUlествеН1Iые ОТНОUlении в сфере охраны окружаюmей приро.:nroй 

среды, ее раЦИО1lального использования. обеспечению "Экологической 

безопасности населени". благопрюrmой дня человека среды 

обитании. Этн mношенНJI по своему содержанию объедин"кrr 

значительные более узкие пласты общественных ОТИОUlенRЙ, 

возникающих при ИСПО.lьзовании природы, как-то: собственность. 

безопасность общества, сохранность ПРИРОдbl и др. 

Предметом данного правонарушенИJI MOryт быть окружающая 

природнIUI среда или ее отдельные компоненты, то есть такие 

природные объекты,. которые находится в естественной 
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JКОЛOl'ической связи с природной средой. Если такая связь 

Ilрерывае"/ся, то имеют место правонарушения ДPYI'OI·O рода, не 

являющиеся ЗКOJIOI'ическими. Например, хищение собраннOIО 

урожая, уничтожение сеЛЬСКОХОJЯЙСТВ~ННЫХ либо домашних 

животных и Т. д. 

Субъектами экологического правоваР)'wеНИJl могут быть как 

юридические, так и физические лица, совершившие ЭКОЛОI'ическое 

правопарушеllие как lIа территории РеСllуб;IИКИ Узбекистан, так н за 

ее пределами. Дня IIризнания лица субъектом ЭКОЛОl'ическOI'О 

правОllарушеllИЯ lIe имеет значения его принадлежность другому 

государству. В то же время С.lедует иметь в виду, что в отношении 

отде.1ыыыx составов экологических правонарушений к 

ответственности могут ПРИВ,lекаться лишь специаm,ные субъекты 

(например, должностные лица или лица, имеющие лицензию на 

занятие каким-либо видом деятельности). Также состав субъектов 

варьируется в зависимости от вида экологического правонарушения. 

Так, субъектами дисциплинарной ответственности являются 

должностные .1Iща и работнИJOt предприятий, уголовной 

должностные лица и граждане, гражданской - юридические и 

физические .1Ица. 
Необходимо отметить, что субъектом экологического 

право нарушения могут быть TOJU.KO дееспособкые лица, то есть те, за 
кем закон признает способность своими действиями приобретать и 

осуществлять права. создавать для себя обязанности и ИСПОЛИJПь и.х. 

Дееспособность определяется по-разному для различных видов 

субъектов, а также в зависимости от вида правонарушения. Так. 

дееспособность юридичеСJ(ОГО лица возникает с момента его 

создания, Т.е. государственной регистрации 1 , дееспособность 
физического лица по общему правWlУ возникает с 18 лет2 , хотя в ряде 
случаев дееспособность может наступать и с 1 3 летЗ • 

По общему правилу, ответственность за совершение 

административных и УГО.lОВНЫХ право нарушений наступает с 16 лет. 
гражданско-правовая - с 18 .тет, дисциплинарная - с 16 лет. а 

материальная - с 18. Однако из указанных правил существуют 

многочисленные исключения, в связи с чем определение 

I Си, CT,~ ГР""'-'UIНСКЩ'Q кодекс. Р"""уб,,,кн )iзбекн<:ПIН. 
: tи. с'т 2"2 rpa>L1aHCKOI о КО;1еКС'8 Р~llуб.'IНКН У'J6eкиcraJc. 
, См. cт,17 У'ОЛQВНОГО КО,,.КС8 Респyбnnк" УэбеКНt'ТlllI. Необхоnиио oro8Optnьc •. ЧТQ а д8НН'* 
CЛ)"Iве, имеете. а аиду О'1'ВlIнченна. дсеспособнО<;Ть f1NI&дIIH отвеч/Пь )8 совершение УГОЛОВНОГU 
IlреL,уплеННR 
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лееспособности субъектов экологических правонарушений должно 

ПРОИЗ80ДИТЬСЯ в каждом конкретном с;тучае. 

С ctбъективной стороны экологическое правонарушение 

выражается в совокупности С.lедующих элементов: 

а) противоправное деяние Сlействие или бездействие); 

б) последствия в виде причиненного вреда или наступления 

реальной угрозы причинения вреда природной среде, либо нарушение 

иных Ilрав и интересов субъектов экологического права; 

в) причинная связь между противоправным деянием и 

наступившими последствиями. 

YKala.IHble 'щементы являются обязательными. существенными. 

отсутствис хотя бы одного И1 них свидетельствует и об отсутствии 

оБЪСI\fИВНОЙ стороны. Объективная сторона такжс включаст в себя 

еще и факультативные элементы, как-то: время и мссто совершения 
правонарушения. способ и обстановка. Значение факультативных 

J.leMeHToB состоит в том. что они позволяют индивидуализировать 
общественную опасность совершенного правонарушения. применить 

справе;t.1ИВУЮ меру ответственности. В то же время. еС.1И данные 

э.lементы� названы законодателем в KOHKpernO\f правонарушении в 

качестве существенных. отсутствие их не позволяет привлекать 

правонарушите.1Я к ответственносm (например, отсутствие 

экологического загрязнения не позволяет прив.lечь к ответственности 

должностное лицо, уклоняющееся от проведения дезактивирующих 

мероприятий, по ст. 195 УК ру, так как отсутствует необходимая 
обстановка) ЛОГllческого загрязнения не позволяет позволяет 

привлекат правонарушителя к ответственности. ю опасность 

совершенного правон. 

Субъеln"llвная сторона экологического правонарушения 

представляет собой психическое отношение нарушителя 

экологических норм и правил к их нарушенюо. Как правило. с 

субъективной стороны -жолоnrческое правопарушение бывает 

УМЫШ;lеНRЫМ И.1И неосторожным. Умышленным является 

экологическое "равонарушение, "ри котором нарушитель "редвидит 

наступление общественно вредных последствий своего поведения и 

желает или сознательно допускает их наступление (например, 

предприятие сбрасывает токсичные отходы своего производства вне 

установленного для этого места). Неосторожность бывает двух видов: 

самонадеянность и небрежность. Самонадеянность имеет место 

тогда, когда лицо, наруша!Ощее экологическое требование, предвидит 
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общественно вредные последствия своей деятельности, ~o 

безосновательно рассчитывает, что такие последствия не нас"l)'пят. 

Небрежность проявляется в том, что лицо не предвидит Н8С"I)'пления 

вредных последствий, хотя должно БЫЛQ И могло их предвидеть. 

Невиновное нарушение экологических требований характеризуется 

виной, как правило, не влечет прнвлечение лица к ответственности, за 

исключением гражданско-правовой (например, ответственность 

владельца источника повышенной опасности). 

Субъективная сторона экологического правонарушения 

юридических лиц выражается в вине его работииков и должностных 

лиц. 

Как и объекrивная сторона, субъективная также имеет 

факультативныe признаки: цель и мотив. Значение данных признаков 

такое же, как и факультативных признаков объективной стороны. 

§2. Дисциолинарн8.11 ответственность за экологические 
правонаРY1UенК8. 

Дисциплинарная ответственность за совершение экологического 

правонарушения предусмотрена СТ. 47 Закона «Об охране природы», 
которая в общем виде закрепляет правило, что за совершение 

экологического правонарушения виновное лицо может быть 

привлечено к дисциплинарной ответственности. 

Более дeTa;lЬHo и обособленно регламентируются пор.адок и 

условия привлечения лица к дисциплинарной ответственности 

действующим Трудовым кодексом Республики Узбекистан, а таlOlCе 

дисциплинарными Уставами соответствующих государственных 

органов (например, Дисциплинарный Устав таможенных органов'). 
Дисциплинарная ответственность выражается в наложении 

работодателем на виновного рабоrnика дисциплинарного взыскания 

за невыполнеllие им его обязанностей по службе или договору, 

связанных с охраной окружающей среды. Необходимо особо 

отметить, что привлечение лица к ДИСЦИJlJlинарной ответственности 

допускается лишь при условии, ЧТО он состоит в трудовых 

отношениях с лицом, привлекающим его к ответственности, а также 

если обязанность по соблюдению природоохранного 

законодательства, рациональное ИСПОЛЬЭQвание окружающей среды и 

пр. была возложена на это лицо в соответствии с трудовым 

I YllIep:IUCH постаНОIL"ениеlll Кабинета Министров ру от 27 lIIара I 998г. J(.IJ5 
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договором и входила в круг его служебных обязанностей. 

В соответствии со cT.181 Трудового кодекса ру 
предусматривается возможность наложения слс.::ryющих видов 

ДИСЦИП.lинарных Вlысканий: 1) выговор; 2) штраф в размере не более 
тридцати процентов среднего месячного заработка; 3) прекращение 

трудового договора2 . r /равилами BнyrpcHHeгo трудового распорядка 
могут быть ПРСДУС\lОТРСНЫ случаи наложения на работника штрафа в 

pa'.lMepe не БО;lее IlЯтидесяти процентов срсднеl'О месячного 

заработка. Удержание штрафа из заработной IIлаты работника 

11рОИЗВОДИ гси работодателем с соблюдением требований статьи 164 
Трудового кодекса. Примснение мер ДИСЦИШlИнарнOI'О взыскания, не 

IIРСДУСМОТРСННЫХ Трудовым КОДСКСО\l, заllрсщастся. 

ДИСЦИllлинарные взыскания применяются лицами (органами), 

которым IIрсдосгавлено право IIриема на работу: работодателем или 

собственником IIредприятия (совет предприятия - ДJlЯ руководителя 

1Iредприятия ). 
До Ilримснения дисциrщинарного взыскания от работника 

должно Бы1ъ затребовано письменное объяснение. Отказ работника 

дать объяснение не может служить преllятствием д.iIЯ IIрименения 

взыскания за ранее совершенный им проступок. 

При примеllеllИИ ДИСЦИСL1инарного взыскания учитываются 

тяжесть совершенного IIРОСJYпка, обстоятельства его совершения, 

IIредшествующая раБОl а и lIоведение работника. 

За каждый IIPOCТYIIOK может быть IIримеllеllО только одно 

ДИСЦИП.1Иllарное взыскание. 

ДИСЦИПЛИllарное взыскаllие примеllяется lIепосредствеllllO за 

обlшружеllием проступка, но не позднее одного месяца со ДIIЯ его 

обнаружения, Ile считая времени болезни работника или пребывания 
его R отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дия совершения ПРОC'I)'пка. а по реЗУ.1ьтатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности - позднее двух .1ет со ДНJI его 
совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

Приказ (распоряжение) или постановление оприменении 

ДИСЦИlLlинарного взыскания объявляется работнику под расписку. 

Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать 

~ ЛwuJЪ В ~ae ,,:и,,;теМВТII'Ч"КоГU.НарYWСННI работником С8(JИХ тpy.aUBIJ"( об8заниOt."Тd .'1ибо 
O.JHOKpamOГt1 rp~боrо нарушени. работни.юм с&оп трудовых об.занн\Х.'Тсй. 
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одного года со дня его применения. Если в течение :пого срока 

работник не будет подвергнут новому дисциплинаРRОМУ в"Зысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного в"ЗысканИJI. 

Работодате.1Ь, применивший дисциплинарное взыскание, вправе 

снять его до истечения года по собственноn инициативе, по просьбе 
рабomика, по ходатайству трудового коллектива или 

непосредственного руководителя работника. 

Согласно частн 4 ст. 180 Трудового кодекса РУз, во время срока, 
когда действует дисциплинарное взыскание, по отношению к этому 

сотруднику не примекяются меры поощрения. 

Наложение дисциплинарного взыскания не исключает 

возможности применения более счюгих видов ответственности при 

наличии правовых оснований - административной, уголовной, 

гражданской. 

§3. Материальнаll ответпвенность за :)кологичес:кие 
правонаруwеНИII. 

При изучении данного вида ответственности важно отличать его 

от ИМ)mЦественной ответственности, предусматриваемой 

гражданским законодательством. В науке "ЭКологического права 

имущественная ответственность в сфере охраны окружающей среды 
1 

рассматривается иногда как материальная, что IЮ:1НОСТЬЮ не 

адекватно к действующему законодательству. 

Материальнаи ответственность есть разновидность 

ответственности, возникающей в сфере трудОВЫХ отношений. 

Согласно статье 185 ТК, лицо может быть привлечено к такой 

ответственности лишь при условии, что причиненный им ущерб 

произошел при исполнении им своих трУДОВЫХ обязанностей. 

ДаllНЫЙ вид ответствеНIIОСТИ заключаетс" в обизаllНОСТИ 

СТОРОНЫ трудового договора (работодатеJ1" или работника), 

ПРИЧИНИRшей в св"зи с исполнением обязанностей в сфере труда вред 

другой стороне, возместить его по правилам, установлеННЫ\f 

Трудовым кодексом РУз и другими нормативными актами о труде. В 

частности, материалhНУЮ ответственность несут должностные лица и 

иные работники, по вине которых предприятие понесло расхо!1Ы по 

возмещению вреда, причиненного экологическим правонарушением. 

МатеРИ8.Лhная ответственность за причиненный ущерб 

, Кpшt.гюrn сн. маТерИ&.' ...... "rwn:r8еИНосn.. системе охраны ПJIIfIIOдbl Кие.: ВиП18 ,"КО.,., 1'1"1 
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признается самостоятельным видом юридической ответственности. 

Поэтому работник, независимо от rtривлечения к ~атериальной 
ответственности, может быть rtрив.лечен также к дисциплинарной и 

иному виду ответственности. 

Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за вред, причиненный ею другой стороне в результате 

своего виновного противоправного поведения (действия или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом. При 

этом каждая из сторон обязана доказать размер причинённого ей 

материального вреда 1 • 

8 соответствии с действующим трудовым законодате.1ЬСТВОМ 

.1ИЦО привлскастся к \1атсриальной ответственности при наличии 

следующих условий: 

а) наличие вреда. Причем в случае привлечения к 

ответстветюсти работодателя перед работииком, данный вред 

должен быть прямым и действительным, под которым «понимаете. 

реальное уменьшение или ухудшение наличного имущества 

работодателя (в том числе имущества, арендованного работодателем 

у третьих лиц), а также необходимость для работодате.1Я ПРОИlвести 
1 

излишние выплаты»-; 

б) противоправность поведения работииха, Т.е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей 

(например, вследствие 'виновного нарушения раоотником 

YCTaHOВJleHHOI"O технологического llроцесса IIроизошел сброс 

сточных вод, приведший к отравлению рыбы в водоеме); 

в) причинная связь между действием (бездействием) и 

причиненны:IC ущербом; 

г) вина в причинении ущерба своим действием или 
бездействием. При этом следует иметь в виду, что, согласно СТ. 199 
Трудового кодекса РУз, материальная ответственность работника 

исключается, если вред возник в резу.lьтате непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 

необходимой обороны. 

Трудовое законодательство предусматривает два основных вида 

материальной ответственности работников: ограниченную и полную. 

При ограниченной материальной ответственности работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

I См. CТ.186 Tpyдoвoro kO.:l.'ca . 

• С". cT.198 ТРУДОВО/'О .одекса. 
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зарабопса (ст.201 Трудового кодексаРУз). 

Случаи материальной ответственности, при которых ущерб 

подnежит возмещению в полном объеме, предусмотрены ст. 202 
Трудового кодекса РУз, в частности. при соИ&ршения экологического 

правонарушеНИА могут быть следующие случаи: 

1) умышленное причинение вреда; 
2) причинение вреда в состоянии алкогольного. наркотического 

или токсического ОПЬJlнеНИJl; 

3) причинение вреда в результате преступных действий 

работника, установленных приговором суда; 

4) предусмотренные законами. а таюке постановленИJlМИ 

Правитсльства Республики Узбекистан. 

Работники моложе восемнадцати лет нееут полную 

материальную ответственность лишь за умышленное причиненис 

вреда, за вред, причиненный в состоянии алкогольного. 

наркотического или токсического опъяненИJI либо в результате 

совершения преступления l . 

§4. ГраждаНСКD-правова8 ответственность. 

ГраJtCДaНСКО-Правоваи ответствеююсТь в сфере взаимодействия 
общества и природы заключаеТСJl главным образом в возложении на 

правонарушителя оБJlЗанностн возместить потерпевшей стороне 

имущественный вред, причиненный в результате нарушения 

правовых экологических требований. 

РегламеНТИРУJl порядок и условИJI возмещеНИJl экологического 

вреда, в целях предупреждения причиненИJI нового вреда. ГК РУ 

устанавливает, что опасность причинеНИJl вреда в будущем может 

явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создаюшей 

такую опасность (ст. 986). Если причиненный вред JlВЛЯется 

последствием эксплуатации предпрИJIПUJ, сооружеНИJI либо иной 

llроизводственной деJlТельности, которая продолжает ПРИЧИНJIТЬ вред 

или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо 

возмещенИJI вреда, приостановить или прекраТИТla соответствующую 

деятельность. При этом суд может отказать в иске о npиостановлении 

либо прекращении соответствующей деятельности лишь в случае, 

если ее приостаНО8JIение либо прекращение противоречит 

общественным интересам. Огказ в приостановлении либо 

I C~. сТ.202 Трудового .кодекс •. 
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прекращении такой деятельностн не лишает потерпевших права на 

возмещение причиненного этоА деятельностью вреда. . 
Особенностью гражданско-npавовой ответственностн является 

то, что она может возлагаться на право нарушителя наряду с 

применением мер дисциплинарного, административного и 

уголовного воодействИJI, Т.е. совокупно. Специфической целью 

данного вида ответственностн является компенсация причиненноro 

экологическим правонарушением вреда. 

Возмещение экологического вреда реryлируется в основном 

гражданским, гражданско-процессуальным, хозяйственно

процессуальным законодательством Республики Узбекистан. Ряд 

важных касающихся этого положений содержится также в 

экологическом законодательстве, хотя в нем и дается отсылка к 

гражданскому законодательству. 

Экологическая сторона вреда при совершении экологического 

право нарушения npоявляется в ухудшении природной среды, 

отрицательных изменеНИJJХ в количестве и качеСТ1lе природных 

объектов; в загрязнении окружающей npиродной среды; истощении 

при родных ресурсов; порче, повреждении, уничтожении npиродных 

объектов; разрушении естественных свJIЗeЙ в npиродной среде, 

нарушении равновесИJI в экосистемах; нарушении прав человека иа 

чистую, здоровую природную среду. С экологической стороны вред 

от правонарушения посягает"на здоровье человека, а также здоровье 

будущих поколениЙ. 

С экономической ТОЧkИ зрения вред от совершения 

экологического правонарушенИJI состоит в гибели, нарушении, 

уменьшении или исчезновении природных объектов либо ухудшении 

их качественного СОСТОЯНИJI, что приводит К обесценению данных 

объектов с позиции экономической полезности. В результате 

'iаносится ущерб хозяйственным интересам пользователей 

природных ресурсов, а таюке их собственннку - обществу'. 
В конечном счете экологический врел направлен против 

интересов общества в чистой и благоприятной для жизни 

окружающей среде, то есть против здоровья человека и генетического 

благополучИJI будущих поколений .1юдеЙ. Причинение вреда 

здоровью человека экологическим правонарушением осуществляется 

, С'ОГ,'8'ИО CT.SS I<oИСТIfl)IUИИ ру .3с ...... се Н(дра. ВОД'" p8CТ1IТCJlЪНWЙ И ЖИВОТНЫЙ .. ир и "руг"и. 
прНро.llИWC ресурс.. ПllIIIOТС. ~"8Ц"ОИ"''''''''' бога..."..... поме.ат p&IIIЮиL .... RО"'У 
НL:UOlJЬ30_НRЮ и ОХpaнIЮ1'C8 rocyдapcгнo,.», 
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опосредован но - через ухудшение или разрушение окружающей 

природной среды как среды обитания людей. 

Таким образом, экологический вред можно определить как 

ухудшение состоинии окрywaющей приро,!!Ноi среды в результате 

совершении экологического пр.вон.рушении, алекущее 

нарушение прав и охраН8емых законом интересов всего 

общества, а также пользователей природны:х ресурсов. 

ЭКО_lОГИЧ~СКИЙ вред, в отличие от вреда иного характера. 

отличается тем, что: 

а) может иметь свойство невосстановимости, под которой 

понимается принципиальная невозможность восстановления 

природного объекта в псрвоначальном состоянии либо 

долговременный период восстановления, значительно 

превосходящий (например. уничтожение какого-либо вида животных, 

радиационное загрязнение почвы и т.д.); 

б) ПОС.lедствия \foryr возникать через отдаленные промежутки 
времени после совершения экологического правонарушения 

(например, загрязнение подземных вод, как резуль тат несоблюдения 

праВИ_l захоронения отходов); 

в) последствия экологического правонарушения \foryr 
возникнуть на террJПОРИЯХ, отдаленных' от террJПОРИИ совершения 

правонарушения (например, нерациональное ИСПО_lыование водных 

ресурсов Д.;IЯ орошения сеJlьскохозяйственных угодий и осушение 

Аральского \fОРЯ). 

Согласно ст.49 Закона «Об охране природы» предприятия. 

учреждения, организации и отдельные лица, причннившие вред 

окружающей природной среде, обязаны его возместить, включая 

упущенную выгоду, в соответствии с законодательством. Также в 

соответствии с Ч.I СТ. 985 ГК установлено, что причинеНIIЫЙ вред 
подлежит возмещению в ПОЛIIОМ объеме. 

ПРИRлечение ВИIIОВНЫХ в нарушении экологических требований 

к администраТИRНОЙ или уголовной ответственности не освобождает 

их от обязанности возмещения причиненного вреда окружающей 

природной среде. 

При возмещении экологического вреда следует 

руководствоваться cT.14 Гражданского кодекса, согласно которой 

установлено, что под убытками понимаются расходы. которые ЛИIЮ. 

чье право нарушено. произвело или лолжно будет npoизвести i1ЛЯ 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его 
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имущества (реальный ущерб), а также неполучен"ые доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных УС.l0ВИIIХ гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (ynyщеннаll выгода). 

Кроме того, ст.I()()З гк опредеЛllет, что вред может быть 

возмещен как в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, 

исправить поврежденную вещь и т.п.) или путем возмещеНИJl 

причиненных убытков. 

Особенностью возмещенИJI ЭКОЛОПfческого вреда следует 

признать унифнцированность случаев причинеНИJl вреда И, как 

следствие, унификацию размеров возмещенИJI вреда путем 

примененИJI таксового метода. Таксовый метод заключаетСJl в том, 

что раз:lotер нанесенного ущерба и подлежащего взысканию с 

правонарyruИТС:lJI возмещенИJI опреДeлJlеТСJl исходи из заранее 

определенного, фиксированного (такса) размера ВОlмещеИИJI. 

Велнчнна таксы опредеЛJIетсJl с учетом :ЖОЛОПfческой ценности вида 

растений и живоПfЪJХ и устанавливаеТСII за каждый жзеМПЛJlР. 

Например. на основе nксового :Iotетода опредеЛJlетСJl раlмер 

возмещеНИJI при прнчинении экологического вреда растительному 

миру 1. 

По фaJrrическим затратам возмещаетСJl вред, когда отсутствуют 

соответствующие таксы или методики подсчета. В частности, в таком 

пор_дке опредеЛJIетсJl ущерб, причиненный невыполнением 

обизанностей по рекульпrвации земель и друПf:lotи 

правонарушенИJlМИ. 

При смешанном ПОРJlДКе примеИJIЮТСИ все способы определеНИJl 

размера вреда. В часnюсm, при возмещении вреда, причиненного 

.1есу и лесному ХОЗIfЙСТВУ нарушением правил пожарной 

безопасности, возмещению подлежат затраты, включающие 

L'ТО""ОСТЬ товарной древесины; расходы на воспроизводство леса; 

заlJ)ЗТЫ по раСЧИCТkе территории от пожара; СТОЮfость ПОПfбшего 

имущества; pacxo;n.r по 1)'ПIению пожара. 
При СТОИМOC11tой oцeНII:e ущерба. причинeивoro нрирод.ной 

среде, мoryт быть использованы материалы каластровой оценхи 

природных ресурсов. 

Законодательство .. предусматриваете. судебный и внесудебный 
ПОР.ДОК воз .. ещеRИJI ЗIЮЛOПfЧCCJ[ОГО вреда. СоотвстCТ'8)'lOЩaJl 

с ... nan-~ w...,.- .об 1' .......... 'а.: ..... -.-. pпooc:poIi 
.... _ JII ~-.o ........ ==._ pJnni-..-..у ....., p~ y~ от 7 ... ,. '~ 
.......... }. 
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обязанность может быть исполнена по решению суда - общей 

юрисдикции или хозяйственного. Внесудебный порядок возмещения 

реализуется рядом способов, включая доtiровольное возмещение, 
посредством страхования риска причинения экологического вреда и в 

администраТИВIIОМ порядке. 

Общим ОСlIованием д..1Я взыскания с ,1ица, нарушившего 

:жологические требования. причиненного вреда явл.ается: 

противоправный характер действий(бездействий) причинителя вреда, 

причинная связь между действием (бездействие\f) и наступившим 

результатом (причинение вреда ст. 985 ГК). Лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Однако законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда - в 

частиости. если вред причинен источником повышенной опасности. 

§S. Административнаи ответствеиность )а экологические 
правонарушении. 

Ад\fинистративная ответственность - это один из видов 

юридич,:ской ответственности, наиболее часто применяемых при 

экологических правонарушениях. Основной для привлечения к 

административной ответственности является административное 

правонарушение . 
Административная ответственность за 'Экологические 

правонарушения предусмотрена Кодексом об административной 

ответственности Республики Узбекистан (КоАО). Меры 

административной ответственности применяются в том случае, если 

нет оснований для привлечения к утоловной ответственности. 

При JКО.10гических правонарушениJIX применяются следующие 

меры аД\fипистративпого вникания: 

- штраф. Основные условия его применеllИЯ определены в 25 
статье Кодекса об административной ответственности Республики 

Узбекистан. В результате IlримененИJI штрафа с лица, обвиняеМОl'О в 

административном правонарушении, взимаются денежные суммы в 

пользу государства. Штраф за экологические правонарушения 

определяется в статьях 60, 65·96, 125, 139, 162, ] 71, 198, 212, 214 
Кодекса об административной ответственности Республики 

Узбекистан. 

конфискация орудия или предмета совершения 

административного правонарушения. Согласно ч.2 СТ.90 Кодекса об 
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административной ответственности Республики Узбекистан при 

грубых нарушениях r.равил охоты ОРУДИ!I охоты, а также cor.lacHo 
СТ.94 этого же Кодекса за охоту на редкие или исчезающие виды 

животиых или за другие правонарушения, оговоренные в этой статье, 

предусматривается конфискация орудий, при помощи которых 

совершено право нарушение, в качестве вещественных доказательств. 

Если в результате административных правонарушений 

присваиваются природные объекты (самовольный захват земель, 

рубка JJeca, охота на животных), они возвращаются государству и это 
не при знается конфискацией. Только орудие, при помощи которого 

совершено правонарушение и которое Jlвляется имуществом 

правонарушитеЛJI, может быть конфисковано. 

- лншение специального права. Согласно СТ.28 и Ч.2 СТ.90 

Кодекса об цдминистративной ответственн(~ти Республики 

Узбекистан при грубых нарyruениях правил охоты, 

предусматривается лишение прав охоты сроком от 15 дней до 3-лет. 
- административный арест от 3 до 15 суток. Административный 

арест не применяется по отношению к беременным женщинам. к 

женщинам. имеюшим детей до З-лет, лицам, воспитывающим 

единолично детей до 14 лет, лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам 1 
и 11 группы (ст.29 Кодекса об административной ответственности 
Республики Узбекистан). Возможность назначения 

административного . ареста за экологическое правонаrушение 

предусматривается ст.6О КоАО. 

При рассмотрении дел об административной ответственности, 

принимая во внимание смягчающие обстояте.'Jьства и материальное 

положение правонарyruитеШI, суд может освободить его от 

административной ответственности (20-статья КоАО) или применить 

более легкое наказание, чем это предусмотрено специальными 

статьями Кодекса об административной ответственности Республики 

Узбекистан. 

За нарушение праВИ.lа зеМJlеПОJlЬЗОвания административная 

ответственность предусматриваетСJ1 статьями 60, 65-69 Кодекса об 
административной ответственности . 

. КоАО предусматривает следующие составы административных 
правонарушений: самовольное использование земель, передача права 

на земе.'JЬНЫЙ участок другому лицу; самовольный захват земельных 

участков, бесхозное использование или npиведение их в негодное 

состояние; загрязнение }емель; нарушение порядка распреде.lения 
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земель; несвоевременный возврат земель, находящихси во временном 

пользовании или при ведение их в негодное состоиние; самовольное 

нарушение земельных проектов: нарущсние правил ведении 

земельного кадастра; 

В cтaTbIrx 60, 70, 71 Кодекса об административной 

ответственности Республики Узбекистан определены меры взыскания 

за нарушение требований по охране недр и их рационального 

использовании. К ним в частности, относятся: самовольное 

пользование недрами; нарушение имущественных прав на недра и 

передача прав пользовании другим лицам; самовольная застройка на 

площадях, где расположены полезные ископаемые; нарушение 

поридка и трсбований использования недр; нссоблюдение правил 

охраны недр; нарушение правил ведении геологических работ и др. 

В статьях 60. 72-76 Кодекса об административной 

ответственности Республики Узбекистан определены меры взыскания 

за нарушение правил охраны и использовании воды и водных 

ресурсов. 

Кодекс предусматривает ответственнос1Ъ за С.lедующие 

правонарушения: самовольное пользование водами; нарушение 

имущественного права государства Н8 воду; передача права 

пользования водами другому лицу; загрязнение воды и водных 

ресурсов: сдача предприятий и других объектов без 

водоочиститеJIЬНЫХ сооружений и устройств; нарушения правил 

1I0JlЬ·Jования сооружениями и устройствами 110 ИСIIО;lьзованию 

подводных вод; несоблюдение лимитов норм пользования водой; 

самовольное производство гидротехнических работ; нарушение 

прави., ведения первичного учета о пользовании водой и определения 

качества сточных вод; нарушение порядка ведение водного кадастра 

и др. 

В статьях 60, 77-81, 84 Кодекса об административной 

ответственности Республики Узбекистан определены меры взыскания 

за нарушение правил лесопользоваиия. По этому вопросу Кодекс 

предусматривает меры взыскании за следующие правонарушения: 

самовольное пользование лесами; нарушение имущественного права 

государства на лесной фонд; передача IIрава пользования лесом 

другому лицу; нарушение ПОpllдка ПОЛhЗОвания фондом вырубаемых 

лесов; уничтожение или нанесение вреда деревьям и другим лесНhlМ 

культурам: несоблюдение правил восстановление леса; сбор 
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растений, занесенных в Красную Книгу; нарушени~ требований 

пожарной безопасности в лесах и др. 

В 60, 90, 93 и 94 статьих Кодекса об административной 

ответственности Респуб,lИКИ Узбекистан определены меры взыскания 

1а нарушение законов об охране животного мира. По лому вопросу 

Кодекс предусматривает меры взыскания за следующие 

правонарушения: нарушение правил охоты или рыбалки, а также 

других видов пользовании животным миром; нарушение правил 

охраны среды� обитания животных; уничтожение или нанесение вреда 

животным, занесенным в Красную книгу; незаконный ввоз в 

Узбекистан животных или растений, которые могут нанести вред 

видам животных или растсний, занесенных в Красную книгу или др. 

В 85, 88 статьях Кодекса об административной ответственности 
Республики Узбекистан предусмотрены меры отвстствснности за 

нарушение правил охраны атмосферного воздуха. К ним относитси: 

выброс в атмосферу lагризниющих веществ и биологических 

организмов сверх установленных норм, оказание на атмосферный 

вощух вредного физического воздействии выше допустимой нормы; 

выброс в атмосферу без разрешения загризниющих веществ и 

биологических организмов или оказание вредного физического 

воздействия на атмосферный воздух без разрешения в случаях, когда 

такое разрешение требуетCJI; невыполнение мер профилаюики по 

предотвращению сплОшного выброса вредных веществ; нарушение 

правил пользования сооружениями по ОЧИI . ."тке вредных вещеl'ТВ. 

выбрасываемых в атмосферу, а также неиспользование их; 

подготовка, ремонт и использование транспорта и друтих 

транспортных средств с нарушением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в их выбросах и др. 

В 82-статье Кодекса об административной ответственности 

Республики Узбекистан определяются меры ответственности за 

нарушение нормы об отдельно охраняемых террIПОРИЯХ. 

В 89, 91, 95, 96 статьях Кодекса об административной 

ответственности Республики УзбеКИСТ'ан "редусматривается 

ответственность за несоблюдение нарушение правил охраны 

окружающей среды. В их числе: несоблюдение правил перевозки, 

хранения, применения мер охраны растений; нарушение правил по 

обеззараживанию запрещенных и негодных химических веществ, 

нарушение требований "с? охране природы при вывозе, размещении, 
утилизации и захоронении промышленных и других отходов; 
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неприменение мер по охране природной среды, восстановлеlDfЮ 

природных lапасов. а также мер по устранению последствий 

вредного ВОlдействия на природу, ОСУЩQCТВление проекrов беl 

положительного решения государственной 31юлогической (санитар но 

- зкологической) экспертизы. 

Невыполнение или оказание преruпствия выполнению мер по 

государственному контролю охраны окружающей природной среды и 

использования природных ресурсов, а также законных требований 

других уполномоченных государственных органов, в том чнсле мер, 

направленных на ликвидацию последствий правонарymений, может 

повлечь ответственность по ст. 198 Кодекса об административной 
ответственности. 

В 212, 214 статьях Кодекса об административной 

ответственности Республики Узбекистан предусмотрена 

ответственность за нарушение правил экологической стандаРТИlации 

и экологической сертификации. 

Судья районного (городского) суда рассматривает, согласно 245 
статьи данпого Кодекса о правонарушенИJIX, презусмотренных в 

статьях 60, 66, 67, частью второй статьи 90, а также в случаllX 

наличие спора по отдельным делам, рассмотрение которых входит в 

компетенцию других органов. Админисч>атнвные дела об 

экологических правонарушениях вправе рассматривать должностные 

лица органов, имеющих специальные полномочия, Т.е. инспекторы. 

Их полномочия по этому делу определены в 257 статье (органы 

государственного санитарного надзора), в 260 статье (агентство по 
коtrrpOлю за безопасным ведением работ в промышленности и 

горному надзору), в 261 статье (органы государственного Комитета 
по охране природы); в 266 статье (органы по земельным ресурсам), в 
266 статье (органы республиканской водной инспекции 

«Узсувназорат» при Министерстве сельского и водного хозяйства). 

§6. УГОЛОВНIIЯ ответственность ЗII Нllрушение экологических 
треБОВIIНИЙ. 

Согласно СТ.2 Уголовного кодекса РУ (УК), одной из залач 

Кодекса является охрана окружающей среды от преступных 

посягательств. В статьях 193-204,2291 УК уголовная ответственность 
за экологические npaвонаруmения находит свое конкретное 

воплощение. 
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в ука"JанныХ статьях УК предусмотрена ответственность за 

несоблюдение требований экологического законодаТельства по 

охране всех природных ресурсов. Привлечение к уголовной 

ответственности за совершение экологических правонарушений 

предопределяется тяжеt,ью последствий, наступивших или тех, 

которые могли настутIИТЬ в результате экологического 

правонарушения. В их число входят: смерть человека, массовое 

]аБО.lевание людей, уничтожение животных, крупный IIJIII большой 
pa"JMep ущерба и другие тяжелые последствия. ДрУlие тяжелые 

последствия, указанные в данных статьях, определяются 

правоохранительными органами в каждом конкретном случае. За 

lкологические преступления )1( предусматривает возможность 

применения следующих мер наказания: штраф в размере до 200 
минимальных зарплат, исправительно-трудовые работы до 3-х лет, 

лишение на 3 года определенных прав, арест сроком до 6 месяцев, 
,Iишение свободы сроком до 5 лет. 

Статья 193 УК НОСИl общий характер, IIредусма"lривает 

0"1 ветственность за "ричинение вреда окружающей среде, здоровью 

человека в IIроцессе осущеСТ8.lения деяте;IЬНОСТИ специальными 

субъектами. 

Цель данной статьи состоит в охране УI"ОJЮВIЮ-IIравовыми 

средствами окружающей среды путём соблюдения lехно;югического 

IlOрядка производства рaQoт, связанных с IIроектировзнием, 

размещением, строительством, вводом в эксплуатацию и 

lксплуатацией промыщленных, энергетических, научных, 

транспортных, коммунальных, агропромышленных и иных объектов, 

nocKo.lbKY они могут быть опасными для окружающей среды и 

человека. Пере численные в статье работы по своему характеру всегда 

связаны с возможностью потеНЦИILПЫIOГО причинеllИЯ 

неКОllтролируемого вреда жизни или здоровью .'IюдеЙ, окружающей 

среде. 

Материальные составы преступлений, содержащихся в данной 

статье, различаются по характеру действий (бездействНJI), 

предметному содержанию и последствиям, ,но имеют одни и те же 

признаки субъективной стороны и субъекта престуnления. 

Правила охраны окружающей среды должны быть установлены 

нормативно-правовымн актами и иметь юридическую силу правовых 

норм. Правила охраны окружающей среды по своему содержанию 

отличаетсв от общих и специальных правил безопасцости, . " 
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ответственность за нарушение которых предусмотрена иными 

статьями Уголовного кодекса. 

Общие экологические требования при размещении, 

проеКТИРОВ8НИИ, строительстве, реКQНструкции, вводе в 

эксп.lуатацию предприятий, сооружений и иных объектов, а также 

экологические требования при их эксплуатации и ВЫПOJшении иной 

деятельности сформулированы в разделе 10 Закона Республики 

Узбекистан. "Об охране природы» от 9. 12. 1992 года. 
Обьекrом данного преступления ЯВЛJIются общественные 

отношения по обеспечению экологической безопасности в сфере 

хозяйственной и иной деятельности путем рационального 

природополыования и охраны окружающей среды. 

Факультативными объектами данной статьи ЯВЛАЮТСЯ зДоровьс и 

жизнь людей. которым причинен вред, вызванный неблагоприятными 

изменениями окружающей среды и связанный с нарушением норм и 

требований экологической безопасности. 

Пос.lедствии ОРОПЛИJ8ТСВ в существенном за.-ризиении 

окружающей среды, повлекшим смерть человека, массовое 

заболевание людей. изменения в окружающей прнродной среде. 

отрицательно влияющие на ее состоя:ниl(" или иные тяжкие 

последствия. 

Под иными тяжкими последствиими понимается ухудшение 

качества окружающей среды либо ухудшение состоя:ння объектов 

окружающей среды, создающие угрозу 'Jкоцида, возможные 

эпидемии, неустранимые в обозримый период или устранимые с 

большими финансовыми и материальными затратами аварии; 

уни'Пожение отдельных объектов; деградация земе.1Ь и иные 

негативные юменения окружающей среды, npeпятствующие 

применению законных видов прироДополыования, задач ее 

сохранения. 

Субъскr8МИ нарушения норм и требований экологической 

безопасности являются - лица, достигшие восемнадцатилетне.·о 

возраста, в силу должностного lIоложения или 1I0ручения, обязанные 

и ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды и 

норм экологической безопасности при производстве различных видов 

работ. 

К ним относятся должностные лица, выступающие по 

отношению к природныи объектам как природополыователи либо 

осуществляющие эксплуатацию природных ресурсов, либо 
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выполняющие функции контроля за испош.зование~ и охраной 

npироды. Речь идет только о ДО,lЖНОСТНЫХ лицах, занимающихся 

отводом земельных участков, отвечающих за установку, 

эксплуатацию очистных сооружений. выполняющих обязанности по 

транспортировке и уничтожению отходов и т.п. 

Кроме того, к субъектам преступлении относятся 

должностные лица архнтектурно-плановых управлений. научных. 

промышленных предприятий. строительных организаций. органов 

коммунального хозJlЙства. хокимиятов, входящие в состав 

государственных комиссий по приему сдаваемых объектов. 

Цель ст. 194 УК заключается в поддержании нормального 

состояния окружающей среды и предупреждения наступления 

возможных неблагоприятных последствий для жизни и здоровья 

людей. растительному и животному ~иру и другим объектам 

природы посредством постоянного контроля и надзора на основе 

сведений представляемых соответствующими должностными 

.1ицами. 

Объек-rом преС1)'пления являются общественные отношения по 

обеспечению экологической безопасности в соответствующих 

отраслях хозяйственного комплекса, окружающая среда, флора, 

фауна и другие факультативные объекты, которые одновременно 

являются обязательными,. для привлечения к уголовной 

ответственности последствиями, по - здоровье и жизнь людей. 

Сокрытие сведений об авариях с 'Экологическими последствиями 

и иных загрязнениях окружающей среды, или представление их в 

искаженном виде создает опасность причинения существенного вреда 

и ущерба окружающей среде, здоровью и жизни людей, а также 

животному и растительному миру. 

Непредставлеllие таких сведений или представлеllие в 

искаженном виде по неосторожности образует дисциплинарный 

проступок должностного лица. Если содеянное осуществляется 

умышленно (с IIРЯМЫМ или косвенным умыслом), то в наличии состав 

IIреСТУIU1ения, IIpедусмотренный данной статьей. 

Часть 2 рассматриваемой СТ8тъи, предусматривает 

ответственность. если в результате совершенных действий, 

предусмотренных в диспозиции части 1 ст. 194 УК- наступает смерть 
человека. 

Общественная опасность преnyплення, предусмотренного 

СТ. 195 УК, состоит в 'tOM, ЧТО В результате непринятия мер к 
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ликвидации последствий заГРJlзнеНИJI окружающей природной среды 

3МрJlЗНЯется атмосфера. водные ресурсы, флора, отраВЛJIется фауна. 

не соблюдаются санитарно-гигиенические нормативы допустимыx 

вредных веществ, что, в свою очередь, угрожает здоровью и жизни 

людей. 

Целью установленИJI уголовной ответственности за не ПРИНJlТие 

мер по ликвидации 3МрязненИJI окружающей природной среды 

Jaконодатель ставит задачу ПОСТОlIНного надлежащего контроля за 

состоянием зкологической обстановки в с1pШlC. Факты, допущенных 

загрязнений окружающей природной среды не только должны 

своевременно ФиксироваТЬСJl, но и лица, оБJlззнные устранять 

вредоносные последствИJI таковых эаГРJlзнений, должны 

своевременно и зффективно ИСПОЛИJIть ВОЗ.l0женные на них законами 

функции. 

Часть втора. данной статьи устанавливает повышенную 

ответственность в связи с таким последствием как наступление 

смерти по неосторожности одного или более лиц. 

Цель ст .196 УК - охрана земли пyrем предотвращении ее порчи, 

Т.е. ухудшенИJI качественного состояния земель вследствие 

нарушения зкологического законодательства, обеспечение уголовно

праВОI!ЫМИ средствами сохраненИJI .качесгва вод, обеспечение 

уголовно-правовыми средствами соблюденИJI нормативов, выбросов 

вредных веществ со стационарных и передвижных источников в 

атмосферу, предотвращение эагрязненИJI и иных изменеиий 

природных свойств атмосферы, а также предотвращение вреда 

животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и 

сельскому хозяйству, жизни и здоровью людей. Повышение 

требования к охране окружающей среды и уголовно-праВОВ8JI защита 

их вызваны значением окружающей среды как всеобщего условия 

жизнедеятельности человека, в том числе животный мир, .1еса, почвы, 

недра, а также невозможностью либо сложностью ликвидации 

последствий общественно опасных посягательств, высокой 

стоимостью восстановительных работ. 

Загрязнение или Dорча земли, воды, атмосферного воздуха 

пyrем сбросов, стоков или привнесение иным способом в 

окружающую природную среду вредных веществ ухудшает ее 

качество или негативно ВЛИJIют на состояние природных объектов. 

Здесь важно определить, чтобы пpecтynное деяние должно 

привести к изменению природных свойств окружающей среды, а 
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измененИJI природных свойств окружающей среды своими новыми 

)(арактеристиками (свойствами), например, повышенным 
содержанием ме)(анических примесей, растворенными вредными 

веществами либо уменьшением физического объема одного из 

ПРНJЮДНЫХ объектов И др .• вызывают изменении в состоинии иных 
О)(РaюJемых объеtcrOв (массовое заболевание людей, гибель 

животных, птиц или рыбы либо нные тижкие последствИJI. в том 

'{Нсле. смерть человека и т. п.). 

Часть 2 данной статьи предполагает наступление такого 

общественно-опасного последствИJI как смерть человека. 

Целью статьи 197 УК ЯВЛJIется обеспечение соблюденИJI правил 
использованИJI земельных ресурсов. недр, а также охрана от 

нераuионального, неэффективного, нсцелевого использования 

данных природных объектов. 

К 11IЖКИМ последствивм, НIU.."1)'Пившим в результате 

нарушенИJI условий использования земель, недр или требований по 

их охране, как обязательному условию наступленИJI уголовной 

ответственности по настоящей статье следует относить такое вредное 

воздействие горного производства на окружающую среду, которое 

привело 1( заболеванию людей, гибели животных и растительности, 

снижению урожайности сеЛЪСКОХОЗJIйственных культур, а также 

вызвало обвалы карьеров, выработку пространства на поверхности 

земли, прекращение дсбычи' полезных ископаемых из-за утраты ими 
ценных качеств и Т.П. Вопрос О тяжести наступивших последствий 

реш~я судом с учетом мнения специалистов. 

Устаноалением уголовной ответственности за повреждение, 

уничтожение посевов, лесов или других насаждений, законодатель 

стремится к предотвращению от повреждения и уничтоженИJI 

растительности на территории республики. 

Целью статьи 198 УК явmrетс. предотвращение повреждения и 
уничтожения лесной и вне лесной растительности, посевов или 

других насаждений пyreм незаконной пору6ки, несоблюдения правил 

11Ожарной, санитарной безопасности, потравы и Т.д. 

Законодательство Респубmo:и Узбекистан (экологическое, 

лесное) регламеюирует правила охраны и полъзованИJI лесами, а 

также правила обращении с вредными веществами и отходами, 

устанавливает порядок и лимиты выбросов вредных веществ. 

183 



ДтI привлеченИJI виновного лица J[ уголовной ответственности 

по этой статье необходимо установить после~вИJI в виде 

причинеНИJl крупного ущерба или иного тяжкого последствНJI. 

Последствия характеризуются причинением крупного ущерба 
или иного тяжкого последствия (уничтожение или повреждение лесов 

и иных насаждений в результате вызванного пожара). 

Крупный ущерб определен в разделе 8 Уголовного Кодекса. 
Однако при оценке размеров причиненного ущерба необходимо 

исходить и из конкретных обстоятельств. учиты.вaJI площадь пожара. 

количество древесины (спелой. приспевающей, подроста), 

уничтоженной огнем, категорию леса в уничтоженных или 

поврежденных огнем лесных массивах, породы деревьев и их 

хозяйственную. специальную, научную и другую ценность. 

Кроме того. как крупный ущерб расценивается, например, 

уничтожение или существенное повреждение лесного массива горной 

арчи, имеющей водорегулирующее и природозащитное значение и 

очень плохо поддающейся искусственному разведению, или 

уничтожению либо существенное повреждение субтропических и 

других ценных видов диких растений, произрастающих в 

эаповеднике и предстаВЛJIЮЩИХ собо~. селеКQИонно-генетический 

фонд для изучения и развитНJI плодоводства в республике, и т.п. 

Размер ущерба, причиненного повреждением или уничтожением 

леса, Оllределяетсн с учетом отрицательных последствий различных 

видов. В размер ущерба включается стоимость IJOTepb, исчисляемых 

по действующим таксам на древесину, затраты на выращивание 

новых лесных Ky.lbTYP или молодняка естественного происхождения 
взамеи погибших, на работы по очистке территории. В сумму ущерба 

следует включать также и все расходы, затраченные на тущение 

пожара. 

Под тяжкими последcrВИJlМИ в д.ином преcrуплеиии 

понимаются: 

• уничтожение посевов, которые невозможно восстановить; 
• повреждение леса и других насаждений настолько, что они не 

могут выполнять свою главную зкологическую фунlЩИЮ; 

• нарушение -экологического равновесия; 
• непригоднocrь 

использованию и Т.п.; 

зеленых 

• потеря ценной породы .'Jeca. 
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Часть 2 ст. 198 УК, в качестве объеlC1·ИВИОЙ стороны 

предусма1Jlивает противоправные действия лица. выражающееся в 

незаконной порубке леса и другнх насаждений. причинивший 

крупный ущерб. 

Везаконнаи порубка деревьев, кустарников или цругих 

насаждений представляет собой рубку их на корню без нужным 

образом оформленного лесорубочного билета (ордера) или при 

наличии такого билета (ордера). но не на том участке. не в том 

КО.lичестве или не тех пород. какие указаны в нем. 

Ответственность за незаконную порубку деревьев или 

кустарников наступает прн любом способе отделения ствола дерева 

от кория (срубание. спиливание. корчевание его вместе с корнями, 

выкапывание сырорастущих деревьев и кустарников без цели их 

пересаживания на новое место). то есть, при любых действиях. 

приводяших к уничтожению сырорастушего дерева или кустарника 

независимо от того. сумел ли восполыоваться виновный незаконно 

срубленной древесиной или она осталась на месте незаконной 

порубки. 

Лица. виновные в повреждении. уничтожении. незаконной 

порубке. потраве посевов, леса и других насаждений, несут 

материальную ответственАОСТь независимо от привлечения к 

уголовной. а незаконно добытая продукция подлежит И3ЪЯТИЮ. 

Размер ущерба. подлежаший возмешению при материальной 

ответственности. определяется в зависимости от ценности породного 

состава насаждений и лесных культур. 

В соответствии в частью 4 статьи 198 УК в случае возмещения 
ПРИЧИRенного материального ущерба в трехкратном размере не 

при меняется наказание в виде лишения свободы. 

ОбыlC1'ОМ npecтупления. предусмотренного ст. 199 УК 

являются общественные отношения по регулированию правил и 

1JIебоВ8НИЙ, установленных ДЛJl борьбы с болеЗНJlМИ и вредитеЛJlМИ 

растений. направленных на обеспечение 'Экологического 

IIраВОПОРJlдка и как следствие ЭКОЛOl"ической беЗОIIЗСНОСТИ. 

Правила и требоваНИJl. установленные для борьбы с БО.lеЗНJlМИ и 

вредителями растений регламеНТИРУЮТСJl многочисленными 

специальными нормвтивно-правовымн актами таможенного 

законодательства (о ПОРJlдке ввоза растений. семян. предупреждеНИJl 

ввоза с иными предмerами возбудителей болезней и вредителей 
растений) и законодательства. регnаментирующего ПОРJlДОК. условия. 
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средcrва и процедуры примененИJI ядохимикатов, специальной 

техники и средств защиты растений, средcrв ДЛИ борьбы, 

локализации и ликвидации болезней и вредителей раcrениЙ. которые 

определяются Министеpcrвом сельского и водного хозийcrва, 

rocyдapcrBeHHbIM Комитетом по охране .рироды. Министерством 

здравоохраненИJI и иными ведомcrвами. 

Уголовная oTBeтcrBeHHocn наступает в сдучuх. когда 

нарушение требований борьбы с болезИJIМИ или вредителими 

растений вдечет тижкие последствии. 

Нарушение )'Хазанных правил и требований в ввде 

девствии, првмо запрещенного. осуществляетси. например. при 

ввозе на территорию Республики Узбекиcrан зараженных партий 

семенного зсрна. картофели. других растений; посеве зараженных 

семян (например, высев семин зерновых культур. зараженных 

карантинными болезними); применении некачеcrвенных химикатов и 

других средств. Для борьбы с вредителими растений; сокрытии 

информации о поивлении вредителей растений и т. п. 

ТижlCНМИ последствиимн даИНОI"О преступленни ЯВЛИlOТCя: 

распространение эпизоотии, причинение вреда здоровью людей. 

заболевании домашних животных и их гибель. заболевании и гибель 

диких животных. вызванные в результате отрамении иДохимикатами. 

примененными с нарушением правил. установленных для 

химических средств защнты раcrений или уничтожении злocrных 

сорняков и вредите,lей раcrительного мира, уничтожение или 

повреждение участков леса, выведение ИЗ оборота 

сельскохозяйственных земель, используемых д.1И растениеводства, 

садоводства, а также имущественный ущерб, свизанный с гибелью 

урожая, многолетних кy.lbТYPHЫX насаждений, с затратами на 

ликвидацию последcrвий заражении растений болезнями или 

распространении вредителей растений и т. д. 

Целью статьи 200 УК ив.:Iиется обеспечение соблюдении 

различных по IIpenMery и содержаиию групп правил и требований, 
реl'JIаментирующих ветеринарное дело и зоотехнических llравил 

безопасности. Т.е. обеспечение санитарно-эпидемиологической, 

ветеринарной и фитосанитарной безопаснocrи населения и 

территории Республики Узбекистан 

Сфера примененИJI данной нормы - деительность по охране 

жизни и здоровьи населении, сельскохозяйственного производства, в 

первую очередь, животноводства, ПРОИЗВОДСТВ8 продуктов питанИJI. а 
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также охрана окружающей среды от различных инфекционных 

болезней, как заносимых из иностранных государств, так и 

распространяющнхся нз источников, сформировавшихся внутри 

страны. 

Данное преступление ведет к наступлению таких тяжких 

последствий, как снижение продуктивности скота или IПИЦЫ, создает 

реальную опасность заражения людей ТJlжелыми формами 

заболеваний как бруцеллез, сальмонеллез, сибирская язва, чума и 

другие. 

Нарушение ветеринарных и JOOтехничееких правил имеет 

место в С,lУЧВJIХ, когда субъект совершает запрещенные законом 

процедуры и операции, СВJlзанные с содержанием, персвозкой, 

использованием и т. п. домашних животных либо с закупкой и ввозом 

на террюорию Республики Узбекистан больных животных или 

животных из неблагополучных по заразным болезиям террюорий и т. 

д., а также с производством и использованием неблагополучных в 

ветеринарном и зоотехническом отношении кормов, Jlвившихся 

причиной возникновения и распространения болезней животных, а 

так же не проводю профилактических прививок, несоблюдает 

карантинных сроков, не сообщении о заболеваниях животных 

органам ветеринарного надзора, не проводю мероприятий по 

ликвидации очагов заразных' болезней животных и др. 

Последствиями данного преступлеНИJl являются 

раl:llространение эпидемических заболеваний животных или птиц, 

'ШИЗООТИИ, а также иные ТJlжкие последствия. 

Тижкимн последствииин могут быть массовая гибель 

домашних живmных, не подпадающВJI под признаки эпизоотии, 

распространение заболевания среди диких животных определенного 

региона и их гибель, передача заболеваний, общих для животных и 

людей, хотя бы одному человеку, крупные материальные затраты на 

ликвидацию очага заболеванlUI, уnyщеНН8JI выгода из-за введения 

ДOlюлнюельных карантинных ограничений и сокращеНИJl ввоза 

(вывоза) животных, nPOДУIПОВ животноводства, кормов и др. 

При конструировании СТ.201 УК, законодате,lЬ исходю из 

соображении повышенной обшеcrвенной опасности фактов 

нарушении экологических требований при обращении Т.е. хранении, 

перевозе и использовании экологически потенциально опасных 

химических и биологических средcrв, веществ и препаратов. То ecrb 
эта норма сконструирована по признакам поставлеНИJl под угрозу 
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конкретной опасности наступления общественно-опасных 

последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью человека 

и:ти окружающей среде. 

Химические вещества. препараты. C~ДCТBa защиты (особенно. 

если они врелны) опасны для окружающих и потому при обращении 

с ними необходимо соблюдать правила предосторожности. связанные 

с особым порядком npoизводства, храненИJI. перевозки или 
использования. 

Объектом престуnления признаются интересы охраны 

экологической безопасности. куда -входит защита здоровья и жизни 

человека. обеспечение благопрИJIТНОЙ окружающей природной среды. 

П~дметом преступленн. могут быть экологически 

потенциально опасные химические и биологические вещества. 

минеральные удобрения. препараты. 

Часть 2 ст.201 УК характеризуется таким тяжким последствием 
как смерть человека и поэтому влечет повышенную УГО,lОВНУЮ 

ответственность. 

Общественна. опасность пpec-rynленИJI. предусмотренного ст. 

202 УК. заключается в том, что нарушение правил охоты. 

рыболовства или добычи друтих видов животного мира. в том числе 

редких животных, а также их исполыование способно привести к 

хищническому уничтожению животных. птиц, рыб. истреблению 

ценных видов животных и нарушить экологическое равновесие в 

природе. поэтому целью статьи 202 УК является охрана уголовно
правовыми средствами животного и растительного мира и 

дополнительное обеспечение условий сохранения (выживания) 

популяций водных биоресурсов (животных и растений). 

предотвращение гибели редких и исчезающих видов животных и 

растений как одного из наиболее ценных и усиленно охраняемых 

объектов окружающей среды, способствующего сохранению 

биологического разнообразИJI жизни Ra Земле. 

При рассмотрении исков в уголовных делах о возмещении 

ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране 

природы. суды обязаны исходить из того, что закон предусматривает 

ПО,lНое возмещение ущерба. Уменьшение размера возмещения 

допускается лишь в исключительных случаях при условии. что 

npeСТУП.lение не носило корыстного характера, в зависимости от 
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установленного судом имущественного положения правI1нарушителя, 

с обязате.1ЬНЫМ приведением мотивов ПРИНJlТого решения. J 

По УГО.l0ВНЫМ делам о нарушении порядка пользования 

животным и растительным миром орудия преступления, 

ПРИllадлежащие подсудимому, в том числе автомашины. мотоциклы 

и лодки. с помощью которых совершаются или облегчаются 

преступные деЙствИJI. по,д.ае_ат конфискации на основании статьи 

211 Уголовного процессуального кодекса Республики Узбекистан. 
Часть 2 ст. 202 УК устанавливает следующие 

квалифицирующие признаки за совершение npeступ.lенкя: 

а) сопряженные с уничтожением зверей, птиц. рыбы, других 

видов животного мира или растений, занесенных в Красную книгу; 

б) npичинившие крупный ущерб; 

в) совершенные по предварительному сговору группой ЛИЦ. 

Ответственность по nYНК1)' "а" части 2 статьи 202 Уголовного 
кодекса наступает как в случаях уничтожения зверей. птиц. рыбы, 

других видов животного мира или растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Узбекистан, так и в Международную Красную 

книгу. При этом размер причиненного ущерба значенИJI не имеет. 1 

Часть 3 данной статьн устанавливает следующие особо 

квалифицирующие при.аки за те же деJlНИЯ. совершенные: 

а) опасным рецидивистом; 

б) лицом с использоваиием своего служебного ПОЛОЖI:НКЯ; 

в) с использованием наземных, водных или воздушных 

механизированных средств; 

г) с применением взрывных устройств, ядохимикатов либо 

другим общеистребляющим или общеуиичтожающим способом; 

д) организованной группой; 

е) с причинением особо крyrпtОГО ущерба. 

Вся добытая в результате нарушеНИJl порядка пользовзнИJI 

животным или растительным миром ПРОДУКЦИЯ (мясо, рога, рыба, 

ШКУРКИ, яйца, плоды) подлежат ИЗ'ЬJlТИЮ и реализации. Вырученные 

от реализации ПроДУКЦИИ суммы засчитываться в возмещение ущерба 

не могут. Причиненный ущерб взыскивается в пользу 

, СМ. 11. 11 Постон""".н", П.'.НУ". Верховного Сум от 2(112.96 г. N .16 .. 0 cpc6H"n np8""'''. по 
.'е-1.... n пресТУП.1СИИIХ .. иных прсвонарушсН .... ' • сфере о,раны о""ужающсll среды и 
ПГJИJЮ!lОПOnltЭOааии. ». 

, С". 11. 8 ПUCТlнов.,еНИI ПНену .... ~xOBHOro Суда от 2012.96 , .. ~ 36 .0 судебной 'tpa"",,,e по 
ДС."liJМ О пресгуп.lеНИ8Х и иных превuнарymени.х в сфере ох.раны окружающей ~ДЫ н 

IIf1Н РОдоПOJl"'1О8аНRI ". 
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природоохраните.1ЬНЫХ органов, которые в установленном порядке 

перечисляют часть полученных сумм в государственный бюджет. 

Часть четвертаJl ст.202 УК устанавливает, что в случае 

возмещения причиненного материального -ущерба в трех кратном 

размере не примеияеТСJl наказание в виде лишения свободы. 

Задача статьи 203 УК - подкрепление УГО,10вно-правовыми 

средствами праВОПОРJlДКа в сфере охраны и исполъзоваюu вод и 

водоемов при создании и эксплуатации водозаборных сооружений, 

использование водных ресурсов предприятиями и граждана~и, 

сохранения качества вод, уголовно-правовaJl защита площадей 

залегания подземных вод от загрязнений инезаконного 

использования, а также предотвращение тяжких ПОС.1едствиЙ. 

Повышенные требования к порядку пользования водами и уголовно

правовая защита их вызваны значением воды как всеобшего УС.10ВИЯ 

жизнедеятельности человека, ухудшение которого способно 

распространить эффект загрязненИJf на другие элементы окружающей 

среды. в том числе живоПfЫЙ мир, леса, почвы, недра, а также 

не возможностью .1ибо сложностью ликвидации последствий 

общественно опасных посягательств. высокой стоимостью 

восстановите.1ЬНЫХ работ. 

Объектом преступления следует - признаватъ отношения в 

области обеспечения Нзд'lежащей охраны водных объектов, 

нормальной экологической среды, обеспечения нормальной 

деятельности 110 рациональному ИСIJОЛЬЗОванию водных ресурсов и 

иных источников питьевой воды, а также создание условий для 

рациона..1ЬНОГО, 'Эффективного и регулируемого использования вод и 

водоемов как естественной и неотъемлемой части окружающей 

природной среды. 

Предметом престуnления являются повеРХНОСТIJые или 

подземные НОДЫ и водоемы, а также источники питьевого 

водоснабжения. 

8 соответствии с ч. I ст.4 Закона Республики Узбекистан "Об 
охраняемых IJРИРОДНЫХ территориях" к таким природиым 

территориим ОТНОСJlТСЯ участки земли и (или) водного пространства 

(акватории). имеющие приоритетное экологическое, научное. 

Ky.'lЬтypHoe, эстетическое, рекреационное и санитарно

оздоровительное значение, полностью или частично, постоянно или 

временно изъяты�e из хозяйственной эксплуатации 
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в целях сохраненИJI. воспроизводства и восстановления 

природных объектов и комплексов на охраняемых природных 

территориях устанавливается режим охраны и использования. 

Цель статьи 204 УК - обеспечение защиты OXpaНJIeMЫX 

территорий и объектов, предотвращение причинения им. а равно 

населяющему их животному миру и произрастающим на их 

территории лесам и вне лесной раститеш.fюсти вреда, сохранение 
биологического разнообразия. 

Предметом преступления являются охраняемые природные 

территории, т. е. участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные КО\fплексы и 

объекты. имсюшие особое природоохранное, научное, КУЛЬ1)'рное. 

хтетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятие 

решениями органов государственной власти полностью или часПfЧНО 

из ХОlяйствениого использования, относящиеся к объектам 

общенационалъного достояния. 

Условием наступлении уrоловной ответственности за 

содеинное является наступление последствий в виде крупного 

ущерба, под которым подразумевается изменение структурного 

содержания земли, засоление почвы, загрязнение воды, порча 

растительности, заболевание животиых и т.П. 

К иным тяжким последствиим относятся не возможность 

ИСIlолыования охраНJIемой природной территории 110 целевому 

назначению, долгосрочное закрытие заповедника И.1И заказника, 

необходимость проведения дорогостояших ремонтных работ, 

пересадки растений, отлова животных, птиц, передислокации их на 

другие территории и т.П. 
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Особеннаа часть. 

XI глава. Правоваа ожрава эемель. 

01. ПОНJlтие и особенности охравы и иc:nоль)ованиа )емель. 

Среди объектов природы земельные ресурсы занимают особое 

место. Они являются важной частью национального богатства страны 

и основой се;lьскохозяйственного IJРОИЗВОДСТва. Каждый гектар 

земельного слоя обеспечивает жизнедеятельность более тонны 

растительных и животных организмов, а также бактериальной 

биомассы, которая в итоге дает 99% питания для человека. Таким 
образом, земля является особо важны:\( и бесцеНIfЫМ богатством 

народа, ИСТОЧIIИКОМ, обеспечивающим население продуктами 

питания. По этой причине проблема раЦИОlfального использоваllИЯ 

земельных ресурсов и её охрана является одной из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. 

Рациональное использован",: и охрана земельных ресурсов 

осуществляется различными способами и методами. Uдним из 

важных способов является правовая охрана земельного богатства, Т.е. 

охрана земель посредством законов от загрJlзнения, засорения и 

приведения в негодность. Поэтому, роль права в охране земельных 
ресурсов неоценима и заслуживает особого вниманИJI. 

Необходимость правовой охраны земе.1ЬНЫХ ресурсов можно 

объяснить и тем, что при всей важности и значимости правовых 

норм, естественнонаучные, производственио-организационные н 

технические рекомендации по охране земе..1Ь и рационального 

пользования ими при обретают обязательный характер для ВСС:Х 

государственных органов, предприятий, организаций, должностных 

лиц и граждан только после их закрепления в правовых нормах. В 

противном случае эти рекомендации MOryr остаться 

нереализованными. С:Iедовате.1ЬНО, в обеспечении охраны земли и ес: 

рационального и эффективного использования закон играет важную 

роль, регулируя отношения в сфере охраны земли и эффективного се 

использования; определяет меры против различных противоправных 

действий по отношению к земле и пользования ею. Из сказанного 

вытекает, что невозможно представить охрану земли и ее 

рациональное, эффективное, целевое ИСПО.lьзование беl 

соответствующих законов. 
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Законы устанавливают требования по сохранению., умножению 

земельных богатств. повышению плодородия почвы; а в случае 

нарушения правил пользования землей ее охраняют правовые нормы. 

Кроме вышесказанного. в нашей стране особ8JI значимость 

охраны земли обуславливается еще и тем, что в резу.lътате быстрого 

роста численности населения происходит У:\lеньшение площади 

орошаемых земель на душу населении. Если этот показатель в 50-е 

годы составлил 0,5 гектара. то в 70-е годы он составлял 0,4 гектара, в 
80-е годы - 0,2 гектара, а в последние годы этот показатель ста.l еще 
ниже. Также lемельные площади, отведенные под строительство, 

каждые 15 .1eT увеличиваютси в два раза. 

Правовые нормы по охране земли, в основном регулируют 

следующее: охрана орошаемых земель от отвода для использования в 

нессльскохозяйственных целях: охрана плодородных слоев почвы; 

недопущение эрозии почвы: предотвращения заf1'lIЗнения земли 

агрохимикатами, отходами, выбросами производсmа; защита земли 

от забо.l0ченности. сырости, приведения ее в негодность, бесхозного 

обраmения с землей и т.п. 

Закон, прежде всего, охраняет орошаемые земли от отвода их в 

несельскохозяйственных целях. Такие бесценные земли отводят для 

других целей только с согласия предприятий сельского и водного 

хозяйства, органов охраны природы в исключительных С.1УЧ8JIХ. 

Нормы закона по охраАе земли направлены на урегулирование 

сохранности плодородия почвы. Бесхозяйственное использование 

земли, несоблюдение правил севооборота, неприменение научных 

основ землепользования, несоблюдение агротехнических правил 

землепользования, чрезмерное употребление ядовитых химикатов 

приводsт к снижению плодородия почвы. 

По данным специалистов, бесценное качество почвы МОЖНО 

легко уничтожить. Процесс восстановления очень трудный и 

длительный. Например, для восстановления плодородия 

деСllтисантиметрового слоя требуетс.и J 00 лет. Из этого следует, чтО 
наши законы устанавливают строгие ЧJCбования и меры 110 защите 

плодородного слоя почвы. 

Законы, регулирующие использование и охраны земли, 

охраняют от бесхозного обращения с ней. Под С.l0восочетанием 

«бесхозяйственное использование земли» понимается невыполнение 

юридическими и физическими лицами об8З8Тельств по улучшению 

состояния земли, по вып.лнению требований, связанных с защитой 
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почвы от воздействИJI ветра, воды, а также нецелевое использование 

земли. 

В законе указано. что зе!4JJСПОЛЬЗОватели обязаны 

предпринимать эффеКПtвные меры по повышению плодородия 

почвы, проводить организационн~хозяйствamые, агротехнические, 

!IIелиоративно-лесные и гидротехнические мероприятИJI по охране 

земли, направленные против разрушенИI земли от воздействИJI ветра 

и воды, от засоления, заГРJlзненИJI, засоренИJI и т.д. 

В земельном законодательстве невыполнение вышеуказанных 

требований считается бесхозяйственным ИСПWIьзованием земли и это 
рассматривается как нарушение режима охраны земли. 

ПравовaJI охрана земли ставит перед собой цель не "риведении 

земли в негодность. Оказывает сильное воздействие эро3ИJ1 на 

ухудшение состоянИI земли, приведенне ее в негодность. Под 

эрозией понимается разрушение плодородного слоя ПОЧВЫ от 

воздействИJI воды и ветра. Соответствующие госу.zusрственные 

учрежденИJI, пользователи землн (в борьбе против эрозии почвы) 

должны осуществлять меропрнятия по мелиорации и защите зеМ.1И, 

участвовать в посадке саженцев. Невыполиение этих меропрИJIТИЙ 

считается нарушением требований по охране земли. 

Кроме вышесказанного, в законодательстве указано, что 

пользователи земли должны oxpaнJIТЬ земли от заГРJlзнения 

llроизводственными отходами, СТОЧНЫМИ водами и от химического 

воздействия. 

Из вышесказанного вытекает, что под npавовой охраной 

земельных ресурсов понимаетеJl совокупность правовых норм по 

рациональному использованию земли, предупреждению 

необоснованного вывода её из се..1ЬСКОХОЗЯЙСтвенноro оборота. 

охране земли от воздействия вредных антропогенных лействий, а 

также восстановлению и повышекию плодородия почвы. 

Эти правовые нормы отражены не только в земельном 

законодательстве, но и в природоохранительном, уголовном, 

гражданском, трудовом законодательствах. Они нашли также свое 

отражение в законах о фермерском и дехканском хозяйствах. Таким 

образом, охрана земли регулируется многими отраCЛJIМИ права. 
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§2. Единый государственный Jемельный фонд и ei'O состав. 

в нашей стране. с учетом целей землепользования и состояния 

пригодности, зе",ли делятс. на категории. 

При делении земель на категории, в первую очередь, 

учитывается ВОЗМОЖll~СТЬ И.1И невозможность пользования землей в 

тех или иных це.1ЯХ. Например, зе",ЛJlМИ водного или лесного фонда 

нельзя ПОЛЬJOваться в ЦeЛJIХ выращивания хлопка И.1И других 

сельскохозяйственных культур. Кроме этого, при распределении по 

категориям берется во внимание и природные особенности le",e.1b. 
Согласно СТ. 8. Земельного кодекса Республики Узбекистана 

земельный фонд страны' в соответствии с основными целевыми 

назначениями подраэдеЛJIется на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли, предназначенные промышленностн, транспоJYПI, связи, 
обороны и других целей; 

4) земли для природоохранного. ОЗJtоровительного, 

рекреационного назначения; 

5) земли историко-культурного назначения; 
6) зе",ли лесного фонда; 
7) земли водного фонда; 
8) земли запаса. . 
Земли сельскохозяйственного назначения являются одним из 

основных категорий в земельном фонде. ЗемЛJlМИ 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные 

для этих це.1еЙ (ст. 43 Земельного кодекса). 
В составе земель сельскохозяйственного назначения выде!1I1ЮТСЯ 

сеЛЬСКОХОЗllйственные утодъя и земли, занllтыe .1есополосами, 

внугрихозяйственными дорогами, коммуникация",и, лесами, 

замкнутыми водоемами, зданиями, счюениями и сооружениями, 

необходимыми для функционирования сельского хозяйства. К 

сеЛЬСКОХОЗЯЙС11leННЫМ утодъям ОТНОСЯТСII пашни, сенокосы, 

пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками, 'fYТOвниками, плодопитомниками, 

ягодниками). 

Земли сельскохозяйственного назначения преДОСПВЛЯЮТСJl 

сельскохозяйственным кбоперативам, другим сельскохозяйстве~ 
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преДПРИJIТИям. учрежденИJlМ и органИЗIЩИJIМ, опытно-

производительным. учебным. учебно опытным и учебно-

производительным ХОЗJIйствам, научно-исследоватсшьским 

учреждениям, гражданам Респурлики Узбекистан, 

несеЛЬСКОХОЗJIйственным преДПРИJIТИJlм для ведеНИJI сельского 

хоЗJIЙства. 

Вторая категория земель в составе земельного фонда Jl.8JJяется 

земли населенных пунктов. Эти земли В свою очередь разделяются на 

земли городов, поселков, сельских населенных пунктов. 

Состав земель городов состоит из нескольких вндов. Одним из 

первых - это зеМ.1И городской застройки. К землям городской 

застройки относятся все земли, застроенные или предоставленные 

под застройку ЖИ,lЫМИ, коммунально-бытовыми, культурн0-

просветительными, промышленными, торговыми, 

административными и иными строеНИJlми И сооружениями. Земли 

городской застройки предоставЛJUОТСЯ в пользование учреждениям и 

организациям для жилищного, культурно-бытового, промышленного 

и других видов капитального строительства, а гражданам - в 

пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного 

строительства и обслуживанИJI ЖЮIого дома. 

Земли общего пользования являются вторым ВИДОМ в составе 

земель городов. К зеМЛJlМ общего пользования городов ОТНОСИТСJl 

площади. У;JИЦЫ, IIроезды, дороги, набережные, лесопарки, парки, 

БУJJьвары, скверы и т.д. 

Треть 11 М видом земли городов являеТСJl земли 

сельскохозяйственного использованИJI и другие yгoдЫl. К зем..1J1М 

сельскохозяйственного использования и другим УГОДЬJlМ В городах 

относятся пашни, сады, виноградники, тутовники, ягодники, огороды, 

питомники, пастбища, се HOitOCbl , земли, занятые под оросительной, 
осушительной и дорожной сетью, постройками, дворами, 

площадками и прочие земли, находящиеся во 8..1адении 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. 

ЗеМJlИ, занятые Jlесонасаждениями в городах состаВJIЯЮТ один И'i 

отдельных видов земли городов. Зем.1И, занятые лесонасажденИJlМИ R 
городах, предназначаются для организации отдыха населения, 

улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и 

санитарно-гигиенических условий города, удов.1СТВОрения 

ку.lьтурно-эстетических ПО1ребностей населеНИJl, защиты территории 

города от водной и ветровой эрозии. 
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Следующий вид в катеl'ОРИИ земе:IЬ городов ЯВ:lяется земли, 

Ilредназначенные Д:IЯ "РОМЫllJJlенности, траНСlIорта, связи, обороны и 

других целей. Под землей, предназначенной ДJIЯ "ромышленности 

lIонимается земли, IIредоставленные в постоянное IlOлъзование 

"РОМЫШ:lеIШЫМ llредприятиям, включая IlреДllрИЯТИЯ добывающей 

"РОМЫШ:lенности, 11fергетики, ДJIЯ строительства "роизводственных и 

всIIoмоI'ателыIхx зданий и сооружений. Под зеМJ1JlМИ, 

IIреднаЗllаченными д.ня транснорта следует нонимать земли, 

Ilредоставленные в IIОСТОЯlШое 1I0льзование нреДIlРИЯТИЯМ, 

учреждения:-.t и организациям железнодорожного, внутреннего 

водного, автомобильного, воздушного и трубоnровоДlIOГО транспорта 

для осуществления возложенных на них задач по ЭКСП.lуатации, 

содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, 

усовершенствованию и развитию сооружений, устройств и друтих 

объектов транспорта. К землям, nреднаЗllачеllllЫМ для связи 

ОТНОСЯТl.:я зеМ,lИ, nредостав..lеllllые в nОСТОIIНllое пользование 

предприятиям, учреждениям, и организациям связи, радиовещания, 

те.lевидения и информации для размещения линий связи и 

соответствующих сооружений на них. Землями Д-1Я нужд обороны 

при знаются земли, предоставленные Л .. 1Я размещения и постоянной 
деятельности войсковых частей, воеино-учебных заведений, 

предприятий, учреждений и организаций Вооруженных Сил, 

пограничных. ВНУllJCнних и .елезнодорожных войск, 

В составе зе:-.tе.1ЬНОГО фонда нашей страны имеются земли, в 

качестве как отдельной и са~остоятельной категории земли 

охраWlемых природных территорий, Виды земе.lЪ этих категорий, 

ПОРJlДОК их ИСПО.lъзования регулируются в ст.СТ, 71-75 Зе:-.tе.1ЬНОГО 

Кодекса Республики Узбекистан. Как предусматривается в ст, 71 
Земельного кодекса в состав земель охраняемых природных 

территорий ВХОдЯт, во-первых, земли природоохранного назначения; 

во-вторых, земли оздоровите.1ЬНОГО назначения; в-треn.их, земли 

рекреационного назначения: в-четвертых, земли историко

культурного назначения. 

Под землей природоохранного назначения понимается земли 

государственных заповедников, национальных и дендрологических 

[JapKoB, ботанических садов, заказников (за исключением 

охотничьих), памятников природы, предоставленные в 

установленном порядке предприятижм, учреждениям и организациям 
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ДJ1JI специальных целей. На указанных зеМЛJIх запрещается 

де.тельность, противоречаща. их целевому назначению. 

Под землями оздоровительного назначения следует понимать 

земельные участки, обладающие природными лечебными факторами, 

благопрИJIТИЫМИ Д.1Я организацин профилаl\ТИКН И лечения, 

предоставленные в установленном порядке соответствующим 

учреждениям И организаЦЮlМ в постоянное пользование. 

Земли оздоровительного назначенНJI используется в цел.х 

отдыха и ДЛИ лечения насе.lения. 

В составе земель охраняемых природных территорий особое 

место занимает земли рекреационного назначения. Под землей 

рекреационного назначени. пони мается земли, предоставленные 

соответствующим учреждениям и организацНJIМ длJI организации 

массового отдыха и туризма населени •. 
В составе земельного фонда как отдельного и самостоятельного 

вида определены земли исторИКО-КУЛЬ1)'рного назначени •. Согласно 
ст.75 Земельного кодекса Республики Узбекистан под землей 

историко-кульryрного назначения следует понимать земли историко

КУЛЬ1)'рных заповедников, мемориальных парков, погребений, 

археолоnrческих памJlТНИКОВ, памятников истории и куль1)'рЫ, 

предоставленные соответствующим учреждениям и организациям в 

постоянное пользование. 

На землях историко-культурного назначеНИJl находятся 

исторические мемориалы, архитектурные памятники, погребеНИJl, 

памятники истории и культуры. Эти категории земель в основном 

используется в целях удовлетвореННJI культурных ПОJl)eбностей 

населенИJI страны. 

В составе земельного фонда Республики Узбекистан особую 

категорию состав.l.ЮТ земли лесного фонда, водного фонда и земли 

запаса. Как предусматриваетс. в ст.76 Земельного кодекса 

Респуб.1ИКИ Узбекистан землями лесного фонда признаюТСJl земли, 

предоставленные для нужд .1есного хозяйства. Согласно СТ. 87 Закона 
«О лесе» Республики Узбекистан земли лесного фонда 

подразделяются на две части: 

1) земли покрытые лесом; 
2) земли не покрытые лесом, но предоставленные для нужд 

лесного хозяйства. 

Основными задачами землепользования является выращивание 

древесины. Здесь земля является как основное средство ПРОИ3ВОДСТRa. 
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в ст. 76 Земельного кодекса Республики. Узбекистан 

установлено, что в целях лесоразведения, прекращения роста оврагов, 

создания защитных лесных и земельных зон вокруг городов и 

промышленных центров в состав земель лесного фонда MOryr быть 
переданы земли иного назначения. 

Хоким района по согласованию с государственными органами 

лесного хозяйства может предоставлять земли лесного фонда в 

аренду сельхозпредприятиям, организациям для ведения ce~ЬCKOГO 

хозяйства, а также гражданам ДШI выпаса скота и сенокошения. 

Согласно СТ. 77 Земельного кодекса РУ-з к землям водного фонда 
относятся земли, занятые водоемами (реками. озерами, 

водохранилищами и т.п.), гидротехническими и другими 

водохозяйственными сооружениями, а также nO.loCbI отвода по 

персгам водоемов и других водных объеJПОВ, предоставленных в 

установленном порядке предприятиям, учреждениям организациям 

для нужд водного хозяйства. 

Основную часть земель водного фонда составляют земли, 

покрытые водой. Под землями, покрытые водой, понимаются земли, 

находящиеся под водой в течение всего года или большей части года. 

В данную категорию не входят земли, покрытые водой в результате 

орошения, дождей, наводнения, также временные оросительные 

KaHa.lbI. омываемые площади и бассейны. 

Главную часть земель' основного государственного ({одного 

фонда составляют прибрежные земли, (раСПОJlОЖt."нные по 

побережью водоемов). К ним оmосятся: побережья 20-ТIi метровой 

ширины. территории (земли, специально выделенные) для кораблей. 

охраняемые зоны. 

Основная хозяйственная задача земеЛI. государственного 

водного фонда состоит в оказании содействия деяте.1ЬНОСТИ по 

использованию земель и их охране. По этой причине правовой ста1)'С 

данных земель отражает особеJП/ОСТИ правового статуса водных 

объектов. 

Большинство рек. магистральные каналы и коллекторы, 

водохранилища и другие водоёмы. также источники, 

обеспечивающие потребности в питъевой и бытовой воде и 

исполыующиеся в оздоровительных лечебных целях. специально 

охраняются законом. С этой целью законом предусматривается 

организация защитных (охранных) зон вокруг таких водоемов. В 

частности, создаются CaHltТapHыe зоны, которые разделены на 3 пояса 
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(категории) с установлением в каждом из них режима пользования 

земель. Например, в первом ПОJlсе запрещаетСJl жить, строить какие

то сооруженИJI. Создание зон по охране источников водного 

обеспеченИJI и разделение их на ПОJlса осущеСТВJlJlетСJl по решению 

хокимов районов. 

В IIрибрежных ПОJlсах запрещаетс. пnать землю, пасти скот, 

примеНJIТЬ ядохимикаты, строить npoизводственные сооружения, 

базы отдыха. 

Вокруг водного объкта, предоставленного ДЛJI культур"о

оздоровительных нужд населенИJI устанавливаются водо-охранные 

зоны и прибрежные полосы в порядке опредеЛJlемом 

законодательством. Прибрежные полосы рек, магиС1р3ЛЬных 

каналов, коллекторов, водохранилищ и других водоемов могут 

изыматъся у землевладе.lьцев, зеМ.lепользователеЙ для 

природоохранных нужд. На зеМЛJIх водного фонда запрещается вести 

хозяйственную деятельность и строительные работы, оказывающие 

отрицательное воздействие на водные объекты. 

Земли запаса- это отдельная категория земельного фонда 

Республики Узбекистана. Согласно со ст. 78 Земельного кодекса 

Республики Узбекистан землями запаса являются все земли, не 

предоставленные во в..lадение, пользование и аренду, и не 

реализованные в собственность юрндическим и физическим лицам. 
Земли запаса находятся в ведении органов государственной 

власти районов. городов и предназначаются ДЛJI предоставленИJI во 

владение, пользование и аренду преимущественно ДЛJI 

сельскохозяйственных целей. 

Земли запаса условно можно разделить на две группы: 1) земли 
резерва, которые можно предоставить в ПО.lъзование предприятиям, 

организаЦИJlМ, учреждениям и гражданам: 2) земли. неllригодные в 
предоставлении. 

В целях использования земли запаса можно перевести на .lюбую 

другую категорию земельного фонда. В этих случаях устанавливается 

тот правовой режим, который предоставлен земле запаса в другой 

категории земельного фонда. 

Земли запаса предостаВJlJlЮТСJl на краткосрочный срок - до трех 

лет, и ДО::JГОСРОЧНЫЙ срок - С трех до 10 лет. Краткосрочные зеllVIИ 
остаются в составе запаса земли, а долгосрочные переходят на 

ДРYJ)'ю категорию земли Т.е. выходят из состава земель запаса. Как 

резервный фонд, земли запаса в основном служат ДЛЯ развития 

210 



се;Jьскохозяйственного IIроизвоДства, для полъзованЮI в 

несеJlьскохозяйственных целях, коллеJ\fИВНОI'О садоводничества и 

OJ ородничества. 

Земли запаса не должны самовольно заниматься юридическими 

И;IИ физическими лицами. Кон-rpoль за использованием и охраной 

земель запаса осуществляется местными ОРl'анами государственной 

власти. 

§3. Возникновение права землепользования, основании и пор.док 
его прекращеН.R. 

Правовые отношения в сфере землепользованЮI, т.е. право 

пользования земельными ресурсами возникает не стихийно, а на 

основе установленного законом порядке. Правовые OCIIOBbI и порядок 
пользования землей определены Земельным кодексом Республики 

Узбекистаll, законами Республики Узбекистан «О 

сельскохозяйственном кооперативе (ширкате»>, «О фермерском 

хозяйстве», «О дехканском хоз"йстве», «Об аренде». 

В соответствии с Земельным кодексом РУз право 

землеПО.lыованИJI возникает на основе: 

1) права постоянного полыованЮI землей; 
2) права пожизненного наследуемого владенИJI земе,lЬНЫМИ 

участками; З) права аренды земельного участка: 

4) права собственности на земельные участки. 
Под правом ПОСТОJlННОГО пользованИJI земельными участками 

подразумеваетс" предоставление в ПОСТОJlнное владение земельных 

участков предприятиим, учреждеНИJlМ, организацЮlМ и гражданам. 

Например, сеЛЬСКОХОЗJlйственным кооперативам предоставляются 

земли сельскохозяйственного назначения в постоянное владение с 

целевым назначением длJI ведения товарного сеЛЬСКОХОЗJlйственного 

производства (ст.14 Закона «О сеЛЬСКШШЗJlйственном 

кооперативе( ширкате)>». 

Под правом пожизненного наследуемого владении земельными 

участками понимаетсJl пользование земе,lЬНЫМ участком, 

ХОЗJlйства, предостаВ.lенным 

индивидуального 

ДЛJI ведени" дехканского 

жилищного строительства, 

садоводства и виноградства. 

коллективного 

Под пользованием земельными участками на УСЛОВЮlХ аренды 

подразумевается срочное: возмездное получение земельного участка 
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у собственника земли и пользование им. Условия и сроки аренды 

земельных участков определяются по соглашению сторон и 

lакрепляются договором. Земли, • предназначенные для 

сельскохозяйственных целей, предоставляются в аренду на срок 

шгrnдесяти лст, но нс менес чем на тридцать лет. 

В соответствии со СТ.18 Земельного Кодекса РУ'] право 

соб(.'ТвеННО(,'Т1! юридических и физических лиц на земельныс участки 

возникает 11 1I0рядке, устаНОIIЛСННОМ законодате.1ЬС·IIIОМ, при 

IIриватизации объектов ТОРГОВJJИ и сферы оБС;IУЖИвания вместе с 
земсльными участка:'wlИ, на которых они размещены. Кроме 'ПОI'О, Прl1 

реализации ДИlJJJоматическим прсдставительствам зданий, 

IIOМСЩСНИЙ возникает право собственности 110 отношению к 

земельным учаCl кам, на которых размещены данные здания и 

помещения. 

ПредостаВ;lение (реализация) земельных участков во владение и 

1J0лъзование осуществляется в порядке отвода. Отвод земеЛh 

производится Кабинетом Министров. хокимами ВИJlOятов г.Ташкента, 

районов и ,'ородов. 

Пrи возникновении отношений землепользования имее r особое 
значеllие IIроцесс "редостав.тениtl (реализации) земли. 

Предоставление земли является первоначальным "роцессом 

возникновения отношений землепользования и состоит из 

опреде;rеНIIЫХ этанов. Первый этап - это обращение с заявлением об 

отводе земли; второй этап - рассмотрение данного заявления 

соответствующими государственными органами; третий - принятие 

решения об отводе земли; четвертый - отвод земли в натуре (на 

:I1естности) по пос,тедпему проекту землеуСЧ'оЙства. Таким образом, 

отношения землепользования не возникают сами по себе. а в 

установлеllllOМ порядке, путем принятия решения и отвода земель. 

Лишь после отвода земельного участка в натуре возможно 

пользование И:l1. В противном случае землеПОЛЪ30ввние не является 

законным. 

Отвод земе.'1ЬНОГО участка осуществляется по решению 

соответствующих хокимов. Никакой другой орган не имеет право 

принимать решение об отводе земельного участка. 

Принятие решения о передаче земе.1ЬНОГО участка. 

находящегося во владении и пользовании у одного лица. другому 

лицу запрещается. Только после полного Иlъятия в установленном 
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порядке данного участка, находящегося в пользованин субъекта, 

возможна передача(предоставление) другому пользователю. 

Предоставление(реалнзация) земельных участков ПРОИJводится 

не стихийно или как попало. а научно обоснованно н с учетом 

условий земли. плодотворности почвы и пригодности земли дЛя 

назначенных целей. 

Самые плодотворные землн предоставляются для 

сельскохозяйственных целей. Для стронтельства промышленных 

предпрwrrИЙ. железных н автомобильных дорог, линий связн И 

элекrpoпередач, мarистральных трубопроводов, а также для иных 

несельскохозяйственных нужд в соответствии с законом, 

предоставляются(реализуются:) земли несельскохозяйственного 

назначения или непригодные для сельского хозяйства .1и60 

сельскохозяйственные утодья худшего качества. 

Предоставление(реалиэация) земельного участка счнтается 

законным только после того, как будут установлены органами 

землеустроительной службы границы земельного участка в натуре(на 

местности) и вьщаны документы, удостоверяющие право владения и 

право полыования землей. Без выполнеНИJl указанных процедур 

недопустимо владение и пользование землей. 

Документами, удостовеРJlЮЩИМИ право на земельный участок, 

являются Государственный акт на право пожизненного наследуемого 

владения земельным учас1'kОМ, Государственный акт на право 

постоянного пользования земельным участком, Государственный 

ордер на право собственности на земельный участок, договор аренды 

или договор срочного пользования земельным участком. Указанные 

документы служат основанием наличия права пользования землей, у 

соответствуюшего субъекта. 

Основания дЛЯ прекращеНИJl права владения и пользования 

землей предусмотрены СТ.36 Земельного кодекса РУз. 

Под прекращением права владения и права пользоваНИJI землей 

lюдразумевается изъятие земельного участка, предоставленного в 

пользование, соответствующими государственными ОРI'анами и 

лишение пользоватеЛJl права дальнейшего пользования данным 

земельным участком. Право изъятия земельных участков или 

прекращения права владения и права пользования землей имеют 

только хокимы или Кабинет Министров Республики Узбекистан. 

Законодательством предусмотрены все основания для 

прекращения права владеНИJl и права пользования землей. Только при 
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наличии указанных оснований хокимы в пределах своих полномочий 

МО/)'Т прекра'l ить право владения и право пользования зе~t.lеЙ. 

Добровольный отказ от земельнOIЧ учаcrка предусмО"rpeн 

законодательством как lIервое основание д!lЯ прекращения права 

владения и права пользования землей. Добровольный отказ от 

земеJIЫIOГО участка осуществляется пользователем - ОРI'анизациями, 

преднриятиями, учреждениями, арендаторами и гражданами. 

Причиной доброво.'IЬНОГО O"J'каза от земельного учаcrка могут быть: 

снижепие IЫОДОРОДИЯ IIOЧВЫ, отсутствие же.'Iания у субъекта веcrи 

землепользование, отсyтcrвие необходимых условий и возможностей 

у пользователя и др. 

В случае добровольного отказа от земельного участка субъект 

обращается в соответcrвующий хокимият. 

Истечение срока, lIа который был предоставлен земельный 

участок, с,'ужит еще одним основанием для npeкращения права 

владения и права пользования землей. Извеcrно, что земельные 

участки предоставляются (реализуются) и в бессJЮЧНое пользование. 

Только при предоставлении (реализации) земельного участка во 

временное пользование или в аренду назначают конкретные сроки. 

Истечение .1а 111 10 го срока может служить основанием для 
прекращения права владении и права пользования землей. 

Прекращение деятельности организации, предпрИJIТИЯ, 

учреждения также может стать причиной прекращения права 

владения и права пользованИJI землей. Предоставленный 

(реализованНbJй) земельный участок изымается тем органом, который 

предоставил(реализовал) данный земельный участок. 

Известно. что договор аренды земельного участка может бьпь 

расторгнут хокимом, предоставившим земельные участки в аренду, в 

одностороннем порядке в случае нарушения условий договора 

аренды. Разумеется, что расторжение договора означает и 

прекращение права ПОЛЬЗ0ванИJI. 

Земельные участки предоставляются любому пользователю, 

независимо от того, что это сельскохозяйственное или 

ПРОМЫШ.lенное предприятие, в соответствии с целевым назначением 

земли. Например, сельскохозяйственным предприятиям земли 

отводятся в целях производства сельскохозяйственных товаров. 

Под пользованием землей в иных целях понимается, в первую 

очередь, вырашивание на земе.1ЬНЫХ учаcrках запрещенных законом 

видов растений, т.е. мака, анаши, индийской конопли и др. 
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Законодательством предусмотрено обязательное п~влечение к 

правовой ответственности за пользование землей в иных целях. 

Совершение указанного действия является основанием прекращения, 

8 первую очередь, права владения и права пользования земельным 

участком. 

В промышленности. в лесном хозяйстве. транспорте. свизи. 

водном. рыбном и охотничьем хозяйстве. также в других отраслях 

народного хозяйства предоставление (реализация) служебных 

Jемельных наделов проюводится в основном за счет земель. 

нахОдJIщихся в пользовании предприпий. организаций и учреждений 

при соответствующих министерствах. государственных комитетах и 

ведомствах. В с.,учае нехватки. земельные участки отводятся из 

земель государственнаго запаса и государстаенного лесного фонда. 

Данные 1емельные участки используются в целях выращивания 

сеЛЬСКОХ01яйственных культур. подготовки сена. выпаса скота. 

Запрещается строительство lданий на этих землях. 

Предоставление (реализация) С;I)'Жебных 1емельных наделов 

производится теми категориями госслужащих. перечень которых 

определена Кабинетом Министров РУз. СnYА<ащие могут 

пользоваться пой землей в течение того периода. пока они работают 

на данном предприятии. организации. учреждении. В случае 

увольнения с работы или перехода на другую работу служащий 

лишается права пользоваНJlЯ этой землей, Т.е. земельный участок 

изымается решением органа, предоставившего данный 'Jемельный 

участок. Следует отметить, что право пользования служебными 

земельными наделами, заНJlТЫМИ под посев и посадки 

сельскохозяйственных культур. прекращается после сбора урожая. 

Право пользования служебными земельными наделами для 

вышедших IIа пенсию по старости или по состоянию здоровья 

рабочих и служащих является пожизненным. Данное право 

пользования так же сохраняется для призваНRЫХ на действительную 

службу в ряды Вооруженных Сил и (Уfl1равленных на обучение 

рабочих и служащих на период их службы в ар~ию и обучение, а 

также Д11JI нетрудоспособиых членов семьи погибших во время 

исполнения служебных o6JIзанностеЙ. для детей сохраняется до 

достижения ими совершеннолетня. 

Землепользователи обязаны рационально и эффективно 

использовать землю. беречь ее. 
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ДтI земельных участков сеЛЬСКОХОЗJlйственного назначении 

определены уровни урожайиости. Землепользователи не ДОJDII:НЫ 

допускать нерационального использоваНИJl, выраж:ающеГОСJl в 

снижении УРОВНJI урожайности, OТMe"eHH~ГO в кадастре. Наоборот. 

они оБJlзаны ПОСТОJlННО повышать ruJOдородность земли, ИСПОЛЬЗУJI 

научно обоснованные приемы обработки земли. В обратном случае 

нерационалъное пользование земельными участками может привести 

к лишению права владенИJI и пользоваНИJI землей. 

Землепользователи оБJlЗ8НЫ предпринимать меры по 

повышению плодородности оочвы, организаЦИОННО-ХОЗJlйcrвeнные, 

аflЮТехнические, мелиоративные меры по защите земли от водной и 

ветровой эрозии, заболачивaниJl, вторичного засолени", заГРJlзненИJI , 
засореНИJI,3ара(''ТанИJI СОРИJIками, также от всех процессов. 

ухудшающих СОСТОJlние почвы. Землепользователи оБJlзаны 

правильно применJlТЬ минеральные удобрения. предпринимать меры 

по защите земли от загрJlзненИJI почвы радиоактивными. 

производственными и другими отходами и от других процессов 

разрушения почвы. ПРИВОдJIЩих К ухудшению -экологической 

обстановки. Несоблюдение ухазаиных мер может привести к 

лишению права владенИJI и пользоваНИJl.землеЙ. 

Кроме )Того. в случае систематического невнесения земельного 

налога в течение сроков. установленных законодательством. а также 

арендной IIлаты в сроки. установленные договором аренды. также 

прекращается право В.Jадения и пользованИJI землей. 

Земли сельскохозяйственного назначения lI.8JUIются самыми 

ценными землями. играющими особою роль в удовлетворении 

потребностей населения продовольственной продукцией. Такие 

земли нельзя OcтaВJlJlTЬ без ухода и при смотра. нужно обязательно их 

использовать. Поэтому неисполыование в течение ОДIIОГО года 

земель сельскохозяйственного назначеНИJl может привести к: 

лишению права владеНИJl и пользованИJl землей. Земельные участки 

несельскохозяйственного назначенИJI предостаВЛЯЮТСJl(реалИЗУЮТСJl). 

в основном. ДЛJI строител~ва различных сооружений. построек. 

жилых помещеннй и других зданий. освоение их в течение года и 

достижение поставленной цели по использованию )Тих земель 

представЛJlется несколько сложным. Поэтому неиспользование в 

течение двух лет земель несельско,,"озяйственного назначения может 

привести к лишению права владения и пользоваНИJI землей. 



Кроме вышеуказанных случаев, могут стать ос,:юванием ДЛJI 

прекращения права владения и пользования землей 

предусмотренный Земельным кодексом РУз (ст.З7) случай ИJЪJlТИЯ 

земельного участка для государственных и общественных нужд; 

также случай И3ЪJlТИЯ земельного участка при нарушении земельного 

законодательства (ст.З8). 

Основания и порJIДОК прекращення права собственности на 

земельный участок подробно рассмотрены (регулированы) в 

Земельном кодексе РУз(ст.3б). В соответствии с данной статьей 

право собственности на земельные участки прекращается в случаях: 

1) продажи объектов торговли и сферы обслуживания, а также 

ЖИ,lЫХ помещений и /1РУГИХ зданий или части зданий вместе с 

земельными участками, на которых они размещены; 

2) выкупа объепов торговли и сферы оБС.'1ужинания, а также 

жилых помещений и других зданий или 

земельными участками. на которых 

rOCYJI8J)'1BeHHbJX и общественных нужд; 

З) конфискация объектов торговли и 

части зданий вместе с 

они размещены, ДЛJI 

сферы обслуживания, а 

также жилых помещений и других зданий или части зданий вместе с 

земельными участками, на которых они размещены, в случаях, 

установленных законом. 

В случае прекращения права владения и пользования землей ИJ-

за использования земJtJI не по целевому назН.lчению, 

н~рационального использования земельного участка, использования 

земельного участка способами, приводящими к химическому и 

радиоактивному загрязнению почв, ухудшению экологической 

об(..ановки, землеПОJJЬ"Jователи, не согласные с таким решением 

могут его обжаловать в судебном порядке. Если право владения и 

пользования землей было прекращено без оснований и противоречит 

закону, то суд может восстановить данное право. 

Порядок прекращения права владения и пользования зеМ.'1еЙ 

IIредусмотрен законами РУэ и осуществляется решением органа, 

предоставившего земельный участок. В решении ука:Jываются сроки 

прекращения права владения и пользования землей, порядок 

дальнейшего lIользования данным земельным участком, в случае 

необходимости устанавливается также порядок пользования 

зданиями, сооружениями, деревьями, растениями, имеющимися на 

данном земельном участке. 
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§4. Права и обиЭ8ИИОСТИ землеВЛ8ДeJlьцев, землеПОЛЬЗО8.телей, 
.реида"rоров и собственников земеJIЬНЫI. участков. 

Рациональное испольювание эемельных ресурсов и их охрана во 

многом зависит от того, насколько субъеК7Ы землепользования 

неуклонно соблюдают свои права и обязанtlOСТИ, предусмотренные в 

земельном законодательстве. 

Права и оБJJзанности землепольювателей реГУ,lИРУЮТСJJ 

Земельным кодексом Республики Узбекистан. законами «О 

сеЛЬСКОХОЗJJйственном кооперативе (ширкате»), «О фермерском 

ХОЗJJйстве», «О дехканском ХОЗJJйстве», «Об аренде» и др. Основными 

требованиями норм этих законов JlВляются: рациональное 

иепользование земли, повышение плодородности почвы. применение 

природноохранных технологий произво.з.ства. не допущение 

ухудшения экологической обстановки, осуществление мероприятий 

по охране земель и т.п. 

Права зеМ.lевладе.lьца, землепользователя, арендатора и 

собственника земельного участка перечислены в ст. 39 ЗК РУз. Они 
имеют права: 

1) самостоятельно вести хозяйственную деятельность на 

земельном участке в соответствии с его целевым назначением; 

2) право собственности H~ посевы и посадки 

сельскохозяйственных культур и насаждений, произведенную 

сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации; 

3) использовать в установленном порядке для нужд хозяйства, 
имеюшиеся на земельном участке общераспространенные полезные 

ископаемые, лесные угодья, водные объеК7ы, а также 

зксплуатировать другие полезные свойства земли; 

4) проводить орошение и осушение земель, агротехнические и 
другие мелиоративные работы; 

5) получать воду дли орошенИJI сельскохозяйственных куль тур, 
насаждений и других це;Iей из источников орошенИJf в соответствии с 

лимитами; 

6) в установленном порядке возводить жилые, 

производственные, КУЛЬ'I)'pно-бытовые и иные строеНИJI и 

сооружения. осуществлять их перес1JЮЙICУ и снос в соответствии с 

целевым назначением земельных участков и npoеК7НОЙ 

документацией. Землепользователи и арендаторы вправе производить 

эти действия по согласованию с землевладельцами; 

218 



7) на возмещение причиненнblX им убытков (ВI(J1ЮЧIlJl 
упущенную выгоду), в случае ИЗЪЯТИЯ земельного участка, или 

компенсацию затрат при добровольном отказе от земельного участка; 

8) передавать во временное пользование и во 

внутрихозяйствеНIfУЮ аренду земельный участок или его часть в 

установленном законодательством ПОРJlДКе. 

Землевладелец l1>ажданин ДmI полученНJI кредитов может 

передавать в залог право пожизненного наследуемого владенИJI 

земельныM участком, в том числе при обретенное на ауlCЦИОННОЙ 

основе, ДmI веденИJI дехх8НСКОГО хозяйства, индивидуального 

жилищного ...:троительства. 

Нap.IIДy с персчисденными правами, на зсмдевладельцв, 

зсмлеПО.Iьзователя, арендатора и собственника зсмельного участка 

возлагаются и обязанности. К ним относятся: 

1) рационально использовать землю в соответствии с целевым 
наlначением, повышать плодородие почвы, прнмеНJIТЬ 

природоохранные технологии пронзводства, не допускать ухудшенИJI 

экологической обстановки на территории в результате своей 

хозяйственной деятельности; 

2) поддерживать в исправном состоянии действующие 

ирригационные и мелиоративные сети, инженерные коммуникации; 

3) осущестВJUlТЬ коммекс мероприятий по охране земелl .. 
4) своевременно вносить земельный налог или арендную плату 

за зеМ.IЮ; 

5) не нарушать права других землевладельцев, 

землепо.lьзователеЙ, арендаторов и собственников земельных 

участков; 

6) приводить селЬСICОХОЗ8Йственные и .тесные yгoДbll, 

предостав..lенные ДJUI разработки месторождений полезных 

ископаемых, строительных и иных работ, по миновании в них 

надобности, за свой счет в СОСТОJlНие, пригодное для использования в 

ce;IЬCKOM, десном или рыбном хозяйстве, а при ПРОИЗ80ДСТве 

указанных работ на ЩJУТИХ зеМЛJIX - в состояние, пригодное для 

ИСПОJlblОванИJI их по назначению; 

7) осуществ..1JIТЬ меропрИJIТИJI по предотвращению или 

максимально возможному Оl1>аничению отрицательиых воздействий 

на сельскохозяйственные, лесные к другие угодья за пределами 

предостав.lенuых (реали:юванных) в их владение и пользование и 8 
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собственности земельных участков при разработке месторождений 

полезных ископаемых, а также при проведении других работ: 

8) своевременно npeдставлять в местные органы 

государственной В,lасти установленные законодательством свепения 
об использоваlfИИ земель; 

9) возмещать в установленном поридке причинепный ущерб 

другим землевладельцам. землепользователям. арендаторам и 

собственникам эемепьных участков. 

Обеспечение прав землевладельцев, зем..,епользователеЙ, 

арендаторов и собственнИJЮВ земельных участков гарантировано 

законом. Как предусматривает ст. 41 ЗК РУз вмешательство в 

деитсльность зсмлеПОЛЬ'ювателсй со стороны государственных, 

хозийственных и других органов и организации. а также их 

должностных лиц запрещаетси. Нарушенные права 

землепользователей подлежат восстановлению и причиненные 

убьrrки, включая упушенную выгоду. подлежат ВОlмещению в 

полном объеме. 

§5. Правовые меры охраны 1емель. 

Право вые меры охраны земель установлены в законодательных 

актах, регулирующих отношения по охране и использованию 

земельных ресурсов. пи' ПР8вовые меры были установлены в 

Конституции Республики Узбекистан, Гражданском, Уголовном, 

Трудовом. Земельном кодексах, Кодексе об административной 

ответственн<Х"Ти, а также в дрyrих нормативных актах. 

Под правовыми мерами охраны земель понимаетси 

совокупность правил, установленных в нормах закондательства. 

Правовые меры охраны земель нашли свое отражение в нормах 

экологического законодательства, а так же Кодексе об 

административной ответственности, Уголовного, Гражданского, 

Трудового, ЗемелънOlО Кодексов Республики Узбе'J(И~I'ан. В ')'Гих 
нормах были установлены меры наказан"" за нарушения права 

землепользования, за невыполнени" требований по охране и 

рационального использования земелъ. 

В частности, уголовно-правовые меры охраны земель 

установлены в IV разделе (СТ.ст. 193-204) Уголовного кодекса 

Респуб,lИКИ Узбекистан. Например, ст. 196 УГО.l0ВНОro кодекса 

Республики Узбекистан, предусматривает ответственность за 
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lаl1'И1нение И:JИ порча земель, ПОВ:Jекшее массовое заболевание 

людей, гибель животных, тии ИЛИ рыбы либо I1ные тяжкие 

последствия. 

Важную роль в правовой охране земель Иl1'ает 

административное законодательство. В Кодексе об 

административной ответственности Республики Узбекистан наllL1И 

свое отражение ряд правовых норм, определяющие ответственность 

за действия, направленныс против правил по охранс земель. В 

частности, СТ. 60 этого Кодекса устанамивает отвеТСТllенность за 
самовольное пользование зеМJlСЙ либо совершение сделок или иных 

дсЙствиЙ. нарушаюших в прямой или скрытой формс право 

собственности на землю, передача права ИСllользования земли 

ДРУI'ОМУ лицу самовольный захват земельных участков. 

И,lМ же согласно СТ. 65 Кодекса об административной 

ответственнос-[и бесхозяйственное использование земе;IЬ, не 

удаление гумусового слоя при строительстве объектов. не целевое 

ИСllользование земельных участков, совершение иных действий, 

нриведших к исключению почв из пользования, снижение их 

IL'IOдородия. деградация либо уничтожение, а также нарушение 

УС'lановленного порядка консервации деl1'адированных 

сельскохозяйственных угодий, влечет наложение штрафа на граждан 

от одного до трех, а на должностных лии - от трех до пяти 

минимальных размеров заработной платы; порча 

сельскохозяйственных и друтих земель, заl1'язнение их 

производственными и иными отходами, химическими и 

радиоактивными веществами и сточными водами, влечет наложение 

штрафа на l1'аждан от одного до трех, а на должностных лиц - от 

трех до пяти минима.,тьных размеров зарабоnюй платы. 

Отступление без надлежащего разрешения от утвержденной 

землеустроительной проектной документации, а равно размещение, 

проектнрованне, строительство и ввод объектов без согласования с 

соответствующими органами, нарушение порядка ведения 

государственного земельного кадастра, искажение отчетности, отказ 

от предоставления или предоставление недостоверной информации 

об использовании земель понимаетея как самовольное отступление от 

проектов внутрихозяйственного землеустройства. нарушение правил 

ведения государственного земельного кадастра. 
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За эти дей~"вия согласно ст. 68 Кодекса об административной 
ответствснности прсдусматривает привле'lсние виновных лиц к 

ответствснности. 

В право вой охране земель особое· место занимш..--т нормы 
земельного законодатсльства. 

Земельное законодательство особое внимание уделяет охране 

земель селы;кохозяйственного назначения, особснно орошаемым 

зсмлям. В частности, как предусматривастся ст. 43 ЗсмсльнOI о 

кодекса Республики Узбекистан перевод земеJlЬ 

ссльскохозяйствснного назначения в ДРУI'ИС каТСl'ОРИИ земсль ДJIЯ 

нессльскохозяйствснных нужд ДОllускается в исключительных 

случаях в соотвстствии с законодательством. Особо ценныс 

продуктивные орошаемые земли ПОД;lежаl особой охране и перевод 

их внеорошаемые УI'ОДЬЯ не ДОllускается (ст. 45 ЗК РУз). 
В Земельном кодексе определен отдельный норядок размещения 

объеК10В, строений и сооружений, отрица'lельно влияющих на 

состояние земель. Ввод в "Эксплуатацию объеК10В и нрименение 

теХНОJlOl'ИЙ, не обеСllеченных мерами защиты земель от деl'радации 

или разрушения и "ри отсугствии IЮJJOжитеЛЬНОIО зак.;lючения 

экологической ЭКСllертИJЫ, запрещается (р. 80 ЗК РУз). 
С 01 ласно ст. 90 Земельного кодекса ку"ля - нродажа, дареllие, 

залОl', саМОВО;IЫIЫЙ обмен земельных участков землевладельцами, 

землеllолыоватеJlЯМИ, и арендаторами являются не,:.tействитеJJьныи •. 
Самовольно занятые земельные учаС-fКИ возвращаются 110 их 

принад.lеЖIЮСТИ без возмещения затрат, произведеllllЫХ за время 

незакошюго владения и пользования. 

В земельном законодательстве за рациональное ИСПО.lьзование и 

охрану земель установлены меры поощреllИЯ. Экономическое 

поощрение включает предоставление льгот по земельному налогу, 

налоговых, кредитных и иных льгот, выделение средств из 

государственного бюджета и направления на повышение 

заинтересованности землепользователей в сохранении и 

воспроизводстве плодородия почв, защите земель от негативных 

последствий производственной деятельности. 
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ХП r.rtaBa. Правовая охрана вод. 

§1. Проблемы водопользования в ЦеНЧJалLноi Азии. 

Общеизвестно, что дальнейшее существование человечества 

11 ах ОДlпся в "рямой зависи\юсти от его способности СJlедовать 

общим закона:<.4 развития IIРИРОДЫ и общества. Че:IOвек, являясь 

естественной составляющей биосферы, :<.40жет существовать только в 

ОllределеНJlЫХ "РИРОДlIO-КJIиматических условиях. Для него 

11ОСТОЯIIIIО ОЩУПlМЫ измеllеllИЯ темпераryры и состава атмосферного 

во]духа, воздействия со.'шечных ультрафиолетовых лучей, но, 

пожалуй, ОL'обуIO озабоченность вызывает наличие питьевой воды. 

И если учесть, что человечество в его :<.4ноговековом 

·}ВОЛЮЦИОJllIOМ развитии научилось адаптироваться к ПРИРОдllO

климатическим изменениям, то к сокращению запасов питьевой 

воды, отвечающей почх:БIIOСТЯМ оргаllизма человека приспособитьс.я 

практически невозможно. 

Кроме того, весь процесс развития и Д3.-1ьнеЙшего 

существования человеческой цивилизации (сельскохозяйственное 

произвол:ство, ПРОМЫlllлешюсть, транспорт и т.д.) lIаходится в 

прямой зависимости от наличия запасов пресных вод. 

Рост насе.lения и развития экономики существенно увеличили 

потребность в воде.· Ежегодный водозабор nOBepXHocТllblX и 

подзе:<.4НЫХ вод в государствах Центральной Азии колеб.lется от 20% 
от запасов воды (Казахстан. Кыргызстан, Таджикистан) до 80-90% 
/Узбекистан. Туркменистан). Сегодня удовлетворение потребностей 

осуществляется в основном за счет экосистемы, но дефицит воды уже 

оказывает негативное воздействие на социально-экономическую 

сиryацию. Например, в низовьях Амударьи в последние HecKo.lbKO 
пет водообеспечение составляло менее 50% от согласованного 

лимита водозабора. который, в свою очередь, был ниже 

требуемого. В перспективе дефицит будет нарастать, особенно с 

учето:<.4 роста населения Центральной Азии, уве.lИчения забора воды 

Афганистаном и нарастания процессов опустынвания •. а также 

Иl:<.4енения климата. 

Крайне неравномерное распределение водных ресурсов по 

территории и сезонам года, засушливость климата H3.-ТJагают 

дополнительные требования к режиму использования воды в 

субрегионе. Несбалансироаанность энергетических и ирригационных 
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интересов. неравномерностъ сезонного водопотребления ПРИВОДJIт 

к нарастанию противоречий между водопотребителями и странами 

владе~ьцами истоков трансграничных ВОД.·Богалые пресной водой 

КЫРГЫ1Стан И Таджикистан в рамках существующих отношений, 

стреМJIтся к получению экономической выгоды от наличия на 

территориях их государств Boдных ресурсов, значимых не TO.ThKO для 
субрсгиона, но и ДШI поддержания глобального равновесия. 

Афганистан является также КРУПНhJм водопотребителем в Бассейне 
Ара.:JЬСКОГО моря и уже ставит вопрос об увеличении своей до;1И воды 

для социально - экономического развития. это также налагает 

дополнительные требования к необходимости регулировання 

отношений по справед..1ИВОМУ вододелению в субрегионе. 

В субрегионе возобновилась широкая дискуссия 110 переброске 
части стока сибирских рек в Центральную Азию, а также 

разворачивается новая волна споров о создании крупнейшего в Азии 

рукотворного моря ((Каракумского озера золотого века» 

в Туркменистане. Характер дискуссии свидете:IЬСТВУет о 

необходимости вовлечеНИJl экспертных организаций, 

заинтерt:сованных сторон и совершенствовании существующей 

системы принятия решений на субрегйоналыlOМ и региональном 

уровне. 

По оцеllке ЭКСlJертов, эффективность использоваНИJl водных 

ресурсов в субрегионе следует IIризнатъ нед<х'ТЗточной во всех 

отраслях экономики и прежде всего, в орошаемом земледе:IИИ. 

Основные потери воды ПРОИСХОДJIт из-за неэффективного управ.'1ения 

и устаревших технологий. По оценкам экспертов, эти потери 

достигают 37% от объема водоподачи. Уровень водопотребления "а 
душу населеllИЯ в ЦеlIТРальной Азии выше в среднем в два раза, чем 

в развитых странах мира. При этом, обеспеченносТl. водой 

хозяйствешю-питъевых нужд населенИJI остаеТСJl недостаточной: 62-
90% - в городах и 70-76% - в селах. Проблему нехватки чистой воды 

обостряют настоящие и проuшые ЗШ1'Dнения. Сохраняетс.в серьезная 

опасность 1Ш1'язнения реки Сырдарьи токсичными РaдJюактивНhJМИ 

отходами от хвостохранилищ и отвалов в бассейне реки МаЙЛу-Суу. 

Большую проблему преДСТЗВJlllют также ЗШ1'язнения от пестицидов и 

мниеральНhJХ удобрений. 

С каждым годом в субрегионе ухудшается обстановка с 

обеспечением насе.lенИJI питьевой водой. В Казахстане около 4 M:IH. 
человек не имеют водопроводной воды, 14% городского и 27% 
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сельского населения не имеют доступа к безопасной питьевой воде, 

ii 16,5 % испо.'1ьзуют ДЛЯ питьеВЫХ целей воду из OTKPblThJX водоемов. 
В Таджикистане около 40% населения пользуются водой из ОТКРЫТЫХ 
источников. Рост тарифов за пользование водой, непрозрачность 

процесса фоРМИРОR3вия цен и отсутствие механизмов общественного 

контроля ведут к дополнительному росту социальной НiiпряжеllНОСТИ. 

Вода ЯВЛJIеТСJl ключевым фактором блarопо.1УЧИJl стран 

Центральной Азии. У~ловия жизни людей, будущее развитие 

су6регион<! во многом будет определяться. наличием чистой воды. 

Jкосистемы ВОДНЫХ бассейнов объедиНJIЮТ эти страны. Изменение 

режима водопользования в одной стране неизбежно затрагивает 

интересы ДРУГИХ стран. Необходимость общей схемы управленИJI 

водными бассейнами Центральной Азии обусловлена самой 

природой и требуют выработки и развити» меХaJfИЗМОВ 

сотрудничества. Ес.1И производство хлопка к 2025 г. составит 1,5 млн. 
тонн и требования на воду составят 1800 IIVIН на тонну, согласно 

оценкам Научно-информационного Центра Межгосударственной 

комиссии водохозяйственной координации (НИЦ МКВК), для 

производства хлопха понадобитс.ll около 3 км3. Ес.1И площадь земель 
под хлопком останется на уровне 1994 г. - 2,6 М.1н.га, и будет 

возможным водопотребление равное 6000 м3 на га при урожайности 
I тонна на 1800 м3 воды. при 15,9 км3 воды можно будет получить 
8.8 М.1Н. тонн. 1 • 

Из "Этих цифр ясно, что в будущем не будет хватать воды для 

выращивания се..1ЬСКОХОЗЯЙСТвенноЙ продукции в неограниченных 

КО.lичествах. Например, обеспечение требований в калориях за счет 

выращивания риса и рост производства хлопка в шесть раз, даже при 

высокой продуктивности, невозможпы. 

Исключительной остроты достигла нроблема пресной воды. С 

одной стороны, интенсивный водозабор из главных водотоков 

централыIйй Азии - реК Амударьи и Сырдарьи - всемн государствами 
региона приводит к жесткому дефициту воды. Около 90 %, которой 
наllраВJlяется на орошение, с другой, отсутствие эффективной 

системы управления водными ресурсами, как на региональном 

уровне, так и на уровне каждого государства региона, а это приводит 

к тому, что водоотведение за пределы орошаемых земель достигает 

30-60 % от головного водозабора и только около двух третьей этой 
воды сбрасывается обратно в реки Амударью и Сырдарью. А одна . 
, Иtll'rРНt:Т. RambIeт. [ВptJПСЙСКИС инмuиаrН8Ы. 
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треть (около 10-11 куб. км) безвозвратно Teplleтe". забо"ачива" 

низины и создаВ811 новые водоемы, но с уже 

высокоминерализироВ8ННОЙ и отравлеИRО" IIдохкмикатами водой. 

Этим создаЮТСII ноные очаги экологической наПР"женности. 

К основным экологическим проблемам, связанным с 

водными ресурсами в Центральной А]ви относ.т: истощение 

(высыхание) Аральского моря; ухудшение качества 

поверхностных 11 грунтовых вод; сокращеиие площади воано

болотных угодий и речных экосвстем, а также засолеиие почв. 

По существующему Соглащению о сокращении 

водопользоваНИII в бассейне для обеспечения поступления 20-25 км] 
воды в Арал и его дельты, будет достаточно ДЛЯ восстановления и 

поддержания водно-болотных утодий. Прохождение 'пого объема 

через русла рек может. при определенных мерах. быть достаточным и 

длJl частнчного восстановлеНИII речных экосистем. 

ЭкологическаJl обстановка может быть также улучшена без 

увеличения водопользования при улучшении качества 

поверхностных и групговых вод. В теченне 10-20 лет будет вполне 
возможным реализовать меры по улучшению качecnа 

поверхностных вод. По мнению ученых' и специалистов, все новые 
отрасли промышленностн. ВКЛЮЧaJI горнодобывающую. должны� 

нестн техническую и финансовую ответственность за управление 

отходами производственного процесса. Старые свалки отходов 

должны бытъ ликвидированы. 

Сложной экологической пр06лемоА бассейна Аральского мор". 

особенно с точки зреНИII устойчивости. "ВЛllетСII у&еличивающеес" 

засоление орошаемых земель. Решение проблемы улучшения 

продуктивности орошаемых земель СВJlзано со значительным 

увеличением объема используемых вод. 

Требовани" на воду длJl энергетихи. промыщлеlmости и 

горнодобывающей отрасли в 199О г. для всего бассеАна оцепивались 

в объеме 6 км3 в год. причем OCHOBRaJI частъ промышленности 

находилась в Северном Казахстане. вне самого бассейна. Ожидаетсll. 

что npoмышленное производство в Центральной Азии достигнет 

уровня 1990 г. только к 2007-2015 гг. Однако, предполагается. что 

восстановлеННaJI npoмышленностъ будет уже иметъ совершенно 

другую структуру и эффеrrивностъ водопотребления. 

По оценкам НИЦ МКВК. требоваНИII на воду в 

промыщ'!енности. ВКЛЮЧaJI сельскохозяйственную промышленностъ 
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и энергетику, через 30 лет составят только 4,5 км3 в ГQД. Эксперты 
Европейского Союза считают. что ес.'И прогнозы НИЦ МКВК 
1знижены относительно будущего развития промышленности и если 

предположить. что индустриализация к :20:25 г. увеличит свой 

потенциал вдвое по сравнению с 1990 г., то требования на воду ДЛЯ 
ПРОМЫШ.,енности все равно не превысят 6 км3 в год. Кроме того, 

промышленностъю используется относительно небольшой объем 

воды, который может во многих случ8JIX применяться вторично. 

Водные рссурсы, таким образом, не являются ограничивающим 

фактором д.1Я развития ПРО\iышлеНRОСТИ в бассейне Аральского 
моря. 

Водно-болотные угодья яв.ляются экологическими объектами, 

которые могут быть flоссозданы в сравнительно короткий период 

времени. Они имеют большое значение д.'1я функционирования 

других экологических объектов, находящихся часто на большом 

расстоянии от них. В международном масштабе водно-болотные 

угодья имеют большое значение для перелетных "тиц. Водно

болотным угодьям необходимы водные ресурсы, однако они могут 

быть созданы IIрИ наличии определенной минерализации. поэтому 

требовани. воды дня водно-бо.'1отных угодий не обязательно 

конкурируют с другими видами водопользования. ВоДно-болотные 

УI"ОДЬЯ также осуществляют оnpeде.lенные функции но очистке воды. 

12. Воды как об ... ект правовой охраны н использовани •• 
Водны. фонд. 

Термин «Воды» условно можно рассматривать в широком и 

узком смысле. В широком смысле воды представляют собой 

составную част!. окружающей природной среды - rnлросферу 

планеты, состоящую из естественных и искусственных водоемов, 

подземных вод, ледннков. В узком смысле, как государственный 

водный фонд, ЯВЛJlющийся государственной собственностью и 

ВЫПОЛН.8ющиЙ экологическую. экономическую и кулЪ1)'РНО

оздоровительную функции. 

Воды ЯВЛJlются важнейшим компонентом окружающей 

при родной среды без которого. как и без земли и воздуха невозможно 

существование жизни на планете Земля. 

Воды относятся к возоБновлJIемым' ограниченным и уязвимым 

природныM ресурсам. Главными водными артериями Центрально-
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Азиатского региона IIВЛЯЮТСЯ реки Амударья и Сырдарья. Общая 

прогнозная оценка запасов питьевых вод по Республике Узбекистан 

состаВЛllет ПОРlIдка 17 куб. км. в год. C~MapHoe среднегодовое 

потребление - около 1 О куб. км в год, В том числе ДЛЯ ХОЗllйственно
бытовых нужд - более 3 куб. км в год. Питьевое водоснабжение в 
Респуб,lике Узбекистаll на 80% обеспечиваетсJl за счет подземных 
вод.' В то же время, город Ташкент в основном обеспечивается 
чистой питьевой водой, поступающей из реки Пскем, образующейся 

от множества крупных и мелких водотоков r.tющих ледников 

Западного Тянь-ШIUU и впадающую в Чарвакское водохранилище. 

Из Чарвакского водохранилища по реке Чирчик и Чирчикскому 

каналу вода поступает в город Ташкент. 2 

Как извсстно. преимущественное развитие хлопководства в 

бассейне Apa..lbCKOrO :-.соря. доведенное до монокультуры, привело к 

расточительному использованию ограниченных водных ресурсов и 

возникновению Аральского кризиса. 

В период с 1965 по 1990г.г. в бассейне Аральского моря 

потребление воды увеличилось более чем в два раза, а орошаемые 

территогии увеличились почти на 35%. Это Qривело не только к 
истошен ию, но и загрязнению водных и земельных ресурсов, а также 

ухудшению ус.lОВИЙ жизни около десяти МИ.lЛИОНОВ людей. 

Реализация последовательных Государственных Лрограмм в 

Респуб,lике Узбекистан, в числе которых Програм:-.са развития 

социальной инфраструктуры села до 2000 года, обеспечения 

селъского населенИJI питъевой водой и природным газом на 1995-2000 
годы, на период 2000-2010 годы. позволили предоставить воду 

питьевого качества к началу 200 1 года 72% населения селъской 

:-.сестности, тогда как в начале 90-х доступ к ней имело толъко 52% 
населения. 

Длll решения экологических проблем Арала и Приаралъя, а 

также проблем исполъзоваНИJI трансграничных вод осуществляются 

совместные действия стран Центральной Азии. По этим BOIlPOC8.'I.I В 

1993 году в ,·ородах Ташкент и Кзыл-Орда, в 1995 - в Нукусе, в 1996-
в Ташкенте иНукусе состоялись встречи на уровне Г.1ав государств. 

Главами государств Центральной Азии 20 сеНТllбря 1993 год вНукусе 

I PClk>tdC Наинонanьного Обзорв ПО оценке прогр«са. ,10СntГкyn.'го Ресrl)'б.IН1ЮЙ УЮекнl.: ган 110 

ВЫПОJ1КСttИю Повес rlUt ДН.I на XXI век. TaWKCHT. 2002. 
'т .... 1«. 
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были заложены следующие основы долгосрочной стратегии по 

разрешению Аральского кризиса: . 
признание важного значения водных, земельных и 

БИОЛОГJ{Ческих ресурсов как основы для устойчивого развития 

ЦентралыlOЙ Азии; 

- переход к более сб~lансированной и научно обоснованной 

системе сельского и лесного ХОЗJlйства; 

- повышения эффективности ирригации посредcrвом выработки 
lкономических методов использования водных ресурсов, примененИJI 

совершенных технологий в орошении и охране окружающей среды; 

- стимулирования долгосрочных форм использоваНИJl земель и 

водных ресурсов. 1 

Главной целью Национальной стратегии Устойчивого РаЗВИТИJl 

Республики Узбекистан является определение принципиально новой 

и высокоэффективной cТPYKl)'pbl экономики с развитыми рыночными 

институгами, гарантирующей :жономическую и ПО.1итическую 

независимость республики при условии обеспечения экологического 

равновесия и достойных условий жизни его граждан. 

На данный момеIП одним из приоритетных направлений 

Программы государственных инвеспщий на перспективу является 

использование подземных вод ДЛJI обеспечеНИJl населенИJI питьевой 

водой, так как именно использование подземных вод позволит 

решить эту проблему. Кроме того, подземные воды, в отличие от 

поверхностных, богаты солями фтора, йода, калЬЦИJl, магния и других 

химических веществ. 

В последнее время потребление питьевой воды в расчете на 

одного жителя по сравнению с 1990 г. выросло на 20 л. в городах и на 
50 .1. В сельской местности, достигнув уровня 520 и 170 л. 

соответственно. Это намного больше, чем в странах с аналогичными 

и более высокими доходами. 2 

На состоявшеМСJl 1 сентября 2003 года Душанбинском 

Международном Форуме по пресной воде была принята Центрально

Азиатская Инициатива по Устойчивому Развитию, где к важнейшим 

задачам по рациональному водопользованию и доступу к питьевой 

воде отнесены: 

, Нукусска. ДСlU1ар11ци.. Юридически!! Сбориик н"J. Н.учно-ИнФОр .. ациuнн",А 11etnp мквк 
Та,,,,,",п, 1998 .. cтp.71·7J. 
: MaтcpJoWlw Нац.иОIILl.НOIU rL18Ha .:I.С'Й~"8ИЙ ПО охране окружающей ..;ре.:I.Ы н Нацнона..IЫЮГО Док.lада 
1 ОС"ОJШpнродw Р.:сny6ЛАКII Уз6с-кнс,,:н по охране ОКРУЖ&lOщcll ср.:ды·зв 2001 год. 
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снижение непроДУктивных потерь воды в орошаемом 

земледелии к 2010 году на 20%: 
- доведение норм потребленИJI питьеQOй воды не более 250 

литров в день на человека в городах и 100 литров в день на жители 
сельской местности; 

- увеличение охвата водопроводной сетью до 99% населения в 
городе и до 60% на селе; 

- сокрашение безвозвратного удельного потреблеНИJl воды в 

ПРОМЫШ.lенности на 30-40%. J 

Особое значение в регулировании отиошений в области 

использованИJI и охраны водных ресурсов ОТВОДИТСJl Закону 

Респуб.1ИКИ У1беки\.:тан «О воде н водополыовании» от 6 маи 1993 
года, с измененИJlМИ: на апрель 1 997,сентябрь 1998, июль 2000, JlНварь 
200 1 и декабрь 2003 года. 

Задачами данного Закона JlВЛJIЮТСJl регулирование водных 

отношений, рациональное использование вод дЛJI нужд населеНИJI и 

народного хозийпва, охрана вод от загризненИJI, засоренИJI и 

истощенИJI, предупреждение и ликвидация вредного ВО1деЙСТВИJl вод, 

улучшение состояния Boдныx объектов, а также охрана прав 

преДПРИJIтий, учрежде!fИЙ, организаций;· дехканских ХОЗJlЙСТВ и 

граждан в области водных отношений. Как сказано в статье 3 этого 
Закона « воды JlВ-1ЯЮТСJl государственной собственностью 

общенаUИОНaJIЬНЫМ боl-атством Республики Узбекистан, IЮД.JIсжат 

раЦИОНaJIЬНОМУ ИСIЮJIьзованию и охраНJIЮТСЯ государством»>. Все 

воды в рамках государственной границы Республики Узбекистан 

представляют единый государственный водный фонд. 

Единый государственный водный фонд Республики 

Уэбекистан включает: 

- реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и 

водные источники, воды каналов и прудов; 

- подземные Boды и ледники. I 
Важной особенностью в разграничении правоотношений по 

ИСIЮ;JЫОванию и охране ВОд, ОТНОСJlЩИХСЯ к предмету водных и 

эколоПtческих отношений ЯВJJJlетСJl понимание того, что все воды. 

перечисленные в государственном водно!'of фонде JlВJlJIЮТСЯ объектом 

водного права до того момента, пока они не вошли в систему 

\ Материалы Душанбинской вcrpcчи. СснПl6рь 2003 г. Ташкент. Госкомприрода Респуб.,и"и 
у 1бс:кистан. 

1 3а"Оll РССIJуб.1IRИ У1бс:.и",""н ·сО ""де и вод .... о'п ..... МММ •. IOpмдичС<:к'" Сборни" х.IЯИII 
мквк T""",cHr 191/7 .. С1р. IЗJ -162. 
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коммунального хозяйства или не используются. в пищевой 

ПРОМЫULlенности. С момента вхождения вод в водопроводную 

систему коммунального хозяйства или разлив минеральных вод из 

природного источника в спеЦИ~1ьные искусственные 

Rо::юнаполнители. возникающие правоотнощения по их 

использованию и охране являются предметом гражданских 

правоотношений, объекrом гражданского и других отраслей права. 

В юридической литературе и действующем законодательстве 

существует еще одно разграничение понятий «вода как - объеl\Г» и 

«вода как ресурс». Все воды государственного водного фонда 

предстаВЛlIЮТ собой «воды как - объскт» , а часть этих вод, которая 
используется И,1И подлежит ИСПШIЬЗОванию, представляет собой 

«воды как - ресурс». 
Право на пользование водами из межгосударственных рек 

Амударьи, Сырдарьи, Зарафmан, Аральского моря и других 

устанавливается межгосударственными соглашениями. 

В Республике Узбекистан, из НОРlllативно-npавовых al\ГOB, 

направленных на регулирование отношений, связанных с 

использованием и охраной npиродныx ресурсов, в том числе и вод на 

перспеl\ГИВУ, являются постановления Кабинета Министров «О 

Програlllме действий по охране окружающей среды Республики 

Узбекистан на 1999- 2005 годы», от 20.10.1999 года; сама Программа, 
изложена 8 При..l0жении Н!!. этого постановления и 11Oстанс>влении 

Кабинета Министров «О вопросах реализации Программы действий 

по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 1999-2005 
годы» от 9 октября 2000 года. 

Данная Программа ориентирована на три основные 

направления: 

- создание благоприятных условий для nPОЖИВ811ИЯ населенИI; 

- раllИОНальное использование nPИРОДJfЫХ ресурсов с целью 

обеспечения устойчивого развипur; 
- углуб,1ение международного сотрудничества. 

В разделе, посвященному созданию благоприятных условий для 

I1роживания населения г.lавноЙ целью обозначено: - «улучшение 

обеспечения качествениой питьевой водой. особенно на селе; 

улучшение санитарно-гигиенических ус.ловиЙ путем полной очистки 

сточных вод, обеззараживания и удаления бытовых и ПРОМЫШ.1енных 
отходов». 1 

, ЮрИlllfЧeСI<8.I инфор ... аJlионнаа систе"" .ПРАво. 
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Реализация программ обеспечения населения питьевой водой, 

очистными сооружениями и системой кана.lИЗilЦИИ, газовым 

топливом являются состав..lЯЮЩИМИ комплекса действий по 

обеспечению благоприятных социальных .условий. поддержанию 

здоровья "аселения. За 1991-1999 гто бактериологические показатели 
качества питьевой воды У.1УЧШИЛИСЬ практически в два раза, 

химические - почти на 20%. Ведутся организационные работы по 
реализации разработанного проепа Программы Бассейна Аральского 

моря (ПБАМ), который направлен на зффепивное ИСПО_lьзование 

водных ресурсов, включая разработку и применение национальных и 

региональных стратегий по рациональному использованию водных 

ресурсов, борьбу с засолением земель и созданием национальных 

резервов водных ресурсов, мониторинга вод в бассейне рек Амударьи 

и Сырдарьи. 

Несмотря на все сложности решения Аральской проблемы, 

усилиями государств региона при широкой международной 

подцержке достигнуто увеличение сброса воды в Приаралье и 

Ара.lьское море с 3 - 4 куб. км. в середине и конце 80-х годов до 10 -
15 куб. км и более в 1992-1998 гт. Построен крупный водовод 

Туямуюн-Ургенч-Нукус для обеспечения населения Приара.1ЬЯ 

питьевой водой. Развивается сеть объектов здравоохранения и 

система медицинского обеспечения. Начата работа по закреплению 

подвижных песков в Прибрежной зоне Аральского моря. 2 

§3. Управл~ни~ в области ИСПOJJbJоваНИII и охраны вод. 

Под управл~нием в области использования и охраны вод 

следует понимать совокупность предпринимаемых компетентными 

органами, уполномоченными лицами, общественными 

объединениями и гражда нам и действий, направ.lенных на 

обеспечение исполнения требований законодательства о владении, 

пользовании, распоряжении водными ресурсами и их охраны, а также 

защиты прав водополыователеЙ. 

Управление в области использования и охраны вод, как и 

природополыования в целом, подразделяется на следующие виды: 

ГocyдapCTB~HHoe - осуществляемое органами власти и 

управ.lения и являющееся наиболее действенным, так как от него в 

~ \4аrcриалы Ilаuнональнuгu n~laJla ;ltАсТ8ИЙ rю охране окружающей среды и НWИОНaJlЬНОГО .:(I.)kЛa.J,iI 
РсспублиllН УзбеКИ<Г8Н по окране окружающей ~l'CдЫ 18 2001 гол_ 
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основном зависит рациональность использования и эффективность 

охраны вод; 

ведомственное (oтpaCJleBoe) осущеСТВЛJlемое 

соответствующими министерствами, государственными комитетами 

и ведомствами по отраслевому npинципу; 

производственное осущеCТВJ1Jlемое непосредственно 

предприятиями, учреждениями, организациями ВОДIIОГО хозяйства и 

обеспечивающее главный экономический Э.,емепг - rшанирование и 

рациона.'ЬJlОСTh водопо.'ТЪЗ0вания; 

- общественное - предусматривающее участие граждан и 

общественных объединений в принятии решений в процессе 

водополыования; общественной экологической экспертизе и 

общественном контроле. 

Национальная ПО.,итика управлеНИJl водными ресурсами в 

Узбекистане формируется на основе Конституции Республики 

Узбекистан, Законов: «О воде и водопользовании» (1993 г.), «Об 

охране прироДbl» (1992 г.), «Об охраняемых природных территориях» 
(2004 г.), «О безопасности гидротехнических сооружений» (1999 г.), 
"О Кабинете Министров Республики Узбекистан» (1993г.) «О 

государственной власти на местах» (1993 г.), «Об органах 

самоуправления граждан) (1999 г.), других законов. Положеннй: «О 

Минсельводхозе», «О Госкомгеологии», а также налогового, 

трудового, административного, гражданского, уголовного 

законодательства, соответствующих подзаконных актов и 

существующих правоотношений. 

Для решения вопросов на межгосударственном уровне 

учреждена и функционирует МежгосударственнIUI Комиссия 

Водохозяйственной координации (МКВК), являющаяся одной из 

структур Международного Фонда Спасения Ара.,а (МФСА). На 

регионалыюм уровне ПРИНИ!llаются решения относительно 

использоваНИJl речных вод и пропуска воды в дельты рек и Аральское 

море, которые являются обязательными для всех государств 

Uентрально-Азиатскоro региона. 

В Законе Респуб.1ИКИ Узбекистан «О воде и ВОДОПО.lьзовании» 

уделено особое внимание компетенции органов государственной 

Rласти и управленИJI в области реryлирования водных отношений. В 

соответствии со статьей 5 Закона, к компетенции Олий Мажлиса 
(парламента) отнесено ПРИНJlТИе водного законодательства и 

внесение в него измененмй и дополнений: определение основных 
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направлений государственной политики в области использования и 

охраны водных ресурсов, и принятие стратегических 

государственных водохозяйственных программ; решение других 

вопросов. 

Ведению Кабинета Министров Республики Узбекистан в 

области регулирования водных отношений (статья 6), отнесены: 
- проведение единой политики рационального, комплексного 

ИСПО.lьзования и охраны водных ресурсов; 

координаЦИJl деJlтельности министерств, ведомств и 

юридических лиц при комплексном исполыовании и охране водных 

ресурсов; 

- установление порядка образования и использования водного 

фонда, утверждение нормативов и лимитов водопользования; 

- обеспечение ведения государствеJlНОГО учета вод и контроля за 
ИСПО.lьзованием и охраной их, ведение государственного водного 

кадасч>а и водного мониторинга; 

- ра.зработка мер по предотвращению и ликвидации крупных 

аварий, бедствий, экологических кризисов и вредного воздействия 

вод; 

vстановление порядка П.:Iаты за ПO:JIЪJование водными 

ресурсами, возмещеНИJl за загрязнение и иСтощение водных объектов; 
- развитие межгосударственных отношений; 

осуществление иных мер, предусмотренных 

законодательством. I 
Согласно статьи 7 данного Закона к компетенции органов 

государственной власти на местах отнесено: 

- определение основных направлений использования и охраны 

водных ресурсов на своей территории; 

обеспечение законности и правопорядка в области 

регулирования использования и охраны водных ресурсов; 

- учет и оценка состояния водных объектов, контро.1Ь 1а 

использованием и охраной вод, соблюдением установленных 

лимитов водопотребления, ведением водопользователями учета 

использования вод; 

проведение мероприятий по сохранению и улучшению 

состояния водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного 

воздействия, а также загрязнения вод, восстановление объектов, 

, Закон Республи~и У1бсКИС1'ан • О ВОllС И ВОllОПОnЬЗО8аКIIИ-. Юpм.:tичсскмй Сборник -".I нин 
мквк. Tauu.:CH1. 1997др.IJJ·I62 
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поврежденных в ре1ультате аварий. паводков, селей и стихийных 

бедствий; 

регулирование других вопросов. предусмотренных 

законодательством. 

Государственное управление в области ИСПОЛЬ1ОваНИJl и охраны 

вод в Республике Узбекистан осуществЛJlется Кабинетом Министров, 

ме(.lНЫМИ органами власти и управления, а также специально 

уполномоченными на то государственными органами по 

регулированию использованИJI вод непосредственно или через 

бассейновые (территориа.,'lьные) управленИJI и иными 

государственными органами. 

Местные органы власти и УПр!1вления на основании статьи 57 
Закона о воде и водопользовании в случае стихийного бедствия, 

аварии и при других исключительных обстояте.lьствах, а также при 

перерасходе предприятием установленного лимита потребления воды 

из водопровода вправе сокращать и.~ запрещать потребление для 

промышленных целей питьевой воды из коммунальных и временно 

оrраничивать из всдомствснных хозяйствснно-питьевых 

водопроводов в интересах первоочерсдного удовлетворения 

питьсвых и бытовых нужд населенИJI. 

Пресные подземные воды, отнесенные к категории питьсвых, 

запрещаеТСJl ИСlIользовать ДЛJl производственно-техничсских целей за 

исключением случаев в районах, где отсутствуют необходимые 

IIOBCPXHocTHbIe водные источники. 

ПОД1Смные воды (пресныс, минеральные, термальные). не 

отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут в 

установленном ПОРJlдке использоваться для технического 

водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических 

элемеитов. получения тепловой энергии и других производственных 

нужд с соблюдением требований рационального использования и 

охраны вод при наличии утвержденных эксплуатационных запасов. 

Согласно статьи 74 данного Закона сброс сточных вод в водные 
объекты допускаются толыс:о в случа.ях, если он не приведет к 

увеличению содерЖIiНИJI в них загрJlЗНJIЮЩИХ веществ свыще 

установленных норм и при условии очистки водопользователем 

сточных вод до пределов. установленных органами по охране 

прироЩd и санитарного надзора. Если указанные требованНJI 

нарушаются. сброс сточных вод должен быть ограничен, 

при остановлен или запрещен органами по охране природы и 
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санитарного надзора вплоть до прекращенИJI деJП'e.1ЬНОСТИ отдельных 

промыш..lенных установок, цехов, предприитий, организаций, 

учреждений. • 
В случаях, угрожающих здоровью населения, сброс сточных вод 

должен быть приостановлен вплоть до прекращения эксплуатации 

производственных и других объектов. 

В целях правильного употребленИJI названий существующих в 
настоящее время в Республике специально уполномоченных органов 

государственного управления в области использования и охраны вод 

необходимо обратиться к Указу ПрезидеJПа Республики Узбекистан 

от 9 ,1екабря 2003 года «О совершенствовании системы 

республиканских органов государственного управления» 1. На 
основании данного Указа и Закона «О воде и водопользовании» к 

ЧИС,lУ специально уполномоченных государственных органов 

управленИJI в об.lасти использования и охраны вод относятся: 

- Министерство сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан. Осуществляет управление в области использования и 

охраны поверхноетных вод; 

- Государственный комитет Республики Узбекистан 110 геОJЮl'ИИ 

и минеральным рссурсам - ПО.llземных ВQII; 
Государственная инспекция Республики Узбекистан по 

надзору за беЗОllасным ведением работ в промышленности, горном 

деле и коммунаJlьно-бытовом секторе - термальных и минеральных 
вод, в пределах их компетенции. (В редакции Закона N 421-1 01 

25.04.97г., раздела Ш Закона от 31.08.2000 г.) 
Деятельность перечисленных органов государственного 

управ.аения в области использоваНИJl и охраны вод осуществЛJlется в 

соответствии с положенИJlМИ о них. 

Положение о Министерстве сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан утверждено постановлением Кабинетом 

Министров от ЗU марта 200 1 года. Этим же пoc-rаНО8..1еннем 

утверждены положения о Главном управлении лесного хозяйства; об 

Узбекском научно-производственном центре сельского хозяйства; о 

Департаменте водного хозяйства; о Главной государственной 

инспекции по КОJПpoлю выполнения договорных обизательств. 

Положение о Государственном комитете Республики 

Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам было утверждено 

постановлением Кабинетом Министров от 9 декабря 1996 года и 

1 ЮрIWИ"есlШ.l НIlФОР".lIНОНН" СН<"Те"'. «ПРАВо., 2()()4 ГОД. 
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сопасно требованиям Указа Президента Республики Узбекистан от 9 
декабря 2003 года, в настоящее время перерабатывается. 

Положение о Государственной инспекции Республики 

Узбекистан по надзору за безопасным ведением работ в 

Гlромыш,1еНIIОСТИ, rOPHO\f де.1е и коммунально-бытовом секторе, в 

енюи с преобразованием бывшего Агентства 110 надзору за 

безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору в 

Государственную инспекцию, также в настоящее время 

перерабатывается. Важное место в области управлеlmя 

использования и охраны вод, а также перехода от администраТИВIJО

территориального к бассейновому принципу управления 

ирритационными системами играет постановление Кабинета 

Министров от 21 июля 2003 года «О совершенствовании организации 
управления водным хозяйством)), принятое во исполнение Указа 

Президента Респуб.1ИКИ Узбекистан от 24 марта 2003 года «О 

важнейших направлениях углубления реформ в сельском ХОlяЙстве)). 

В привезенном выше YKale ПОдЧеркивается, что основными 

lЗдачами республиканских органов государственного управления 

является: «обеспечение практической реалИlации laKOHOB 
Республики Узбекистан, Указов Президента Республики Узбекистан 
и иных нормативно - пра8?~ЫХ актов, осуществление действенного 

КОН1рО.,,, за их исполнением)). 

Данным постановлением, па базе ранее существовавших 

структурах водохозяйственных организаций и служб Министерcrва 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, создаются 

десять бассейновых управлений ирригационных систем, это: Нарын-

Кара-дарьинское; Нарын-Сырдарьинское: Сырдарья-Сохское: 

Ilижнесырдарьинское; Чирчик-Ахангоранское: Аму-Сурханское; 

Аму-Кашкадарьинское; Аму-Бухарское; Н ижнеаму дарьинское; и 

Зарафшанское с закреплением за ними самостояте.1ЬНЫХ регионов 

республики. 

Кроме того, в Ферганской доли'не создается самостоятельное 
Управление систем магистральных каналов с объединенным 

диспетчерским центром. 

В пocrановлении обозначены и основные задачи вновь 

создаваемых бассейновых управ.1ениЙ ирригационных систем : 
- организация ue,leBoro и рационального использования водных 

ресурсов на основе внедрения рыночных принципов и механиэмов 
водопользовапия; 
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- проведение единой технической политиlCИ в водном ХОЗJlЙстве; 
- организацИJI бесперебойного и своевременного обеспеченИJI 

водой ПО1ребителей: 

- рациональное управление водными ресурсами; 
- обеспечение достоверного учета и отчетности использованИJI 

водных ресурсов и другие задачи. 

Данным постановлеиием признано YIPатившим силу 

приложение N!! 4 к постановлению Кабинета Министров от 30 марта 
200 1 года, об утверждении положеНИJI о Департаменте водного 

хозJlЙства. 1 

В Законе Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» 

(статья 10) уделено внимание участию общественных объединений, 
КОJUlеКТИВ08 и граждан в осуществлении меропрИJIТИЙ по 

рациональному использованию и охране вод. В частности, там 

сказано, что общественные объединенИJI. КОJUlективы в соответствии 

со своими уставами и граждане оказывают содействие 

государственным органам в осуществлении мероприятий по 

рациональному использованию и охране вод. 

Государственные органы при проведении этих мероприятий 

учитывают предложсния общественных·объсДl1НСНИЙ, КОЛ.lективов и 

граждан. 

Участие общестненных объединений, КОJUlСКТИВОВ и граждан в 

управлении в области использования и охраны вод возможно при 

организации и проведении общественных экологических экспертиз. 

связанных с использованием и охраной водных объектов, а также 

осуществлением общественного экологического контро.1Я. 

Определенное место в управлении в области использованИJI и 

охраны вод занимает государственный учет и манирование 

ИСПОЛЬЗОВ8НИJI вод. Этому направлению в Законе Республики 

Узбекистан «О воде и водопользовании» посвящена саМОСТОЯтeJIЬН8JI 

глава XXVI. Главной задачей государственного учета вод и их 

ИСПQЛьзованИJI является установление количества и качества вод, 

составляющи.х единый воднЫЙ фонд. а также дaHных об 
использовании вод ДJ1JI нужд населенИJI и народного ХОЗJIйства (cTaTЫI 

107). 
ПЛанирование ИСПОЛЬЗОВ8НИJI вод, как сказано в статье 108 

Закона до.'lЖНО обеспечивать научно-обоснованное распределение 

вод между водопользователями с учетом первоочередного 

1 Юридичес""" инФОР ... циоlUUl.l <Иt"I'e .... ПРАВо.. 2001 ГОД. 
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удовлетворения питьевых и бьrroвых нужд на"еления, охрану и 

предупреждение их вредного воздействия. При I1ланировании 

и"пользования вод ДО,1ЖНЫ учитываться данные государственного 

водного кадастра, водохозяйственные балансы, "хемы комплексного 

и"пользования и охраны вод. 

Государственный ВОДНЫЙ кадастр предстаВЛJlе1 собой свод 

данных УЧе1а вод по количественным и качественным показатеЛJIМ, 

регистрации водопользовании и данные УЧе1а использования вод. 

При современных техниче"ких возможностях в"я информация 
водного кадастра МОЖе1 находиться в компьютерной памяти. 

ВоДОХОЗJllственные балансы состаВЛJIЮТСЯ по бассейнам реК и 

экономически:lof районам для оценки наличия и степени 

использования вод. 

Генера..1ьные и бассейновые (территориальные) схемы 

комrщексного исполыования и охраны вод определяют основные 

водохозяйственные и другие мерОПРИЯТИJI. подлежащие 

осуществлению для удовлетвореНИJI перспективных потребностей в 

воде населенИJI и народного хозяйства, а также для охраны вод и 

предупреждения их вредного воздействия. 

Государственный УЧе1 вод и их использования. ведение 

государственного водного кадастра. составление водохозяйственных 

балансов, разработка схем комrщексного использованИJI и охраны 

вод, согласно статьи 112 Зakона осуществляются за СЧе1 бю.1Жета в 
порядке, устанавливаемым Кабинетом Министров Республики 
УзбеJ:истан. . 

Особое место в управлении в области использования и охраны 

вод заннмают мониторинг вод и контроль за использованием и 

охраной вод. 

Мониторииг ВОД. В том числе и подземных, преДСТВВЛЯе1 

систему наблюлений за состоянием вод длJl своевременното 

выявления изменений, их оценки. предупреждения и устранения 

негативных процессов. Cтpyкrypa, содержание и порядок 
осуществления мониторинга вод устанавливаются Кабинетом 

Министров Республнки Узбекистан. 

Мониторинг вод в Республике Узбекистан осуществляют 

специально уполномоченные органы государственного управления: 

Министерство сельского и водного ХОЗJ[Йства (поверХНОСТНldе воды); 

Государственный KOMJI'ТeТ Республики Узбекистан по геО,10ГИИ 

и минеральным pecYPC~M (подземные воды); ГОСУ.1арственная 
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инспекция ПО надзору за безопасным ведением работ в 

ПРОМЫШ,lенности, горном деле и комунально-бытовом секторе 

(термальные и минеральные BO.lUal), а также Центр 

гидрометеОРО,lОГИЧеской службы при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан (бывший ГлавгНДРОмет) - всех вод на всей 

территории Узбекистана. 

Контроль за использованием и охраной вод, ЯВЛJIJIСЬ составной 

частью управления также подраздеJlJlетси на следующие виды: 

государствеlШЫЙ, ведомственный, производственный и 

общественный. 

Задачей гос}'дарственноro IWнтроли за использованием и 

охраной вод явлиетси обеспечение соблюдения всеми 

министерствами, государственными комитетами, ведомствами. 

предприятиями, учреждениями, организациJlМИ всех форм 

собственности, фермерскими и дехкансlCИМИ хозийствами и 

гражданами установленного поридка пользования водами, 

выполнение обизанностей по охране вод, предупреждению и 

ликвидаЦllИ их вредного воздействия, правил ведении учета вод, а 

также иных правил, установленных во..1ным законодательством. tB 
редакции Закона N 681-1 от 29.08 98 r.)', 

Государственный контроль за использованием и охраной вод 

осуществлют Государственный комитет РеспублиlCИ Узбекистан по 

охране природы. ГосударствеННaJI инспекции по надзору за 

бе'Юпасным ведением работ в промышленности, ropHoM деле и 

коммунально-бьгговом секторе, Министерство здравоохранения. 

Министерство сельскоrо и водного хозиЙства. а так же местные 

органы власти и управлении. 

Главной отличительной особенностью государственного 

контроли от других видов контроли явлиется то, .что государственный 

контроль осуществлиют только, наделзнные специальными 

полномочиями работники органов государственной власти на местах 

(хокимиитов) и государственные инспекторы, вышеперечисленных 

специально уполномоченных государственных органов. Только эти 

ДОЛЖНОСТНlilе лица. при выявлении правонарушений, имеют право 

оформлять процессуальные документы (Протокол, Постановление и 

др,) и решать вопрос о при влечении превонаруwителей к 

административной ответственности или IIередавать материалы в 

llрокуратуру ,ilЛя возбуждения уголовного дела. 
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['о'щание, в свое время, Государl.:твенного Комитета Республики 

У!бскистан по охране пр ироды , предполагало передачу функций 
государственного ')кологического КОНI]JOЛЯ государственному органу, 

не осуществляющему прироДополЬ'!ование. В последние годы 

функции государственного экологического контроля постепенно 

приобретают министер<.:тва, государственные комитеты и ведомства, 

являющиеся непосредственно ПРИРОДОПОЛЬJователями. 

Ведомственный контроль за использоваllием вод 

осуществляют органы Государственного комитета Республики 

у збекистан по геологии и минеральным ресурсам и другие 

министерства и ведомства. (В редакции Закона РУ N 421-1 от 25.04.97 
Г., раздела ПI Закона от 31.08.2000 г. 

Пронзводственный контроль осуществляlOТ предпрИJIТИЯ, 

учрежде.IИЯ, организации органов государствеНIIОГО управленИJI в 

об.lасти использования вод и ВОДОПО.lьзовате.1И. 

ОбществеНllые объеДИllения, коллективы в соответствии со 

своими уставами и граждане наделены правом осуществленИJI 

общественного контроли за рациональным использованием и 

охраной вод. Кроме того, общественные объединения, фонды, 

общества, ассоциации республиканского, международного и иного 

значения в соответствии с уставами и положениями о них могут 

стимулировать и IIООЩРЯТЬ внедрение эффективных мер по 

раЦИОН8..1ЬНОМУ ИСПО.ltьзованию и охране вод. Практика развитых 

государств мира показывает, что участие общественных 

объединеннй, uрганизаций, граждан в осущесталении контроля за 

использованием и охраной вод дают весьма положительные 

ре'jу,1ьтаты. 

Под правом 

водных ресурсов 

§4. Право водопользовании. 

водопользовании понимают 

физическими и юридическими 

определенных целей в соответствии с 

!аконодательством. 

использование 

лицами для 

действующим 

Водопользование можно к.аассифицировать на следующие виды: 

- по условиям пользования; 
- по основанИJlМ возникновения; 
- по целевому использованию; 
- по срокам ИСПОЛЫQвания. 
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По УСJIОRИR'" ПОЛЫ08.ИНR IЮДOlЮJIЬЗОВОtlие 1I0ДРВlдеЛJle'lСН на: 

- общ •• , ОСУIII~СI НJlЯСМОС без IIримеllСНИН сооружсний или 

теJtIIН'IССКИ,\ УСЧЮЙСIВ, НJlИНЮЩНJt "а ~ОСТШlllие IКЩ; 

СП.I'И8Jlьное, ВО'ШИКUКlщее но основе разрешеllИЙ, 

выдаваемых Сllеl{ИIIJlЬНО УIЮ;IНОМО'lеЩIЫМИ Орl аноми, и 

осуще~'IВJlнемос с IIрименением сооружений и I еJtннческих 
YI..'TpolkTB, 

(JОДOJЮЛf,10ВDlfие дJlЯ СОЦИО.lьно-бытовых И о'щоровительных 

IICJICA, есни 01111 осуществляется И'j открытых водных И{,'IO'/Ников, то 

eCTl, и'\ рек, O'It'p, рщщиков. IЮдохранилищ и Т,Д, беJ примененин 

сооружеllИЙ или технических YC'TpolkTB. например, каналов, насосов -
rП'lOСИ'lСII К общсму, Наиболее раСПРОСТРОllеЩfЫМИ видами общен) 

ВОДОПШ""ЮНIIIIИII 11 8ЛIII<YГся: IIrY/l'еб;lение вод дни lIитьевых нужд 
JlюдеА и ЖИВОТIIЫХ; J1jIЯ ПРИI'C110влеllИЯ пищи; для купаllИlI и стирки; 

;UIЯ IlOнипа Р&lС'IСIIИЙ И других IlелеА, 

Главной ()'J JlичительноА особенностью общеl () 8OJI0f1(щ"ювания 
Я8JIЯ~СЯ ТО, 'ПО OIЮ ОСУll1е(."ТВJlЯ~СЯ бесплоТlЮ, 

()()щес IIOJ\OIН)JJI,'юнание. как сказано 8 (.'10Тl,c 28 ЗаКОllа «О воле 
и ВОJ\OIЮЛl,'юва'IИИ" ОСУЩССТВЛlle'lСJl бе1 РО'JреlllСlfИЙ и orраничениА 

срокnи 

К Сllсциа:IЬНОМУ ВОДОlIользованию'В отдельных СЛУЧ8JIХ можe'l 

быть 1 акжс О1l1есено полыование водными объектами бе'J 

IIРИМСНСIIИЯ сооружениА или технических Y~'I ройств. но 

окаlываlOЩС~ RJlИяние на СЩ:l'ояние вод, 

KPOM~ 111ПI, СnCЩИW1ЫlOе ВОДОПOJIЬ'WВIIННС сще IЩ1РII'щеЛJIетСII и 

ПО оtl".кту ПОJIЫОВ8ИИИ 1111 : 
со.",еС'1 но., ко! ЩI ОJ\ИII водный объект II~достаВЛllется R 

IJOJJI,'IUНIIIIИС 1It:~КOJII,КИМ IЮЛЬ'ЮВНТI::ЛЯМ; 

- обособJIf'ННО., кш'дll водные OCrь~KTЫ, "олнu(.'тыо или 'IIIСТИЧНО 
IlpeJ\oc'IIIKJIIIIO'I~1I Ila основании решеНИII MeCTIIbIx ОРГIIНО8 ВJIIIСТИ К 

"ОЛ',Ю81111ИI: OДlIOMY IJРСДIlРИJIТНЮ. учреЖДСIIИЮ. ор' аНИlации, 

("11~I\И6I1ЫЮС 80ДОПОЛЬ'IOванис осущеСТВJlllен:н 1111 оснuвании 

pa'lpelllCIIиJi, KbIJ\1I8at:MbIX органами ГОСУДllрственного комИТt:Т1I 
Республики У ItiеКИСТll1f '10 охране природы 110 предложсниям 

МИНИ(."ТСРI:'IВD I:СНЬСКОГО и водного ХО'llIйства Республики Y-lбсКИС10Н 

из IIO •• p~HOCTHblX ИСТОЧНИКО. И Государственной инспекции 110 
НОД'ЮРУJII fiС"ЮIIОI:НЬ'М ведением работ в промышлеННUС"lИ. "OPH{IM 
JICJIC и коммунольно-бытuвuм секторе и ГосударствеННОI'O комитеТII 
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РеСl1ублики Узбеки(:тан по геологии и мннеральным ресурсам - из 

Ilшt1еМИЫХ источников. (В редакции Зокона РУз от 25.04.97г .. 
'I"KOHa от I.OH.2000 г.). 

rlеречень видов общеrо и специального ВОДопользоваНИJl 

устаllllвливаСТСJl оргаllами сельского и водного ;ltОЗJlНства. по охраllе 

IlрИроДЫ, С8I1ИТIlРIIOI'О надзора. l'еолOl'ИИ и минеPWIЬНЫХ ресурсов. (В 

редакции Закона РУ] ОТ 25.04.97 r.)I. 
IIОРЯДОk согласоваllИЯ и выдачи разрешения на специальное 

водопользование Уl,-Qllавливается Кабинетом Министров РесnyБЛНJ( 

У'Jбскистан. 

110 ос:новаииим возникновении. водопользование J.мите. на: 
- первичнм и 

вторичнм (разрешение на ВТОРИЧllое ВОДОlIоль'ювание 

выдается первичным водопользователем). 

110 целевому использованию, дли: 
- питьевых. бытовых и иных нужд населения. для "ужл 

сельского ХО'Jяйства, промыmленнO<7fИ и Т.Д. 

Водиые об ... еn.... СКllзано в статье 21 Закона Республики 

У'Jбекистан .. о воде и ВОДOJIОЛЬЮвании" предостаалиютси в 

польювание •• первую очередь. дли удоалетворении питьевых, 
бы ,'ов",,,, лечеб ...... ' курортн...... рекреацнонных и ин..... II)'*Л 

нкелен.и. 

В исключительных ':'nУЧIIЯХ ОРГIIНЫ сельского и BOltHOI'O 

хо'tяй(,'Тва и по охране прнроды могут разрешать исполь Ю811ние 

водны;lt объектов. отнесенных к категории лечебных. ДЛJl других 

цеJJей по согласованию с соотвеп'Твующими органами 

IОСУДllpL,венн()го I'орного надзора. 'щравоохранения и управления 

курортами. (В редакцин Закона ру N 421-1 от 25.04.97 г.) 
Сброс сточных вод в водные об-..еnы. отнесенные к категории 

лечt:бных. 'wпрещастся. 

Водные об'ЬСnы MOryт предостаВJ\JIТЬСЯ R пользование 

одновременно для одной или несколькнх целей, 

По ероlC8М исполь:ю ...... , на: 
- псм:тоиииое. Т8k08ЫM npиэнаетс. водопользование без заранее 

установленного срока. 

, '!а • .," Рr.;"уБJIНКИ Y1ll<oKII.,." ОТ 6 "Н 11)93 1', N RЗ7-ХII .0 "'II~ И ""Jlurю;'ы"uнии. 11 lIacro.lЦиА 
IIIК(Щ .Нес ..... "' .. енена 8 COOТ8n"'8.M С 3utчtawa р.у, от 2НМ.97 г .. 29,011.11" " .. JI&1М- IП 
'1.0'"''8''' JI 011.201111, .n4ra1.1C:181 1аl<ОН8 Р.У N 17'·1101 I~ 122(11111,' 
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- .ременное водопользование может быть краткосрочным - до 

трех лет и долго\:рочным - до двадцати л~. 
Сроки врсменного ПО.lьзования ВОДНЬ\IJIИ объектами MOryт бьпъ 

по ходатай\:тву заинтересованных. водопользователей продлены 

государственными органами, принявшими решение о предоставлении 

водного uбъекта в обособленное пользование или вьщавшими 

разрешение на \:пециальное водопользование. 

В соответствии со статьей 30 Закона «О воде и 

водопользовании» всем водопотребитеЛJIМ устанавливается 

ЛИМИТИРОВ8НIIО~ водопользование. I 
Лимиты водопотребления устанавливаются по 

аДМИlIистраТИВlIо-территориа.'lЫJOМУ ПРИIIЦИПУ, водным бассейнам и 

конкретно по во:\опользователям, а в части подземных вод - по 

соглаС(1ваllИJO с (1рганами по геологии и минеральным ресурсам и 

государствеlllJOГО Г(1Р"ОГО надзора. 

Лимиты водопотребления устанаВ.lиваются органами СС!IЬСКОГО 

и водного хозяйства и являются обязательными к исполнению всеми 

ВОДОПОЛЬЗ(1вателями независимо от их ведомственной 

подчиненности. (В редакции Закона РУ N 421-1 от 25.04.97 г., 
Для содержания водной системы, Qбслуживающего персонала, 

сохранности и восстановления водных объек:roв наряду с 

лимитированным ВОДОlIользованием вводится IJOлное или частичное 

платн~ водопользование. 

Основные требования по ПЛ8те З8 водопользование 

устанавливаются на основании Налогового Кодекса Республнки 

Узбекистан. постановлениями Кабин~а Министров, принимаеМЫМIf 

ежегодно и Инструкцией о порядке исчисления и уплаты налога за 

пользование водными ресурсами. утвержденной Постановлением 

Министерства Финансов и Государственным НалUГ08ЫМ Комитетом 

от 14 января 2002 года и зареГИL'Трированной Министерством 

Юстиции от 15 февраля 2002 года с юменениями на 19 февра.1Я 2(ЮЗ 
года. Условия и порядок введения по.1НОЙ илн частичной платы за 

воду, лимитированнuгu ВОДОПОЛЬ3QВания, а также контроля за его 

осуществлением устанав.lиваЮТСJl Кабинетом Мини(.:тров Республики 

Узбекистан. Кроме того, ежегодно Постановлением Кабинета 

Министров устанавливаются ставки платы 13 специальнос 

водопользование. для питьевого, бытового водоснабженИJI, а также 

для иных нужд насе.'lения, как сказано в статье 40 Закона Республики 

I IOpнднческв. ннФоr~'8I1НОНН8. снстем. с.ПРАВО», 2<Ю4 год. 
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Узбекистан «О воде и водопользовании .. преДОСТ8ВЛJ11ОТСII водные 

объекты. качество воды которых должно соответствовать 

установленным санитарным требованиям и государственным 

Сlандартам. 

При ПО,1ьзоваllИИ водными объектами ДJlJI питьевых. бытовых и 

иных нужд насе,1ения в порядке цеЩ-РIlJIИЗОваннOI'О водоснабженНJI 

предпрНJIТНJI. организации и учрежденНJI. в оперативном управлении 

собственности или пользовании которых находятси хозийственно

питьевые водопроводы. вправе забирать воду из источников 

водоснабженНJI в соответствии с yrвержденными в установленном 

пор"дке проектаr.ш водозаборных сооружений и разрешениями на 
специальное водопользование для получения воды питьевого 

качества и подачи ее потребителям (Статья 41). 
Водопользователями, в соответствии со статьей 18 Закона «О 

воде и водополывании» Moryr быть преДПРНJIТНJI. учрежденНJI. 

организации всех форм собственности. фермерские и дехканские 
хозяйства, граждане Респуб,lИКИ Узбекистан, граждане других 

государств и лица без гражданства. В случаях. предусмотренных 

законодательством, водополыватслJIмии могут быть и иные 

организации и лица. (В редакции Закона N 681-1 от 29.08 98 г.) 
В соответствии со статьей 106 Закона, предусмотрены 

жономические меры обеспеченНJI рационального использования и 

охраны вод, которые включают: 

взымании платы за специальное водополывание,. за 

загризнение водных объектов и другие виды вредного воздействия на 

них; 

- налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые 

преДПРИJIТИIIМ, учреждениям и организацИIIМ, а физическим лицам и 

гражданам при внедрении водосберегающих технологий. 

осуществление деятельности, лающей водоохранный и 

водосберегающнй эффект; 

примеllение систем эффективных мер правового, 

экономического, организационного, социального, экологического и 

ИIIОГО стимулирования при комплексном и раЦИОНIlJlЬНОМ 

использовании и охране вод. Общественные объединении, фонды, 

общеciва, ассоциации республиканского, международного и иного 

значения в соответствии с lIоложениями о них MOГ)Гf СТИМУJJировать и 

IIООЩРЯТЬ внедрение эффективных мер 110 раЦИОНIlJlЬНОМУ 

использованию и охране .вод. Водное законодательство преДОСТ88JIJ1ет 
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водоrюЛЬ"ЮВll'feЛJIм COOТ1!nСiВУЮшне права И устанавливает 

конкретные Qб,jзаннOCI1t. 

Вомво..1ЬЭОВ8Тt'ли, J:U: cuзaно В ~ 32 Закона «о воде и 
водопользовании» 8Иt'1OТ право: 

- ПО.1ЬЗОватьси водными oбьeJrraми только в тех пеЛJIX, дли 

K01upых они предоставлены; 

- crpoкrь сооруженИJI, У<:IJЮЙCl1l8 и другие объеlt1"ЪJ длJI 

осуществленИJI водопользованИJl; 

- npoверJlТЬ количество и каЧество предосТав.пемоЙ воды; 

- ~вaть компенсацию недополученной по доroвору воды за 
ИСltJJючением случаев, предусмотренных законодате.1ЬСТВОМ; 

осуществлJIТЬ дpyrие деЙСТВИJl по пользованию водными 

объектами, не запрещенные З8J(оном. 

Права водопользователей охраlUПOТСJl заКОИОМ. нарушенкые 

права водопользователей ПОдЛежат восстановлению. 

8 тоже BpeМJI, заJroнодательсгво устанавливает ДЛJl 

водопользователей определенные ограниченИJI. Напри!'tfер, права 

водопользователей MOryr быть ограничены в ue;UiX охракы ЗДОРОВЬJl 
населеНИJl, в иных гocyдa~вeHHЫX интересах, а также в интересах 

других ВОДОПО.1ьзовате.lеЙ. При лом не '.1Iолжны уху дшатьси условия 

пользоваНИJl водными объектами длJl IIнтьевых и бытовых нужд 

населеНИJl. 

Водопольювате.11И обизавы: 

- рационально ИСПОJJЬЗОвать водные объекты, заООтИТЬСJl об 

экономном расходовании воды, восстанов.'1ении и улучшении 

качества вод, соблюдать установленные лимиты 8ОдопотребленИJI; 

- принимать меры к полному прекращению сброса в водные 

объекты сточных вод, содержащих 18ГРJl'JНJПOщие вещества; 

- не допускать нарущеRЮI прав, предоставленных другим 

водопользователим, а также нанесеНИJl ущерба ХОЗJlйственным и 

природным объектам (зеМЛJlМ, лесам, животному миру, полезным 

ископаемым и другим); 

- содержать в исправном состоинии водоохранные и другие 

водохозийственные сооруженИJI и технические уcrpoйcrва, улучщать 

их эксплуатационные качeCI1lа, вести учет забираемой воды; 

- своевременно BHOCкrь платежи за пользование водными 

ресурсами. 

Законом преДУсмслрено и прекращение права 

водопользовании по следующим основаниям: 
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- минования надобности в водопользовании или откзu от него; 
- истечения срока водопользования; 

;/иквидзции предприяпц, учреждеННJI, организации, 

фермерского ХО3JIйства, ЛИJ(видации илн прекращения дсяте,lЬНОСТИ 

дехканского хозяйства; 

передачи водохозяйственных сооружений другим 

водопользователям; 

- ВОЗIfИКlIO&еНИЯ необходимости ИЗЪJlТИЯ водных объекrов из 

обособ.'1СНIЮГО ПОЛL:!О&аНИЯ; 

- нарушеКИJI правил пользованИJl водами и их охраны либо 

использовани.а водного объекта не в соответствии с той целью, для 

которой 01/ предоставлен; 
при IIеуплате платежей за воду. 

ЗаКОllодательством могут быть установлены и другие основания 

Ilрекращения права 80ДОПОЛЬЗОванИJJ. 

Право ВОДОПОЛЬ·Ю&alJИЯ прекращается путем аllНУЛИРОВанИJJ 

ра'jрешеНИJl на специа.1ЬНое или вторичное ВОДОПО.lьзование, а таюке 

путем изъятия водных объектов. предоставлеииых в обособленное 

пользование. Прекращение специального водопользования 

ОСУЩССТВJlRется по решению органа, выдавшего разрешение на него. 

Вторичное ВОДОIJOJlЬ3Oкание может быть Ilрекращено по 

решеюuo первичного 80д.оUОJlьзоваТeJ1Я, согласованному с органами 

водного хозяйства к по охране природы. 

05. ПравО8811 охрана вод. 

Под пр.вовоЙ охрано. вод следует понимзть наличие 

IюрмаТИВIIО-ПРЗВОВЫХ апов, (норм), устанавливающих правовой 

режим их охрзm.J от uгрязпеnИJf, засорении, истощении и 

"РИIIимаемых орг:r.нами власти, уnpaвлеНИJf, юридическими и 

физическими лицами "ер и деАствиii по их вьmолнениlO. 

Все воды (водные объеК"IЪJ) , сказано в статье 97 Закона 

Республихи Узбекистан «О воде и водополь·ювапии>" которые MOгyr 

причинптъ вред здоровью населении, з также ПО8..1ечь уменьшение 

рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжении и другие 

неб.'1агоприяmые JrВЛеНИJI подлежат охране от uгрязнения, засорения 

и истощении. 

В юридической литера-rype и законодательстве существует 

разграничение понпиА «загрnнение», «засорение» И «истощение». 

Под «З8ГРllзиеивем» вод"понимают изменение в первую очередь их 
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химического состава. ухудшающего качество поверхностных и 

подземных вод. Например, попадание в воды нефтепродуктов, 

различных растворяемых красителей. aгpQXимикатов и т.д. Под 

«эасорением» вод nPИНJlТо понимать изменение в первую очередь их 

физического состава. Например, сброс в поверхностные воды отходов 

строительных материалов: осколки кирпичей, бетона. обрезки 

металла. древесные отходы и др ... Истощение» вод - это изменение 

объема водного источника. Наиболее известным примером является 

пример «истощения» или усыханИJI Аральского моря. В даlJНОМ 

случае приведены примеры, разграничивающие понятия 

«загрязнение», «засорение» И «истощение» вод. Фактически, в жизни 

все эти процессы происходят одновременно, только всё зависит от их 

количественного и временного факторов. 

В целях предотвращения загрязнения. засорения и истощения 

поверхностных и подземных вод предприятиям, организациям, 

учреждениям и гражданам на основании статьи 99 Закона 

запрещается: 

- сброс в водные объекты "роизводственных, бытовых и .з.рyrnх 
видов оnодов и отбросов; 

- загрязнение и засорение вод, 1rcледствие потерь масел, 

древесины, химических, нефтяных и иных продуктов; 

- загрязнение и засорение поверхности водосбросов, ледяного 

Iюкрова. водоемов и Iюверхности ледников производственными, 

бытовыми отходами, отбросами и выбросами. а также нефтяными и 

химическими продуктами. смыв которых повлечет ухудшение 

качества поверхностных и подземных вод; 

- загрязнение вод удобрениями и ядохимикатами. 
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового 

водоснабжения, лечебных, курортных и оздоровительных НУ''''-д 

населения. согласно статьи 100 Закона устанавливаЮТСJl зоны 

санитарной охраны, а также особо охраИJIемая теРРИТОРИJl. 

Бурение поглощающих скважин для сброса промышленных 

сточных вод запрещается во всех случаях, когда эти скважины могут 

явиться источником загрязнения водоносного горизонта. 

Самоизливающиеся и непригодные к эксплуатации скважины 

подлежат оборудованию регулирующими устройствами. консервации 

или ликвидации. Предприятия, организации и учреждения, 

деятельность которых влияет на СОСТО8ние вод, обязаны проводить 

согласованные с местными органами власти, по охране приро.з.ы, 
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сельского и водного хозяйства, санитарного надЗОРil и другими 

заинтересованными органами технологические. лесомелиоративные, 

агротехнические, гидротехнические. санитарно-технические 

меропрИJIТИЯ. (В редакции Закона ру N 421-1 от 25.04.97 Г.) 
Органы, занимающиеся добычей и использованием подземных 

вод, обязаны проводить наблюдение за их режимо~ на участие 

водозабора и прилегающей к нему территории, а также вести учет 

количества и качества используемых вод. 

ЕСЛIi при проведении буровых и других горных работ, 

связанных с поиска~и, разведкой и эксплуатацией месторожденИJI 

полезных ископаемых, будут вскрыты подземные водоносные 

горизонты, необходимо сообщить об этом органам по охране 

природы, сельского и водного хозяйства и принять соответствующие 

меры. Бурение ПОГ.l0щающих скважин для сброса ПРОМЫШ.lенных 

сточных вод запрещается во всех случаях, когда эти скважины могут 

явиться источником загрязнения водоносного горизонта. 

Самоизливающиеся и непригодные к эксплуатации скважины 

подлежат оборудованию реГУЛИРУЮЩИ'dи устройствами, консервации 

или ликвидации. В зоне формирования месторождений качественных 

подземных вод не допускается устройство накопителей твердых и 

жидких отходов, CB8.10K, размещение ПРО'<llышленных, 

сельскохозяйственных и других объеlПОВ, деятеJIЬНОСТЬ которых 

'dожет явиться источциком' 'загрязнения месторождений IIOДlемных 

вод. 

Мероприятия по охране подземных вод, включая создание 

наб.lюдательноЙ сети скважин, осуществляются предприятиями, 
деятельность которых оказывает ВЛИJIние на состояние подземных 

вод. Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные 

кооперативы (ширкаты), фермерские и дехканские хозяйства, 

хозяйственная деяте,lЬНОСТЬ которых оказывает отрицательное 

влияние на состояние и режим М8.1ЫХ рек. должны - проводить 
совместно с органами сельского и водного хозяйства, по охране 

природы меропрlUТИJI по сохранению объема вод, их чистоты и 

качества. 

В соответствии со СТ8п.ей 15 Закона запрещается ввод в 

эксплуатацию: 

- новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, 

коммунальных и других объеlПОВ, не обеспеченных устройствами, 
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предотвращающими 3aIJ)JlЗнение и засорение вод или их вредное 

воздействие; 

- групповых водозаборов без утверждqmых запасов подземных 

вод; 

буровых скважин на воду без оборудования их 

водорегулирующими УС1рОйствами и устанО8.1енИJI в 

соответствующих случux. зон санитарной охраны. 

По берегам водных объектов в соответствии со статьей t 7 
Закона должны устанавливаТЪСJl водоохранные и прибрежные 

полосы, предназначенные для предупрежденКJI загрязненКJI, 

засоренКJI и истощенКJI водных объектов, поддержанКJI их 

благоприятного водного режи!\ol8 и надлежащего состояния. 

Водоохранные полосы малых рек, режим хозяйственной 

деятельности предприятий, организаций и учреждений в этих полосах 

устанавливаются подзаконными актами. Например, постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан 1994 года 

предусмотрено обязательное установление прибрежных ПО.lОС по 

берегам реК, озер, водохранилищ и других водоемов. 

Постановлением Кабинета Минис1рОВ от 26 августа 2002 года 
«Об УСlановлснии водоохранной зоны я прибрежной полосы реки 

Заравшан 11 Самаркандской, Навоийской и Бухарской областJIX» 

хокимиятам трех названных областей было llредложено в течение 

2002-2004 годов изъять и передать в llOльзование ВОДОХОЗJlйственным 
оргаНИlациям Минсельводхоза земли I1рибрежной полосы реки 

Заравшан площадью 37 t 0,2 га. Главной целью передачи земель 

являеТСJl улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки, а таюке проведение берегоукрепительных, 

лесомелиоративных и других водоохранных меРОПРИJIТИЙ по борьбе с 

загрязнением вод реки, Кроме того, ХОКИМИJпам этих областей 

совместно с Госкомземом предложено произвести отвод земель и 

совместно с Минсельводхозом, по согласованию с Госкомприродой 

разработать и реализовать меры по выносу до 2003 года из 

водоохранной зоны потенциально экологически опасных объектов, а 

из прибрежной полосы-всех объектов без иключеННJI. 1 

ПреДПРКJIтНJI, организации и учре:жденИJI по согласованию с 

органами по охране природы, сельского и водного хозяйства, по 

геологии и минеральным ресурсам, местными органами власти, 

другими заинтересованными органами или по предписаниям 

, Юридичес""" инфор"аuионн", систе"а ~ПРАво..21J()4 ГОД, 
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УПWlномоченных на то государственных органов обизан:ы проводить 

мероприятии по предупреждеиию и ликвидации: 

- вредного воздействии вод; 
- наводнений, затоплений и подтоплений; 
- разрушение берегов, защитных дамб и других сооружений; 
- забо.lачивании и засолеНИII земе:JЬ; 
- эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков 

и других Bpeдных .влениЙ. 

Особое виимание законодательством обращается на 

осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации 

стихийRых бедствий, вызванных вредным воздействием вод. 

Как сказано в статье 104 Закона, выполние работ по 

предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций при 

прохождении паводков и селей на территории административного 

района организуют органы власти района. 

Для оперативного руководства работами по предупреждению н 

ликвидацин стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием 

ВО.'l, Кабинетом Министров Республики Узбекистан, органами власти 

областей, районов и городов в необходимых случаях создаются 

паводковые и иные комиссии, в состав которых входит представители 

соответствующих преДПРИJ1тий, организаций и учреждений, а также 

представители органов сельского и водного хозяйства и по охране 

природы. (8 редакции Закона "РУ N 421-1 от 25.04.97 г.) 
На основании этой нормы Закона, ПостаНО8.1ением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 7 апреля 2003 года «О 

неотложных мерах по предупреждению и ЛИlCВидации последствий, 

связанных с пропуском паводковых и селевых потоков, оползневыми 

имениями» была образована Правительственнu КОМИССИII, которой 

предлагалось в установленные сроки разработать мероприития по 

предупреждению последствий пропуска паводков, селевых потоков и 

оползневых имений и обеспечить их выполнение собственными 

силами и средствами. 8 обязанности Комисси входило: 
- осущеСТВЛIIТЬ переселение жителей поселков, кишлаков и 

хозяйств, нахОДJIщихси в селе-, паводков-, оползне опасных зонах в 

безопасные места; 

- пресекать факты сниження пропускной способности рек и 

саев; 

251 



- организовать выполнение необходимых защитных 

мероприятий и аварийно-восстановительных работ по объектам и 

сооружениям; 

- установить круглосуточное дежурстВо и контроль за работой 
объектов водного хозяйства и :шергетики, а также выставить посты 

наблюдения и предупреждения чрезвычайных сиryаций. 1 

Использование водных объектов, согласно статьи 20 Закона, 

имеющих особое государственное значение либо особую научную 

или кульryрную ценность, может бьггь частично или полностыо 

запрещено. Все работы, влияющие на состояние вод, проводятся в 

соответствии с требованиями настоящего Закона, на основе научно

обоснованных норм и нрави.;] , С учетом интересов коммуналыIгоo 
хозяйства. Охрана вод обеспечивается путем установ..lения 

нормативов качества сточных вод, сбрасываемых, а также 

запрещением сброса в водные объекты оnодов, загрязнения вод 

химическими, нефтяными и иными продуктами в водные 06ьекты. 

§6. Юридическая ответственность за нарушение водного 
законодательства. 

llод юридической ответственнос11.ю за нарушение водного 

законодательства предлагается пони мать соответствующую реакцию 

государства на совершенное правонарушение в рамках действующего 

законодатеЛhства, создание для нарушителя неблагоприlГТНЫХ 

условнй и насryпление последствий, вынуждающих его осознать, 

претерпетn и возместить причиненный ущерб в сфере 

водопользования и охраны вод. В юридической литературе СНГ 

существует неоднозначный подход к ПОНlГТию видов юридической 

ответственности ]а экологические правонарушения в целом и 1а 

нарушение водного законодательства, в частности. В тоже время, во 

всех случаях просматривается единый подход к признанию основных 

четырех видов юридической ответственности: дисциплинарной; 

административной; уголовной; гражданско-правовоЙ. 

Дисциплинарна. ответственность за нарушение водного 

1аконодательства Hacrynaeт при нарушении соответствующих норм 

водного законодательства, например, Закона о воде и 

водопользовании, Постановлений Кабинета Министров, других 

нормативно-правовых актов и норм трудового заКОllодате..1ЬСТва. или 

конкретно Трудового Кодекса Республики Узбекистан. 

I ЮрИД"Чс:<:К'" "нфоРМВЦИОНН'" <"<"'М •• IIРАВО». 2СЮ4 ''0,1. 
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Дисциплинарные взыскания (выговор. штраф. расторжение трудового 

договора) могут быть наложены только вышестоящим должностным 

лицом (работодателем) на работника данной организации, 

предприятия, учреждения, министерства и ведомства. 

АДМИНИСТР8ТИВНВН ответственность за нарушение водного 

заК()IЮд8теJlьства насту"ает "ри нарушении также, в первую очередь, 

соответствующих норм водного законодательства и норм 

АДМИllистративного Кодекса Республики Узбекистан. 

А.1МШlИстративные взыскания на правонарушителей могут 

налагаться уполномочеШIЫМИ па то должностными лицами органов 

государственной власти на местах (хокимиятов) и государственными 

инспекторами министерств и ГOCKOMwгeTOB, наделенных 

полномочиями осуществлять государственный контроль в об:rасти 

исполь.зования и охраны вод. Министерства, госкомитеты и 

ведомства, наделенные правом осуществлять ведомственный 

KOHTpo.lb в об.lасти ИСПО.lьзоваНИR и охраны вод могут, в 

установленном порядке выя в.., ять правонарушения, оформлять 

процессуальные документы и передавать их государственным 

инспекторам для наложения административных взысканий. 

Порядок привлечения к административной ответственности за 

нарушение природоохранного законодательства, в том ЧИС.lе и 

водного, подробно ИЗJIожен· в ИНСТРУКЦИИ «О порядке применения 
административной ответственности за правонарушения в об.lасти 

охраны природной среды и природопользования ДОЛЖНОСТНЫМИ 

.1ИЦами органов Госкомприроды», утвержденной председате.lем 

Госкомприроды и зарегистрированной Министерством Юстиции 

Республики Узбекистан за X~ 302 от 27 января 1997 года. 
Уго.:IOВН8Н ответственность за совершенные преступления в 

области водопользоваНИII и охраны вод наступает при ВЫlIвлении 

нарушеНИII водного законодатеЛhСТRа и соответствующих норм 

Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. ПОС.lе выявления 

совершенного пресryпления, государственные инспектора или .lица 

наделенные такими полномочиями, оформляют все необходимые 

нроцессуальные документы (например, протоколы, объяснения, 

документы на право водополь.зования, расчеты специалистов, 

заключения экспертов и другие) и с сопроводительным письмом за 

нодnисью руководителя И;IИ заместителя данного органа, на"равляют 

110 подведомственности· в органы прокуратуры ДJIII возбуждения 

уголовного дела. 
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Гра.данско-правов.. ответственность наступает прн 

причинении ущерба в резу.lьтате ИСПOJlъзо&aНИJI и охраны вод. После 

ВbUJвленного вреда, причиненного в результате нарушения водного 

законодательства, уполномоченными лиuaми ставится 80ПРОС 06 
определении размера ущерба, а возможно • и убытков в денежном 
выражении. После подготовки всех расчетов и поясните.1ЬНОЙ 

документации материалы с Исковым заявлением по 

подведомственности nepeдаются в соответствующий суд для 

взыскания причиненного ущерба. 

Статьей 114 Закона Республики Узбекистан ((О воде и 

водопользовании» установ.аеиы требования, признающие 

недеЙствитсЛl.ность сделок, нарушающих право государственной 

собственности на воды. К ним отнесены: nepey(;l)'nKa права 

водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой форме 

нарушающие право государственной собственности на воды. 

Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их 

принадлежности без возмещения затрат, произведенных за время 

незаконного пользования. 

В статьях 1 17 и 1 18 Закона предусмотрено возмещение убытков 
предприятиями, учреждениями, организаЦНJIми, сельскохозяйствен

ными КООllсративами (ширкатами), фернерскими и дехканскими 

хозяйс"rвами и гражданами, причиненных в реЗУJJьтате нарушения 

водного законодательства. Должностные JlИца и другие работники. 110 
вине которых IJРСДПРИЯТИJI, организацни И учреждения нонесли 

расходы, связанные с возмещением убытков, несут материальную 

ответственность в установленном законодательством ПОРJlдКе. 

В статье 115 зтого Закона переЧИС.lJ(ЮТСJl сделки. а также 

действия, нарушающие водное законодательство и за которые 

предусмотрена административная, уголовная или иная юридическая 

ответственность. К ним относятся: 

- лереУC1)'I1ка права водопользования; 

- самовольный захват водных объекrов или самОВОJlьное 

водопользование; 

- забор воды с нарушением JlИмитов ВОДОПО..1ьзования; 
- загрязнение и засорение реК; 
- ввод в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других 

объеJcrОВ без сооружений ус1рОЙСТВ, предотвращающих эarpDнение 

и засорение вод или их вредное воздействие; 

- бесхозяйственное использование вод; 
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нарушение водоохранного режима на водосборах, 

вызывающих их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные 

явления; 

- повреждение и уничтожение водохозяйственных сооружений и 
устройств; 

нарушение правИ.l эксплуатации водохозяйственных 

сооружений и устройств; 

- самовольное строительство перемычек, насосных станций и 

других сооружений, влияющих на состояние вод; 

- несвоевременное внесение платы за воду и штрафов за 

lIарушение правил водопользования; 

- не проведение, предусмотренных планами гидротехнических, 

технологических, лесомелиоративных, санитарно-технических и 

других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, 

засорения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод; 

самовольное подключение к водопроводным и 

канализационным сетям; 

уничтожение или повреждение эксплуатационных и 

наб.lюдательных скважин; 

- нарушение установленных праВJLl и технологии бурения 

скважин на воду: 

срыв HopMaТ1fHHЫx сроков строительства водоохранных 

сооружений и устройств; 

ввод в эксплуатацию незавершенных стронтельством 

водоохранных сооружений. со строительными недоде.lками и 

отклонениями от проекта, отрицательно влияющими на их 

эффективную работу: 

- несоблюдение режима водоохранных зон: 
непредстав~ение государственной отчетности об 

использовании воды или искажение этих данных; 

неВЫПО;lнение предписаний органов, осуществляющих 

контроль за охраной природы; 

- нарушение режима, особо охраняемых водных объектов. 
Представленный перечень ЯВJUlется неокончательным, так как в 

данной статье есть оговорка о том, что закОllодательством может 

быть установлена ответственность и за другие виды нарушений 

водного законодательства. 
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XIП ГЛАВА. ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕДР. 

§l. Юридическое ПОRЯТNe недр. 

Недра могут рассматриваться как геологическое и как 

юридическое ПОllятие. Под термином «недра» следует понимать не 

только подземное IIpocтpaHCTBO с содержащимися в нем полезными 

ископаемыми, но и все другие lIOлезные свойства недр, включая 

ПО:IOсти, энергетические и другие ресурсы. 

Впервые как юридический термин «lIедра», а точнее <<недра 

земные», встречается в 1832 г. в Уставе Горной Российской 

Империи', где полезные ископаемые рассматривались как состаВIIая 
часть недр. Как юридическая дефиниция словосочетание «полезные 

ископаемые» было дано .1ИШЬ в 1927 г. в Горном положении СССР. 

Полезными ископаемыми здесь назывались «составные части недр - -
твердые, жидкие и газообразные, которые могут добываться с 

промыш.lенноЙ uелью путем извлечения или отделения их, 

независимо от того, находится ли они в глубине или выходят на 

поверхность» 2. 

Определение понятия «недра» имеет для юриспруденции не 

только теоретическое, но и npактическое значение, поскольку они 

выступают, в первую очередь, в качестве объекта горных отношений. 

Начиная с Указа Петра 1, изданного в 1719 г3 , и вплоть до принятия 
Закона РУз «О недрах» в 1994г.~ в законодательных актах не было 
дано определение термина «недра». Различные авторы давали ему 

самое разное толкование.S 

Недра - в принципе попятие объемное. Однако определенне 

верхней и нижней границы недр вызывает споры и дискуссии". 
Верхняя граница, очевидно, поверхность земли. Но термин 

«поверхность» также весьма неопределенный. Необходимо 

определить, есть ли толщина у поверхности и если есть, то какова 

она. 

'YCТ1lB "онетныЙ. горный. о СО"н. пез. t.VII.c.-Пб .. 1832. 
, Поло",енне о недрах ,емли И ра,ра60Т1<е их.УПI.lJцик н СНК СССР от 07.07.1923 11 СУ РСФСР 
1 923.н. 54. СТ.532. 
1 об утвеР:IUI"ИНН & .. рг-Коn.'<гиу .... ;1.,. В<'.:I<НН • 8 ОНО" да о РУдаХ Н "ниcpanах.и""нпой У.а, 
Петра 1.1719/1 ПОТV. '713-1719. К. 3464, с.-Пб., 1830 . 
• За,он ру,.о недрах. Утв. О:JНЙ Кенгаше" ру, 23.0'I.1'I'I4/IВеДОNocrи О.'ИЙ KeHгawa PCC,ry6.'JlKH 
У:06екистан 1994. К. 10. CT.2.'i2. 
\ УДННЦ<В В.А. flpc,!le.,.., горной свобоJlЫ.- Баку.1927 . 
• Выле ..... НиН A.II. Морс"'. оориродные реСУРСЫ.- M .• 200I. 
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Оригинальное решение, а главное, подходящее для 

ра:Jграничения недр и поверхности по вертикали, было 'предложено 
еще в 1897 г. А.Л. Боровиковским7 • Он считал. что с правовой точки 
lрения ведра и поверхность различаются только характером 

использования. Если прес.ледуется I{ель отделить вещество от 
земного шара, то налицо использование недр. в OCTa.lbIIblX случаях 
перед нами пользование поверхностью. «Недра» земли - - зто ее 

состав, ее содержимое, -писал Боровиковский. - - Пока я пользуюсь 

возможными от зеМ!IИ выгодами, не расходуя самого существа ее, я, 

как бы г.1Убоко в нее не проникал, по.1ЫУЮСЬ лишь ее 

«поверхностью». Но когда я расходую самую почву, я 'жсплуатирую 

«недра» земли. Таков принцип разграничения. Спорные же случаи 

должен решать суд». 

Недра, та'к же как и зеМJlJl, леса и воды, в законодательны.:'!. актах 
и юридической .1итераryре определяются либо как элемет-ы 

природной среды, либо как природные ресурсы. Эти различия 

определяются отнощением к ним человека. Когда речь идет о среде 

его обитания и деятельности, то земля, недра, воды, .leca высryпают 
как элементы природной среды. а когда речь идет об удовлетворении 

жизненных потребностей человека в П-l0Дах и продукции земли, недр, 

вод и лесов, их следует классифицировать в качестве разновидностей 
природных ресурсов. Рассм~!ривая природные ресурсы в качестве 

объектов права собственности, законодательство опре.tеляет 

правовой cтaryc, в частности, недр именно как одного из видов 

"риродных ресурсов. 

Современное юридическое определение термина «недра» 

раскрывается в Законе РУз «О недрах» 
В СТ.2 Закона РУз «О недРах» недра определены как «часть 

земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
простирающаяся до глубин, nOC1)'J1RbIX для геологического изучения 

1I освоения». 

В отличие от Закона РУз «О недрах», который ограничивает в 

юридической литературе содержится иное определение недр. Здесь, 

что недрами признаются природные ресурсы, находящиеся в слоях 

земли ниже уровня почвы, под водным пространство м и верхних 

I IК""'ВИl(О8С"иА .... и. В суде и о С).:Iс.·с.·Пб .• 1 1J97. 
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слоях зеМ,lИ и включающие в себя органические и неорганические 

соединения, пригодные к геологическому изучению и освоению.' 
Практически все определения недр как объеrcra горных 

отношений содержат очень важную и ПрИНЩfПиальную мысль о том, 

что недра -1ТО не вся земная кора, а толt.ко та ее часть, которая 

доступна длJI разведки и освоеНИJI современными технически~и 

средствами. Таким образо~, с юридической точки зреНИJI ПОНJIтие 

«недра» ЯR.lяется динамичным. Оценка величины недр как части 

земной коры во времени, очевидно, будет постоянно увеличиваться 

по мере совершенство8aНИJI действующих и созданИJI новых 

технических средств и технологий. Причем зто увеличение возможно 

и нужно рассматривать в рамках обозримой перспективы. 

Зсмля, водный и воздушный бассейны, недра, в той или иной 

мере обладают полезными ДЛJI человека свойствами. Однако 

ПО:lезными свойствами обладает не вся земля, не все недра, а :lИШЬ их 

определенная часть. Именно по отношению к этой части возникают 

011юшения зеМ,lеПО,JЪзованИJI, недропользованИJI и Т.д., проблемы 

определения права собственности и целый ряд друтих. 

Все земли в соответствии с основным целевым назначением 

подразделяют на категории: земли сельскохозяйственного 

назначения. поселений, промышленнос;ги и другие. По каждой 

категории земель законодательством установлены специальные 

rtpaВoBыe нормы, отражающие особенности их правового режима. 

В отношении недр такого детального деленИJI не разработано. 

Недра подразделяют лишь' на две категории: используемые участки 
недр и неисполыуемые части недр. Однако по существу в скрытой 

форме действует более подробное деление по различным критерИJIм: 

участки недр, содержащие полезные ископаемые и ИСПО,lыуемые для 

целей, не связанных с добычей; участки недр, представляю щи е 

научный и социалъный интерес и др. Учитывая "Это, законодательство 

о недрах следует рассматривать как законодате.1ЪСТВО о 

недро"олыовании и охране недр. лот аспект важен не только в 

теоретическом, но, главное, в пра".,.ическом IIлане. 

, Ха .. раев с.е гpuc.дl1НеК ..... право8ы. пpuб..1е .. ы реry.'lНРО88НИI недропо.1Ь3088trМО: ."втореф. Дне. 
зопора IOpIl;l,hayk.-Т,ТДJOИ. 2006. -с.9. 
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12 . Ресурсы недр как обыкrы недропо.1ЬJOваНии. 

Общественные отношении, подлежащие регулированию, 

возникают не по отношению JC недрам вообще, а лишь относительно к 

их части, так называемым ресурсам недр. 

Известны различные IUIвссифнкации и подходы к определению 

ресурсов недр или reoресурсов. 

В самом общем виде их можно подразделить Н8 три основные 

f1IУППЫ: 

- полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные); 
- энергИJI (геотермальнВJI и др.); 

- полости (ecтeCTl'eHHwe, искусственные). 
В качеcrве самОСТOJпельного вида ресурсов недр некоторые 

аВl0РЫ справедливо выделиют геоинформацию. 

При правовом регулировании процесса освоеНИJI ресурсов недр 

следует раlJJичать ориродные естественные ресурсы недр и 

техногенные, искусственно созданные. К категории последних можно 

отнест", например, газ, в специально созданных подземных 

хранилищах газа, подземные сооруженИJI различного назначенИJI: 

спеuиальные помещенИJI, тониели и Т.п. 

В приведенной IUlВCСИфИ1(aцttи. безусловно, опредеЛJIющее 

значение имеют полезные ископаемые как одна из разновидностей 

георесурсов. Организационно-технические особенности их ос8ОеНИJl, 

включающие' в себи процессы поиска. разведки. обустройства 

месторождении. добычи полезного ископаемого и, наконец. 

ликвидации добывающего оредnpИJIТИJI. как имущественного 

комrщекса. опредеЛJIЮТ КОМШJекс специфических отношений, 

присущих различным видам полезных ископаемых. 

В зависимости от вида полезного ископаемого и особенностей 

его использовании в эти отношении могут входить ороцессы 

первичной обработки полезного ископаемого. осущеСТ8ЛJIемые, как 

правило, непосредственно на месте добычи (на ша.хте, npoмысле). 

Особое место в cтpyrrype горных отношений занимает процесс 

эвакуации добьпого полезного ископаемого. В риде случаев, в 

чаcrности при добыче нефти и особенно газа, их транспортировка 

оказывает серьезное. а в риде случаев и опредеЛJIющее ВJlИJlние на 

ОРI'8Низацию процесса добычи. 

Законодательство о недрах к сфере горного пронзводства 

отнесло процесс.. пtpepаботки отходо&. горнодобывающих 

предпрИJIТНЙ. 
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Под отходами горнодобывающего производства понимаетея 

часть добытых полезных ископаемых. которые в процессе их 

подготовки. обработки или первичной переработки превращаются в 

отходы. Orходы горного производсТва являются объеnом 
гражданских прав. 

В соответствии с ГК РУз право собственности на них 
принад.lежит собственнику добытых полезных ископаемых. И только 

если отходы брошены собственником или иным образом оставлены 

им с целью отказаТЬСJl от права собственности на них. то лицо, в 

собственности. владении или ПОJIЪзовании которого находится 

земельный участок или иной объекr, где нахОДЯТСJl брошенные 

отходы. может обратить их в свою собственность. приступив к их 

использованию или совершив иные деЙСТВИJl, свидстельствующие об 

обращении их в собственность. 

В настоящее BpeМJI количество полезных ископаемых, 

используемых человеком, состаВЛJIет уже более 200 видов. 

Разработано достаточно большое число классификаций. 

ПОЗВОЛJlЮЩИХ длJI удобства регламентации использования 

объединнть их в отдельные группы. Наиболее стараJl, пpocт8Jl и 

распространеннаJl классификаuия предусматривает деление всех 

полезных ископаемых на две группы: общераспространенные и все 

остальные. Т.е. необщераспространенные. ДлJl "Этих групп 

законодатель всегда устанавливал и устанавливает различный 

право вой режим. 

К категории общераспространенных OTHOCJIТC" часто 

всгречающиеСJl в природе полезные ископаемые, залегающие на 

поверхности или на небольшой глубине и поэтому легко доступные, а 

также пригодные для ПРJIМого применеНИJl без подготовки и 

переработки. Это в первую очередь песок, галька, глина, гравий и т.п. 

Необщераспространенные полезные ископаемые 

подраздеЛJIЮТСЯ на три основные группы: твердые, жидкие и 

газообразные. Другие классификации ИСIIОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ цепей 

охраны недр. обеспечения безопасности жизнедеятельности и .:.tp. 
Наибо,тее детальная классификация полезных ископаемых в 

законодательном порядке установлена в Налоговом кодексе (ст. 106) 
примените.1ЬНО к налогу на пользование недрами. 

Полезным ископаемым признается ПРОДУКЦИJl добывающих 

отраслей промышленности. содержащаяся в фаnически добытом 

(ИЗВJIеченном) из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе, 
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жидкости и иной смеси), первая, по своему качеству, 

соответствующая государственному стандарту РУ1, стандарту 

отрасли, международному стандарту, а в случае отсутствия 

указанных стаllдартов для отдельно добьгrого полезного ископаемого 

-стандарту организации (предприятия). 

Многообразие видов полезных ископаемых и особенности их 

освоения обусловили вьщеление в структуре народного хозяйства 

целого рида специфических отраслей. Так, к сфере недрополыования 

относитси следующие отрасли (подотрасли) экономики: 

- геология и разведка недр; 
- газовая промышленность; 

- нефтедобывающая промышленность; 
- доБЫ'lа уг.тя открытым способом; 
- добыча угля подземным способом; 
- сланцевая промышленность; 
- торфяная промышленность; 
- подземная добыча черных метал.тов; 
- открытая добыча черных металлов, добыча и обогащение 

нерудного сырья для черной металлургии; 

- добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых руд; 
- добыча драгоценных металлов. 
Помимо этого законодательство о недрах относит к сфере 

недропользования также деwrелъность, связанную с осуществлением 

мероприятий по охране окружающей среды в процессе горного 

производства и приведением участков земли и других природныx 

объектов. нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 

пригодное для их дальнейшего использования. 

К сфере недрополъзования относятси также специфические 

отношения, связанные с захоронением радиоапивных отходов и 

токсичных веществ. Они регулируются законодательством о недрах, 

а также ДРУТЮlи законами и нормативными право вы ми актами. эти 

о"\ношенИJI тесно связаны с llроблемой охраны окружающей среды и 

безопасности населения. 

3ахонодательством к иедропользованию отнесены процессы 

первичной переработки минерального сырья, получаемого из недр по 

технологическим схемам. Под технологической схемой понимакrrся 

проектные решения, предусмотренные технологической частью 

проекта предприятия по переработке минерального сырья, 

определиющие последо~ательность процессов и операций по 
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обогащению и переделу добытых полезных ископаемых. Под 

продукцией более высокой степени технологического передела 

понимается продукция, получаемая в результате переработки 

добытых ПО,lезных ископаемых. 

Законодательством установлено, что первичную переработку 

минерального СЫРЬJl могут осущестВЛJIть -пользователи недр. 1 При 
этом они оБJlЗаны обеспеЧИ"IЬ: 

- строгое соблюдение технологических схем переработDt 

минерального СЫРЬJl, обеспечивающих рациональное. комплексное 

извлечение содержащихся в нем полезных компонентов; учет· и 

КОIfIlJОЛЬ распределения полезных компонентов на различных 

стадиях персработки и I..епсни их извлечения из минерального 

сырья; 

- дальнейшее изучение теХНОJl0гических свойств и состава 

минерального сырья, проведение опытных технологических 

испытаний с целью совершенствования технологий переработки 

минерального сырья; 

наиболее полное использование продуктов и отходов 

переработки (шламов. пылей. сточных вод и др.); складирование. 

учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов 

производства. содержащих полезные компоненты. 

ЕС1И отношения. складывающиес~ в процессе захоронения 

отходов, правомерно отнести к предмету горного права. то процессы 

первичной переработки минерального сырья. которые 

законодательством о недрах отнесены к сфере его регулирования. 

прямого отношения к пользованию недрами не имеют. 

ИЗ определения недр, к которым отнесены и подземные воды. к 

предмету горного права следует отнести также отношения, связанные 

с их использованием. Сами по себе подземные воды рассматриваются 

как составная часть водных ресурсов (В соответствии с Конституцией 

РУз водные ресурсы - - самОСТОJlтeльиый вид природиых ресурсов). 

включающая. в том числе, минеральные воды, нахОДJIщиес.ll в 

1I0дземных водных объектах. 

Подземные водные объекты преДCТ8ВJIJIIOr собой 

сосредоточение нахОДJIщихся в гидравлической СВllзи вод в горных 

породах. имеющих границы. объем и черты водного режима. 

К подземным водным объектам относитси: 

I CT.3.~ ЭuoИ8 ру,.о H"дpIIA~ (но .... ))"дaU1U от 13.12.2002r.)l1 HIlpOllllD" спОID.2003г.23 IПUI. 
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- водоносные горизоtrrbl - воды, сосредоточенные t. трещинах и 
пустотах горных пород и находящиеся в гидравлической связи; 

бассейны подземных вод совокупность водоносных 

горизонтов. расположенных в недрах; 

- месторож..1ения подземных вод - часть водоносного горизшгга. 

в пределах которой имеются условия. благОПРИJIТНЫе для извлечения 

подземных вод; 

- естественные выходы !IОДземных вод - выходы подземных вод 

на суше или под водой. 

Отношения. возникающие в связи с использованием подземных 

вод и подземных объектов, регулируются законодательством о 

недрах. 

Использование водных объектов д.1Я добычи полезных 

ископаемых. торфа и сапропеля, проведения буровых работ, 

стронтельства подземных сооружений осуществляется в соответствии 

с законодательством о недрах и водным законодательством. 

исполыоаннеe водных объектов для добычи торфа и сапропеля. 

извлечения затонувшей древесины, прокладки кабеля и 

трубопроводов. проведения дноуглубительных, взрывных и иных 

работ, связанных с использованием дна водных объектов. 

строительства и ЭКСП;Jуатации подводных и надводных сооружений. 

осуществляется на основании лицензии на водопользование, 

выдаваемой в установленном порядке. 

13. Принципы и основные направлении государственного 
реryлироваНИR в ефере недропольэовании. 

Задачей государственного регулирования является установление 

оргаnИЭ8ционно-правового механизма, направленного на наиболее 

полное извлечение полезного ископаемого при обеспечении 

приемлемого в COBpeMeHHЬ~ условиях уровня рентабельности 

IlРОИЗВОДСТвенноl'О процесса. 

В соответствии с провозглашенной концепцией, а также 

основными положениями действующей Констнтуции РУз отношения 

недрополыования формируются на базе следующих основных 

принципов: 

- государственная собственность на недра и различные формы 

собственности на ДОБЫТbJе из недр полезные ископаемые и иные 

ресурсы; 
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- пользования и распоряжения недрами; 
- использование полезных свойств недр пyreм предоставления 

их ТO.lbKO в пользование; 

платность пользования недрами. включая введение 

специальных сборов и платежей. 

Указанные принципы JlВЛЯЮТСJl достаточно распростраJlенны~и 

в мировой практике недропользования. В то же время фор~ы их 

конкретной реализации в Республике Узбекистан имеют ряд 

специфических особенностей. определяемых. f.laBHbIM образом. 

устройством государства и переходньи! периодом зкономического 

развития народного хозяйства. При :лом за государством в лице 

уполномоченных органов и различных ветвей власти СОХР8JUlстси 

функция государClвенного регулирования всего комплекса 

специфических отношений. возникающих в процессе использования 

различных полезных свойств недр. как связанных. так и не связанных 

с добычей полезных ископаемых. 

Основной задачей государственного регулирования О1ношений 

неДРОПОЛblования является обеспечение воспроизводства 

минеР:LJlьно-сырьевой базы. ее рационалыiгоo использования и 

охраны недр в интересах нынешнего и'будущих поколений народов 

Узбекистана. 

Законодателы.'Тво о недрах определило. что государственное 

регулирование отношений недропользования осуществляетСJl по трем 

основным направления~ - управление. учет и контроль. 

Государственное управ.аение в области горных отношений 

осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

органами госу::щрственной власти на местах. а также специально 

уполномоченными государственными органами. 

Специально уполномоченными государственными органами в 

области горных отношений являются ГосударствеЮIЫЙ комитет 

Республики Узбекистан по охране природы. Государственный 

комитет РеСllублнки Узбекистан по геОJJОГИИ и минеральным 

ресурсам. AteHTcTBo 110 надзору за беЗОllасным ведением работ 8 

промыш.lенности. горном деле и коммунально-бытовым секторе. 

К полномочиям Кабинета Министров Республики Узбекистан 

относятся: 

распоряжение государственным фондом недр; 
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утверждение государственных прОl"])амм развитии и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, охраны недр и 
осуществление контроля за их реализацией; 

установление ПОРJlдка предоставлении участков недр в 

пользование и осущеСТВ.lения мониторинга недр; 

организация государственного учета участков недр, 

прел.оставленных в пользование и государственной регистрации прав 

пользования участками недр; 

УL,аНОRление порядка утверждении запасов полезных 

ископаемых 11 ведения государственного баланса запасов полезных 

ископаемых, государственного кадастра месторождений, проявлений 

полезных ископаемых и техногенных минеральных образований; 

утверждение перечня общераспространенных ПО.lеЗНЪJХ 

ископаемых; 

организация государственного контро~я 1а геологическим 

изучением, использованием и охраной недр; 

осуществление иных полномочий в соответствии с 

"lаконодатеЛЬLlВОМ. 

К полномочия>,IJ органов государственной В.lаL"ТИ на местах 

относятся: 

участие в разработке и ре8Люзции на соответствующей 

территории государственных ПРОl"])амм развития и воспроюводства 

минерально-сырьевой базы, охраны недр и осуще",вление К(1НЧЮЛJI 
J8 их выllлнением;; 

согласование условий пользования недрами при добычс 

общераспространенных полезных ископаемых; 

осуществление государственного контроля за использованием и 

охраной недр; 

осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством. 

Пользование недрами на террlПOрИЯХ населенных пунктов, 

пригородных зон, объекrов промышленности, транспорта и связи 

может быть 01"])8ничено в случаях, если такое 1I0Jlьзование может 

создать УJl)Oзу жизни и здоровью населения, нанести ущерб 

окружающей среде. 

Пользование недрами на особо охраняемых природных 

территориях производится в соответствии с законодательством. 

Участки недр, предоставленные в пользование для 

геологического изучеНИJl, добычи полезных ископаемых, 
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CIpOительства и эксплуатации подземных сооружений, не CBJl38HHble 
с добычей полезных ископаемых, для образования особо охpaюrемых 

геологических объекrов, а также .aлs сбора образцов 

камнесамоцветного сырья, палеонтологических остапов и других 

геологических коллекционных матерналов, подлежат 

государственному учету. 

Осуществление права ПОЛЬ30вaнJUI участками недр бе-J его 

государственной регистрации не допускаеТСJl, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Порядок государственного учета участков недр, 

предоставленных в пользование, и государственной регистрации 

права пользовании участками недр опрсдеЛJIеТСJl Кабинетом 

Министров РеспублИJCИ Уз6екисган. 

ГосудаIX'венному учету подлежат работы по геологическому 

изучению недр. 

Государственный учет работ по геологическому изучению недр 

осущеСТВ:IJlется Государствениым комитетом Республихи Узбекистан 

по геологии и минеральным ресурсам в порядке, уcraновленном 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Государственный реестр место~ений и участков недр, 

перспекrивных на выявление месторождений полезных ископаемых 

(далее - государственный реестр), ведетея с целъю опреде.1еН1Ul 

lJеРСl1ектив освоения и дальнейшего развнтии минерально-сырьевой 

базы РеСJlублики Узбекистан. 

По каждому месторождению, подготовленному к 

ПРОМЫШ.lенному освоению, государственный реестр должен 

содержать сведения о результатах геолого-экономической oueHICH и 
условиях разработки месторождения, количестве н качестве 

извлекаемого минерального сырья и его стоимости с учетом 

конъюнкryры рынка. 

По каждому участICУ недр, перспекrивному на ВЬUlвление 

месторождения полезных ископаемых, государственный PeeC1JJ 
JlOJDJ(eH содержать сведении о прогнозных ресурсах (запасах) 

полезных ископаемых. их преДПО.1вгаемом качестве, возможных 

способах разработки потенциального месторождении. а также 

рекомендации по дальнейшему геологическому изучению участка 

недр. 

Сведения, содержащиеСJl в государственном реестре. должны 

учитываться при подготовке условий публичных торгов. а также при 

28е 



преДOCТ8R.lении права пользованИJI участками недр на основе прямых 

переговоров. 

ПОРJIДок веденИJI rocударственного рееС1ра и уполномоченный 

государственный орган по его ведению опредеЛJIЮТСЯ Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Государственный Kaд8Clp месторождений. проявлений полезных 

ископаемых и техногенных минеральных образований должен 

содержать сведения по каждому месторождению, характеризующие 

ко.lичество и качество запасов основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых. попyrных полезных компонеmов, 

горногео.l0гические, горнотехнические. технологические. 

гидрогеологические и друтие УСЛОВИJI разработки месторожденИJI и 

его геолого-экономическую оценку. а также сведенИJI по каждому 

проявлению полезных ископаемых. 

Государственный кадаС1р месторождений, проявлений полезных 

ископаемых и техногенных минеральных образований ведется 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и 

минеральным ресурсам. 

Государственный баланс запасов полезных ископаемых должен 

содержать сведенИJI о количестве. качестве и степени изученности 

запасов каждого вида полезных ископаемых по месторожденИJlМ. 

имеющим промышленное .значение, об их размещении, степени 

ПРОМЫlШlенного ос вооНИJl. добыче. потерях и обеспеЧt:ННОСТИ 

IIромышленности разведанными запасами полезных ископаемых. 

Государственный баланс запасов полезных ископаемых ведется 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по геологии и 

минеральным ресурсам. 

МесторожденИJI полезных ископаемых MOryr передаваться в 

ПРОМЫlШlенное освоение только после yrверждения их запасов в 

установленном законодательCТllOМ ПОРJlДКе. 

Утверждение запасов полезных ископаемых 

осущеСТВЛJIТЬСJl на всех СТ8ДИJlх геологического 

может 

изученИJI 

месторожденИJI на ?Снове разведочных кондиций, опредеJlJlЮЩИХ 

промышленную ценность месторождения полезных ископаемых. 

Государственная экспертиза геологических материалов 

проводится в случаях, предусмотренных частью первой статьи 29 
Закона РУз ((О недрах ... а TlUOICe по участкам недр. предоставляемым 
в пользование ДЛJI С1рОителloCТВ8 и (или) эксплуатации подземных 
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сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и ДЛЯ 

хранения, захоронения отходов. 

Утверждение разведочных кондиций, запасов полезных 

ископаемых и государственная экспертиза геологических материалов 

осуществляются ГосудаpL78енной комиссией по запасам полезных 

ископаемых при Гocyдa~HHOM комиrerе Республики Узбекистан 

по геО.'Iогии и минеральным ресурсам. 

Положение о Государственной комиссии по запасам полезных 

ископаемых при Государственном комитете 'Республики Узбекнстан 
по геологии и минеральным ресурсам yrверждаетСJl Кабинетом 

Министров Республики Узбекистан. 

Добытые полезные ископаемые, а также запасы полезных 

ископаемых, утратившие промышленное значение, потерянные в 

процессс добы'!и. не подтвердившиеся при последующих 

геологоразведочных работах или ра'Jработке месторождения, 

подлежат списанию с баланса ПО,lЬЗОвателя недр с внесением 

соотв~ующих изменений в государственный баланс запасов 

полезных ископаемых. 

Списание с баланса пользователя иедр запасов полезных 

ископаемых, утративших промышленное значение либо не 

подтвеР.'l.ившихся при последующих reoЛl?горазведочных работах или 

разработке месторождения, производится Государственной 

комиссией по запасам полезных ископаемых при Государственном 

комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным 

ресурсам в порядке, установленном законодательством. 

Списание с баланса пользователя недр, добытых и потерянных в 

процессе добычи полезных ископаемых, nPOИЗВОДИТСJl пользователем 

недр с согласи" Атентства по надзору за безопасным ведением работ 

в npoмыmленности, горном деле и коммунально-бьrroвом ceraope. 
Мониторинг недр представляет собой систему наблюдений за 

СОСТОJlllием недр дпя своевременного ВЫJlВления изменений, их 

оценки, npeдунреждения и устранения последствий негативных 

процессов. 

Порядок осуществления мониторинга недр уcraнавливается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

Специфическим, не единственным, но, пожалуй, наиболее 

действенным направлеинем государственного управления 

недропользованием является бюджетное реlJ'Лllрование. 

реализуемое "ерез бюджетную систему, функционирование которой 
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определяется Государственным бюджетом Республики Узбекистан, 

утверждаемым Постановлением совместного заседания 

Законодательной палаты и Сената Опий Мажлиса Республики 

Узбекистан на каждый календарный год. В расходной и доходной 

частях Государственного бюджета деятельноcrь в сфере 

недропользоваНИJl выдеЛJlется отдельными ПОЗИЦИJlМи. Перечень этих 

позиций периодически в~~оизмеНJIется в зависимоcrи от текytЦИх 

задач отрасли. 

~угим направлением государственного управлеНИJI и 

регулироваНИJI в сфере недропользованИJI ЯВJUlется .1ицензирование. 

Оно осуществляется, с одной crороны, в соотвeтcrвии с Законом РУз 

«О лицензировании отдельных видов деятельноcrи», с другой - в 

рамках системы государственного лицензирования пользования 

недрами, которая регламентирует организационно-правовые вопросы 

предоcrав~ения недр в полыование в соответcrвии со ст.26 Закона 

РУз «О недрах». 

Учет ИСDОЛЬ30В8ИИИ недр важнейший инструмент 

государственного регулированИJI недрополыования. Помимо 

обычных форм учета, установленных для промышленных 

предприятий (статистический, бухгалтерский и др.) в 

недропользовании, он осущеcrВJUlется в форме веденИJI 

государственного баланса запасов полезных ископаемых, 

составленИJI кадастра месторождений и других геологических 

объектов. Организация этой работы возложена на Госудuрственный 

комитет Республики Узбекистан по геологии и минеральным 

ресурсам. 

Другим направлением государственного регулирования 

недропользованИJI я~~ется осущеcrвление государственного 

контроли за рациональным использованием и охраной недр, а таюке 

надзор за безопасным ведением рабо-r, связанных с пользованием 

недрами. 

Задачей государственного контроля за геО,10ГИЧеским 

изучением, раЦИОНaJIЬНЫМ использованием и охраной недр является 

обеспечение соблюденИJI всеми пользователями недр 

законодательства, установленного порядка поm.зoванИJI недрами, 

утвержденных в уcrановленном DOpJlДКe стандартов (норм, правил) в 

области геологического изучения, кспользованИJI и охраны недр, 

правил веденИJI государственного учета к отчетности. 
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Государственный контроль за геологическим изучением, 

рациона.1ЬНЫМ использованием и охраной недр осуществляется 

органами государственного геологического контроля и органами 

государствеllНОГО горного Iщдзора 110 взаимодействии с 

природоохраllНЫМИ и другими контрольными органами. 

Задачей государственного надзора за безопасным ведением 

работ, связанных с пользованием недрами. ЯВЛJIется обеспечение 

соблюдения всеми пользователями недр законодательства. 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) 

по безопасному ведению работ, предупреждению и устранению их 

вредного ВЛИЯНИJI на население, окружающую природную среду, 

здания и сооружения. 

Государственный надзор за безопасным ведением работ, 

свюанных с ПО.1Ь'Jованием недрами, возлагается на органы 

государственного горного надзора. Органы государственного горного 

надзора осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

органами государственного геологического контро.1Я. 

природоохранными и иными контрольными органами, 

профессиональными союзами, другими общественными 

объединениями. 

§4. Система пользованlIА недрами. 

В соответствии с природными, организационными. 

экономическими, технологическими и правовыми особеннocrями 

процесс пользования недрами можно представить в виде единой 

системы, в составе которой выделяются три самостоятельные 

подсистемы: 

- предоставленне участков недр в пользование; 
- пользование недрами в соответствии с установ."енными 

условиями ПРОИlводства работ; 

контроль и надзор за. соблюдением установленных 

требований и ограничений при пользовании недрами. 

Несмотря на то, что все три подсистемы в определенной мере 

вэаимосвя]аны и вэаимооБУСJJОВJJены, действуют и развиваются они 

достаточно самостоятельно. 

Законодательство с различной степенью дета.IJЬНОСТИ 

регламентирует отношения недропольэования как в рамках всей 

системы, так и особенно в рамках отдельных подсистем. 

Первая подсистеМ8 - предоставление недр в пользование -
при звана регулировать относительно новый вид отношений, 
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В01никающий между государством-собственником недр и 

потенциа.1ЬНЫМИ потребителями их полезных свойств, т.е. 

потенциальными полыователями недр. Отношения эти строятся на 

принципах демократии и рыночных отношений. В рамках этой 

подсистемы соотвстствующие государственные органы определяют 

программу освоения недр, конкретные зоны изучения и участки недр, 

которые предполагается предоставить в пользование. После этого в 

соответствии с действующим порядком IIРОИЗВОДИТСЯ выбор 

конкретного неДРОIIользов:пеля и юридическое оформление 

IIрсдостаВ.lения ему IIpaBa пользования недрами на ОIlРСДСJlенных 

условиях. Эта IIОДСlfстема в законодаТС;IЬСТве о недрах 11О:lучила 

название - Jlицензия на право IlОль·ювания участками недр ( 
организация системы лицензирования lIользования недрами). 

Возникновение этнх правоотнощений, 110 сущеС1llУ, относится к 
Mo:\teHТY IIРИНJIТИЯ и ввода в действие Закона РУз «О недрах», т.е. к 

1994 г. ПОЭТО:\tУ не случайно значительнЗJI часть текста закона была 
Iюсвящена именно предоставлению недр в IIOльзование. Практика 

lIоследующих лет ноказала, что отношения, ВО"Jникающие в этой 

lюдсистеме, весьма С:lОжны и многообразны. Они требуют создания 

большого числа новых законодате.1ЬНЫХ и иных нормативных 

правовых актов. Несмотря на то, что уже разработан и деilствует 

целый ряд таких документов на госудаРС1llепном уровне, процесс 

"}тот только начинается. Некоторые положения, зафиксированные в 

IIИХ, требуют уточнения и корректировки, многие нраВООТlIошеllИЯ 

ЭТОЙ подсистемы вообще не урегулированы. 

Rторая подсистема регулирует отношения, ВОЗllикающие в 

I1роцессе пользованни недр."н, т.е. осуществления 

lIедропользователем определенного вида деятелыIстии в рамках 

получеlllЮГО права, в частности, права на провеление поисков, 

разведки и разработки месторож.дениЙ, .1ибо работ по использованию 

недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых. 

Отношения, возникающие в процессе пользования недрами, и 

особенно при поиске, разведке и разработке месторождений 

полезных ископаемых, регла\fентируюl'CЯ, в основном, правовыми 

нормативными отраслевыми и межотраслеВЫJllИ документами, 

требующими пересмотра с учетом как спецнфихи рыночныx 

отношений, так и дос11t:жений в области научно-технического 

прогресса. Это гигантская работа. поскольку речь идет о десятках 

нормативных документов. 
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Третья подсистема, ФУНКЦИОНИРУЮЩaJI параллельно с первой и 
второй, призвана реryлировать отиощенИJI, возникающие в процессе 

осуществленИJI КОНТРОЛ8 11 надЮР. со стороны государства за 

действиями пользоватeJlJl недрами,· соблюдением им 

взаимосогласованных условий выполнения работ на предоставленном 

участке недр, а также общих требований пользования недрами. за 

рубежом вопросами контроля и надзора за освоением ресурсов недр 

занимаются специа.;lизированные правительственные органы, 

наделенные очень широкими пол НОМОЧИJIмн. В этой работе активно 

участвуют органы муниципальной власти, а таюке общественные 

организации. Жесткость контроля и надзора ни в коем случае не 

означает вмешательство в хозяйственную деятельность 

неДРОl10JlьзоватеЛJI. Главная задача органов государственного 

контроля состоит в обеспечении беЗУСJlОВНОГО выполнеНИJl заранее 

установленных условий пользования недрами. норм и прави.l поиска 

месторождений, их разведки и разработки, охраны окружающей 

природной среды, а также техники безопасности ПРОВl:денИJI горных 

работ. 

В Узбекистане организационно-правовое реryлирование 

отношений в рамках 1рСТЬСЙ подсистемы осущесТВJlяется органами 

государственного геологического KO~, государственного 

горного надзора, государственного экологического контроля, 

отраслевыми органами, ВЫI10JlНJIЮЩИм.и отдельные специфические 

контролыl-надзорныыe функции, во взаимодействии с 

природоохраНIIЫМИ и другими КОНТРОЛЬНЫМИ органа.\tи. 

§5. Государственный фонд He.I&p. 

Государственный фонд недр состав.;IЯЮТ используемые и 

неиспользуемые часm недр. а также техногенные минеральные 

образования. Для управления государственным фондом недр 

законодательством предусмотрено создание специального органа в 

структуре исполнительной влаcnt, на который возлагается решение 

вопросов недропользования и, в частности, рационального 

использования и охраны недр. 

Впервые ПОНJIТИе «Единого государственного фонда недр» БЬL10 

введено законодательством СССР о Heдpax l . В тот период оно 

I 0.:1108'" 3aKOIIOдllТC,'""..,... Cot<YJII ССР " CUI03HIJX республик О HcдpaJ<. У11l. ВС СССР 09.07.I97S 11 
ВВС СССР I 915Х. 8 ... ст.4Э5. 
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отражало ПО.lожение Конституции СССР о том, что недра СССР 

IIВJНIЮТСJl «государственной собственностью - общим. ДОСТОIIНИем 

всего советского народа» (ст. 3 Конституции СССР). ИСХОДII из этого 
республикuнское законодателы:тво о недрах рассматривало 

госудаРСТRенный фонд республики как часть единого союзного 

фонда. Современная формулировка. сохранив основную идею, внесла 

РJlд изменений и допо.1нениЙ в само ПОНJIТИС. 

ПОНJIтие государственного фонда также ресурса предусмотрено 

лесным и водным законодатслъC"Пt8Ми. Соотвеп;твенно они 

Н8.зываются: «..lесноЙ фонд» И «государственный водный фоид~. В 

земельном законодательстве ЭТИ ПОlUТия заменены классификацией 

земель по целевому назначению их использования. 

Введение указанных ПОlUlТИй в лесное и водное 

законодательства продиктовано тем, что часть этих ресурсов 

включена в состав того или иного фонда. а часть в него не входит. 

Законодательство четко регламентирует, какие объекты водных и 

лесных ресурсов включаютс. в состав фонда. а какие не включa.IOТCll. 

При этом дается правова.я норма, определяюшu порядок включенИII 
И.1И ИСlUlючени.а объектов из фонда. 

Применител.ьно к недра" используется He~OJJЬKO иной принцип 

СТРУК1)'Ризаuии. Недра, как общенациональное богатство ЯВЛЯЮТСJl 

собственностью Республики Узбекистан и подразделяются на три 

группы: используемые и J;lеИСПQJIьзуемые части недр, а также 

техногенные минеральные образованИII. 

Подразделение недр на три составл.ющие продиктовано тем, 

что именно в зависимости от степени изученности недр MOryr 

устанавливаться различные ре.имы предоставлеНИII и пользован и" 

недрами. Такая классификaцюt необходима. в чаcnюcти, д.п 

определенНJI сферы деJIТCЛьности, функций R ПOJlROмоЧIIЙ 

[·осударственных органов при построевии системы управления 

недрополыованием. 

§6. ПредОСТlULlJение недр в ПOJJЬJ088вне. 

Лицензирование видов де.тельности представляет собой 

установленный и регламентируемый госудаpc1Jtом порядок, в 

соответствии с которым определенные виды деятельности MOryr 

осущеCТВJ1JlТЪСJl юридическим и физическим лицом независимо от их 

организационно-правовой формы только на основании лицензии -
специального разрешени~ органов, уполномоченных на ведение 
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лицензированИJI. Процедура лицензироваlfИJl ВИДОВ ДСIl1'CЛЬRОСТИ 

представлист собой мероПРИJIТИJI, связанные с выдачей лицензий, 

переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 

приостановленисм и аннулированием ~иuензий и надзором 

лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при 

осуществлении лицензируемых видов деятельносПl соответствующих 

лицензионных требований и условий. 

Лицензионные требованИJI и УСЛОВИJI представлиют собой 

совокупность устаНОRЛенных нормативными llравовыми акгами 

требований и ус;ювий, выполнение которых лицензиатом обязательно 

прн осуществлении лицензируемого вида деятельиости. 

Лицснзирующими органами ЯВЛJIются органы государственной 

RЛасти, осуществляющие лицензирование в соответствии с 

законодательством РУз. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды 

деятельности, осуществление которых может ПОRЛечь за собой 

нанесение ущерба правам, законным интересам, нравственности и 

здоровью fl>аждан, обороне страны и безопасности государства и 

регулирование которых не может осуществляться иными методами, 

кроме как лицензированием. . 
ЛицеllЗИJI выдается отдельно на каждый лицензируемый вид 

ДC1lТельности. 

Вид деятельности, на осуществление которого получена 

лицензия, может выполняться только получившим лицензию 

юридическим и физическим лицом. 

ДеятелыlOСТЬ, на осуществление которой органами 

государственной El..18СТИ выдана лицензия, может осуществляться на 

всей территории РУз. Срок действия лицензии устанавливается 

положением о лицензировании конкретного вида деwreльности. 

дл.8 финансированюr лицензированИJI устанавливаются сборы за 
выдачу лицензии. 

Лицензирование видов деJlТельности в РУз регулируется 

Законом РУз «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

При этом он не распростраНJIется на отдельные виды деятельности, 

лицензирование которых должно осуществлиться в рамка.х 

специального законодательства. К таким сферам деJlТельности закон 

отиес внешнеэкономические операции, страховую деятельность, 

отношения, возникающие в связи с использованием результатов 

инте.lлектуальноЙ деятельности и др. К этим видам деятельности 
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отнесена также деSlТeЛЬНОСТЬ, связанная с использованием при родных 

ресурсов. 

Лицензирование отде;rьных видов деяте.1ЬНОСТИ. связанных с 

повышенной опасностью промышленньrx произволсТR (объектов) и 

работ. а также с обеспечением безопасности при пользовании 

недрами. осушеств.,lЯется Агентством «Госгортехнадзора». 

ИсходJI из этого, в сфере недропольэования лицензирование 

деятельности осущесТВJlJlется по двум направлениям: 

деятельность по осушествлению работ. связанных с 

пользованием недрами, т.е. с поиском, разведкой и добычей полезных 

ископаемых и использованием других полезных свойств недр; 

- непосредственно получение права ПО.'Jь·ювания участками 

недр. 

Первое направление регулируется законодательством о 

лицензировании отдельных видов деяте..1ЬНОСТИ . 
Второе направление деJlТeЛЬНОСТИ лицензирование 

пользования недрами как одного из видов прироДных ресурсов -
осущеСТВЛJIетСJl в соответствии с Законом Рф «О недрах» в рамках 

так называемой государственной системы лицензирования. 

Помимо этого. законодательством об охране окружающей 

природной среды предусмотрена выдача .1ицензии на комплексное 

природопользование. Она представляет собой разрешение, 

выдаваемое ПРИРОДОПОЛЬЗОВ3iелю специально уполномоченными на 

то государственными органами Республики Узбекистан в об.lасти 

охраны окружающей природной среды, с указанием: 

- видов, объемов и лимитов ХОЗJIйственной деяте.1ЬНОСТИ по 

использованию природных ресурсов; 

ЗКО.'Jогических требований, при которых допускается 
использование природпых ресурсов, последствиit несоблюдения этих 
требоваппй. 

Как указывалось. для отдельных видов пользоваНИJl недрами 

установлена регистрационная форма предоставления права 

пользования недрами. 

Получения лицензии не -rpeбуется при предоставлении участков 

недр в пользование дая регионального геологического изучения недр. 

включающего региональные геолого-геофизические работы. 

геологическую съемку, инженерно-геологические изысканИJI. научно

ИСС.lедовательские, палеонтологические и другие работы, 

направленные на общее геологическое изучение недр. создание и 
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ведение мониторинга геологической среды. коtпpOль за режимом 

подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного 

нарушения целостности недр. 

Получения лицензии не требуется на пользование участками 

недр д.пя строительства и эксплуатации коммуникаций 

электрогазотепловодоснабжения и канализации, транспортных 

тоннелей и сооружений автомобидьных и железных дорог. 

трубопроводов. оросительных систем ( каналов). 
Пользование недрами длJI указанных целей осуществляется на 

основании регистрации указанных работ в территориальном органе 

управления Государственного комитета по геологии и минеральным 

ресурсам. 

Получение .1ИЦСНЗИИ не требуется на ПО.lьзованис недра.\fИ 

собственникам, владельцам земельных участков при осущесталении 

ими добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

Г,lубине до пяти метров, устррйcrве и эксплуатации бытовых 

ко:юдцев. скважин и других подобных сооружений для бытовых 

нужд. 

17. Система рационального ИСRол~~оваНИIiI и охраны недр. 

Система пользования участками недр в принципе аналогична 

системе создания и ЭКСП.lуатации любого промышленного объеIП'а, 

которая представляет собой совокупность опреде.аенных этапов работ 

(проектирование. строительство, эксплуатация, ликвидация), а также 

норм, правил и процедур, рег.lзментирующих их осущеСТВJJение с 

целью достижения поставленной цели и результата. Применительно к 

недропользованию система предусматривает осущеL'Твление четырех 

последовательных этапов работ: 

-первый - геолого-экономическое изучение полезных свойств 

недр на предоставленном участке и оценка це..lесообразности и 

эффективности их последующего использования; 

-второй - проектирование и строительство объектов (зданий, 

сооружений. коммуникаций. оборудования и т.п.), необходимых для 

использования ПО.lезного свойства данного участка недр; 

-третий - непосредственно процесс использовании полезных 

свойств участка недр в виде функционирования некоторого 

хозяйственного подразделения; 
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-четвертый - прекращение полыования участком недр и 

ликвидация хозяйственного подра.'щеления. 

В зависимости от вида ПОЛЪ10вания недрами конкретное 

содержание работ, требований и условий их проведения существенно 

различаются. 

Первый ")тап - геолого-·жономическое изучение - по существу 

представляет собой один из видов пользования недрами: так 

называемое геологическое изучение, включающее в себя поиск и 

оценку коммерческого характера месторождения или другой 

возможности использования 1I0.1езных свойств недр. В Закон РУз ~O 

недрах» включена специальная статья "Утверждсние запасов 

полезных ископаемых и государственная экспертиза l'еологических 

материалов», IЮJJOжения которой, по замыслу законодателя. 

IlрИЗваны регламентировать процесс принятия решения по 

результата\! работ, IJроведеиных на этом этапе. Закон устанавливает, 

что «ДЛЯ определения llромьrшленной ценности месторождения 

полезных ископаемых. наиболее эффеl\ГИвных и безопасных 

способов их отработки при геологическом изучении недр и при 

Iюстановке запасов ПО;lезных ископаемых на государственный 

баланс, осуществляется геолого-экономическая оценка 

месторожденJПt па основе критериев и требований, устанавливаемых 

ynOJПlомочеIJНЫМИ государствеНRЫМИ органами в области ГOpRЫX 

отиошениЙ. 

Второй этап - проектирование и ~оительство uбъектов 

обустройства месторождений. В проекте обустройства 

месторождений полезных ископаемых должны npeДУС\fатриваТЬСIll: 

-рациональное и "JффеКntвное размещение на.земных и 

подземных сооружений по добыче, сбору и подготовке продукции; 

--<:пособы вскрытия и системы разраБO"n<и месторождений, 

обеспечивающие наиболее полное, 1<омплексное и ·экономически 

целесообразное извлечение из недр запасов полезных ископаемых; 

-рациональное использова.ние вскрышных пород при 

ра:Jработке месторождений полезных ископаемых; 

--ск.lздирование, сохранение (В том числе обратная закачка в 

пласт) и учет попупю добываемых. но временно не используемых 

полезных ископаемых; 

геологическое изучение участка недр в процессе 

разработки месторождения; 
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меры. обеспечивающие безопасность населения, 

производственных объектов, а таюке охрану окружающей природной 

среды. 

При :этом, естественно, должны учитыватъся также общие и 
предусмотренные лицензией обязательства ПОЛhЗOвателя недр. 

В проектах обустройства месторождений, предусматривающих 

пере работку добытой продукции, кроме того. ДOJUКио быть 

предусмотрено применение технологических сх.ем, обеспечивающих 

рациона.lЬНое и комплексное извлечение из добытого CыpЫl 

содержаЩИХСJl в ием компонентов, имеющих ПРОМЫJШlенное 

JНачение; наиболее полное использование отходов 

горнодобывающего и СВJlзанных с ним перерабатывающих 

производств (шламов, пылей, сточных вод и т.п.). 

После uткрытия месторожденИJI в период оценки коммерческого 

характера ОТКРЫТИJl. а также его дeтaJlЬНОЙ разведки и обустройства. 

у впадельца лицензии, как правило. уже есть тех.ническu 

возможность начать добычу, причем часто наиболее дешевым 

способом, с учетом требований рациональной разработки и охраны 

недр. 

ПОlIытка законодательно регламентировать OOPJIДOk разработки 
месторождений полезных ископаемых н пользованИJI недрами в 
цеЛJIХ, не свJIз8нных с добыче А полезных. ископаемых, т. е. тpen.ero 

этапа rЮ.lьзованИJI недрами. содерЖИТСJl в Законе РУз «О нсдрах», 

где сказано, что « пользование исдpalllИ дли строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не CВJI3aНHЫX с добычей 

по.1СЗНЫХ ископасNых' осущсCТ8JUICТCII в соответствии с 

угвер>Кденными в ycтaH08.1eHHOM ПDpllДке техническими проектами» 

(CT.36-1). 
Четвертый этап - прекращение пользования недрами - может 

быть обусловлен J(8k объеl(']"QRЫNИ (истощение месторождении и 

т.п.), так и субъективными (нарушение впвделъцем лицензии ее 

условий) rrричинами. Реryлирование отношений в llроцессе 

Jlрекращенни ПОJlЬЗОВании недрами весьма специфично и требует 

специального рассмотренИJI. 

-Государство, как собственник недр, вправе и всегда 

устанавливает те или иные требования, которые об.зан соблюдать 

недрополыователь. 

Требовании, которые npeДЪJlВЛJIет государство к пользователю 

недр, достаточно многообразны, разнох.арактерны. 
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Под рациональным использовании и охраной недр 
подразумеваеТСi предусмотреннаi законодательством о недрах 

единая система технических, экономических и органнзацнонно

правовых меропрнятий, обеспечивающих эффективное, полное. 

комплексное использование недр. 

Основными требоВЗНИJIми по рационаш.ному использованию и 

охране недр JlВJ1JПOТСJl : 
--обеспечение полноты геологического изучения, 

раЦИОН3.1ЬНОro, комплексного использованИJI и охраны недр; 

-недопущение самовольной добычи полезных ископаемых и 

застройки площадей их залегаНИJl; 

-утверждений запасов полезных ископаемых и про ведение 

государственной экспертизы гсологических материалов; 

--обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов 

основных и СОвмеСТНО с ними залегающих полезных ископаемых и 

попутных компонентов; 

--Qxpaнa месторождений полезных ископаемых от затопления. 

обводнения, пожаров и других факторов. снижающих качество 

ПО.1езных ископаемых и промышленную ценность месторождений 

И.1И осложняющих их разработку; 

-предотвращение загрязнеНИJl недр при проведении работ, 

связанных с пользованием недрами, особенно при подземном 

хранении нефти, газа или IUjЫX веществ и материалов, захоронении 

вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод, и 

другие. 

Для обеспечения требования рационального использования и 

охраны недр пользователи недр обязаны: 

-ПО;Jьзоваться участком недр в соответствии с целью, для 

которой он предоставлен; 

-соблюдать нормы и правила по технологии ведения работ, 

связанных с пользованием недрами и переработкой минерального 

сырья; 

-соблюдать требования технических проек-roв и планов развития 

горных работ, а также "роектов разработки и обустройства 

'\Iесторождений углеводородов; 

-вести геологическую, маркшейдерскую и иную документацию 

в "роцессе разработки месторождений полезных ископаемых, 
пользования недрами в иных целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых, и обеспечивать ее сохранность; 
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-вести учет количества и качества. извлекаемых и остаВЛJIемых в 

недрах запасов основных и cOBMecnfo с ними залегающих полезных 
ископаемых, попугных компонентов. а таюке npoдупов переработки 
минерального сырья и техногенных минеральных образований; 

-сохранять добываемые, но временно не исполъзуемые 
попутные полезные ископаемые и попутные полезные компоненты; 

-обеспечивать соблюдение нормативов потерь при доБЫЧI: 

ПО!Jезных ископаемых и переработке минеральноГо сырья; 

-не допускать выборочной отработки богатых участков 

месторождений полезных ископаемых; 

-обеспечивать проведение работ по планировке или 

террасированию откосов Oтa8.10B и бортов карьеров, а также 

противоэрозионнь~меропрИJIТИЙ; 

-осущеСТВJlJlTh мероприяТКI по охране окружающей среды, а 

таюке приведению земельных участков и других природных 

объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 

притодное для их дальнейшего использования и т.д. 

Пользование отдельными участками недр может быть 

оrpаничено или запрещено в цеЛJIX обеспечения национальной 

безопасности и охраны окружающей природной среды. 

Пользованне недрами на террНТQРИИ населенных пунктов, 

пригородных зон, объектов npoмьnпленности, транспорта и связи 

может быть частично иди полностью запрещено в случаях, если это 

rlOльзование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести 

ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среде. 

Пользование недрами на особо охраняемых территориях 

производится в соответствии со статусом этих территорий. 

Специфической системой мер. направленных на обеспечение 

рацнон8.'1ЬНОГО пользования и охраны недр, являются 

антимонопольные требования, в соответствни с которыми 

запрещаются или в установленном порядке признаются 

неправомочными действия органов государственной власти и 

управления, а также ;Iюбых ХОЗJIйственных объектов (ПОJlьзовате.lеЙ 

недр), направленные на: 

--оrpаничение вопреки условиям проведенного конкурса или 

аукциона доступа к участию в них юридических лиц и rpаждан. 

желающих при обрести право на ПО.lьзование недрами; 

--уклонение от предоставления !Jицензий победителям в 

конкурсе либо на аукционе; 
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-замену конкурсов и аукциоиов прямыми переговорами; 

-дискримииацию пользователей недр, создающих СТРУК1)'ры, 

конкурирующие с хозяйствуюшими субъектами, занимающими 

доминирующее положение в недропользовании: 

-дискриминацию пользователей недр в предоставлении 

досryпа к объектам транспорта и инфрастрyкryры. 

Специально уполномоченный государственный орган 

управленИJI Государственным фондом недр по согласованию с 

Кабинетом Министров Республихи Узбекистан вправе устанав.1Ивать 

предельные размеры участков недр, количество участков и 

предельные запасы полезных ископаемых, преДОСТ8ВЛJlемых в 

ПОЛЬЗО8aНJolе. 

В случае нарушеНИJl установленных требований право 

пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или 

прекращено специально на то уполномоченными государственными 

органами в соответствии с законодательством. 
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XIV Глава. Правовн охрана атмосферного воздуха. 

11. Понятне и общая характеристика правовой охраны 
атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух является сocr.tвноЙ частью окружающей 

природной среды, природным объектом, состоящим и1 ра1JlИЧНЫХ 

газов, в том числе и кислорода, обеспечивающего условия 

существования че.lовека и биологических ресурсов планеты. 

В Законе «Об охране атмосферного воздуха» 

предусматривается, что граждане имеют право на благоприJlТНЫЙ для 

жизни и здоровья атмосферный воздух. получение достоверной и 

своевременной информации о состоянии атмосферного воздуха и 

мерах, принимаемых по его охране, возмещение ущерба в случае 

причинения вреда их здоровью и собственности выбросами 

загрязняющих веществ и био.lогических организмов в атмосферный 

воздух и вредным воздействием физических факторов на него. В то 

же время, граждане обязаны бережно ОТНОСИТЬСII к атмосферному 

воздуху, не пwизводить действий, при водящих к его загрязнению, 

истощению и вредному воздействию физических факторов на него. 

В атмосферу удаляются различные Bp~Hыe газы и пыли, 

образующиеся в резу.lьтате производственной деятельности и 

эксплуатации транспортных средств. Поэтому, от состояния 

атмосферного воздуха зависит состояние не только живых 

организмов, но и других природных объектов, так как находящиеся в 

нем загрязняющие вещества могут оседать на почве, в воде. 

Состояние атмосферного воздуха влияет на формирование К.lимата и 

радиационной обстановке на Земле. Воздушное пространство 

ИСПО.lьзуется как коммуникационная среда. 

Законодательством регламентируются отношения, связанные с 

охраной атмосферного воздуха, то есть воздуха, находящегося в 

природной среде. Требования к охране воздуха, находящегося в 

производственных и жилых помещениях, в том ЧИС.lе и его составу, 

опреде.1ЯЮТСЯ санитарными нормами и правилами, а не 

экологическим законодате.1ЬСТВОМ. 

Правовой режим атмосферного воздуха определяется законами 

«Об охране природы», «Об охране атмосферного воздуха» и ИIIЫМИ 

нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан. 

В ОТ.lичие от режима других природных объектов правовому 

режиму атмосферного воздуха не свойственны в полной мере 
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институты экологического права, как право собственн~сти и право 

пользования. Атмосферный воздух по своим химическим и 

физическим свойствам постоянно находится в движении, в 

естественном состоянии нельзя опреде..1ИТЬ его участки, совместимые 

с границами государства. Точно также нельзя определить части 

атмосферного воздуха, которые можно предоставить в пользование 

юридическим и физическим лицам. Вместе с тем каждое государство 

имеет суверенные права на воздушное пространство над его 

территорией. В соответствии со статьей 1 Воздушного кодекса 

Республики Узбекистан, утвержденного Законом от 7 мая 1993 года. 
Республике Узбекистан принадлежит полный и исключительный 

суверенитет над воздушным пространством, раСПО.lоженным над 

сухопутной и водной территорией республики. Воздушное 

пространство Республики Узбекистан является частью ее 

государственной территории. Исходя из этого, данное правило 

ОТНОСИТСJl к суверенитету государства и экологического характера не 

имеет. 

В Законе «Об охране атмосферного воздух&» предусмотрены 

нормы о потреблении атмосферного воздуха, и поэтому сушествуют 

специфические особенности права пользованИJI в отношении 

атмосферного воздуха. Так, в статье 9 данного Закона 

устанавливаются правовы~. основы нормирования потребленИJI 

атмосферного воздуха ДIUI проиэводственных нужд, а в статье 11 
предусматривается, что поl])eбление атмосферного воздуха 

допускаетСJl на основании разрешений, выдаваемых 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране 

природы. 

В силу вышесказанного, режиму атмосферного воздуха 

свойственны в основном, отношения по его охране. Охрана 

атмосферного воздуха осутцествЛJIется путем определеllИJI 

государственными органами пределов его загрязнения вредными 

вешествами и иного вредного воздействИJI на него. 

РаЗJlичаются СJlедующие виды вреднО/'о воздействия: 

загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами, под 

которым понимается измеиение химического состава атмосферного 

воздуха путем выброса в атмосферу газов, пыли и иных вредных 

вешеств; 

ЗАГрязнение 

организмами, под 

атмосферного воздуха биологическими 

KOТO~ЫM понимается выпуск в атмосферу 
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биологических организмов, способных оказать негативное в.rпnние на 

жизнь и здоровье людей, сохранение животного и рас:.-ппельного 

мира; 

вредное физическое воздействие, под которым понимается 

радиация, шум. вибрация, электромагнитнЬе излучение. иное вредное 

воздействие. которое может оказать негативное влияние на жизнь и 

здоровье людей. сохранение животного и раститеЛI>НОГО мира; 

изменение естественного состоянии атмосферного воздуха 

посредством забора воздуха или его отдельных компонеитов ДJUI 

производственных. медицинских и иных нужд. 

Загрязнение и иное вредное воздействие на атмосферный воздух 

может оказываться стационарными И передвижными источниками. К 

стационарным источникам ОТНОСЯТСя производственные и иные 

объскrы предпрИJIТИЙ. организаций и учреждений. а также 

предлринимате.lеЙ без образовании юридического лица. К 

передвижным источнихам относятся автомобильный. 

железнодорожный и авиационный ч>анспорт. а также передвижные 

установки раз.1ИЧНОГО назначенIЦ (электрогенераторы. компрессоры 

и др.). работа которых обеспечивается использованием 

карбюраторных и дизельных двиraтелеЙ. 

Лравовое регулирование деятеЛЬНОСТИ государственных 

органов. предприитий, учрежденИЙ, организаций. общественных 

объединений и граждан в области охраны атмосферного воздуха 

осущеСТВ.1Яется в целях сохранения естественного состава 

атмосферного воздуха, предотвращении и снижении вредного 

химического, физического, биологического и ИНОГО воздействии на 

атмосферный воздух. 

Правовая охрана атмосферного воздуха обеспечивается 

закреrщепныии в законодательстве предупредителъныи,' 

запретительными, разрешителъныии нормами и организационными 

мероприятиями. 

Охрана атмосферного воздуха должна обеспечиваться не только 

на национальном уровне, то есть усилиями конкретного государства, 

но и международно-правыми способами. Поскольку загрязнение и 

иное вредное воздействие на атмосферный воздух проявmrет свои 

последствии и на ч>ансграничном уровне, то еС'1Ъ на территории 

других, и как правило, сопредельных государств. В этих целях 

болъшое значение при обретает заключение двухсторонних и 
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~НОГОСТОРОНRИХ соглашений по вопросам охраны a:Jмосферного 

воздуха. 

12. ПР8вовwе Mepw по охр.не атмосферного воздуха 

Меры 110 охране атмосферного воздуха подраздеJUlКТГСJl на 

взаИМОСВJlзанные между собой правовые, организационные и 

-экономические. 

Правовые меры по охране атмосферного воздуха преДУСМOl])eны 

В Законе «Об OILpaнe атмосферного воздуха» и других нормативно

правовых акгах. Данные меры направлены на обеспечение 

блапшрИJПНОГО ДШI жизни и здоровьи граждан, дрyrих объектов 

окружающей природной среды качества атмосферного воздуха 

К правовblМ мерам охраны атмосферного воздуха ОТНОСJIТCи 

установление норм, требований, нормативов, стандартов по охране 

атмосферного воздуха, применение мер rrpecечеНИJI и привлечение к 

ответственности лиц, вниовных в нарушении законодательства. 

К организационным мерам охраны атмосферного воздуха 

ОТНОСJIТCи: 

планирование размещеНИJI производственных и иных объектов, 

оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух. 

Критерием размещении таких объектов ИВJ1JПOТСJl недопустимость 

превышенИJI предельно-до~ых концентраций вредных веществ 

при размещении ОДНОРО.lUlых объектов; 

ЭICологичеСК8JI экспертиза проектов строительства, расш иреНИJI , 
реконcrpуlЩИИ производственных и иных объектов, а также 

объектов. оказывающих вредное ВЛlUlНИе на окружающую 

природную среду; 

органиЗЗЦИJI разработки и утвержденИJI нормативов качества, 

выбросов и иного вредного воздействИJI на атмосферный воздух; 

вьщача разрешений на выбросы вредных веществ, 

биологичесlCИX организмов и физическое воздействие на 
атмосферный воздух; 

организацИJI и ведение государственного учега выбросов и 

.,ного вредного воздейстВИJl, а также мониторинга атмосферного 

воздуха; 

осушествление государственного, 

производственного и общественного КОНТРОЛJl 

законодательства об атмосферном воздухе. 
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Организационные меры осущеСТВJUlЮТСJl уполномочениыми на 

то государственными органами управлеНИJl. Государственное 

управление в области охраны атмосферноJ'O воздуха осущеСТВЛJlется 

Кабинетом МИНИС1]>ОВ Республики Уэбекистан, Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по охране природы, 

Министерством здравоохранении, органами государcneнной власти 

на местах. 

К экономическим мерам относится установление платежей за 

выбросы 3a.I1!JlЗНJIЮЩИХ веществ, налоговых и иных льгот к 

юридическим лицам, примеНJIЮЩИМ прнродоохранные технологии. 

КомпенсаЦИОlIные выплаты за вредное воздействие на атмосферный 

воздух взыскиваются с преДnPИJIТКЙ, учреждений и организаций в 

порядке и размерах, установленных Положением о порядке 

применения компенсационных выплlП за заГРRзнение окружающей 

природной среды и размещение отходов на территории Республики 

Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Миннстров от 

1 мая 2003 года Н!! 199. Внесение таких компенсационных выплат не 
освобождает преДПРИJlТИJl, учреждеНИJl и организации от выполнеНИJl 

меРОПРИJlТИЙ по охране атмосферного воздуха и обязанности 

возместить причиненный вред. 

Стандарты в области охраны атмосферного воздуха оnpeдеJUIЮТ 

режим охраны атмосферного воздуха, методы контроЛJI за его 

СОСТОJlнием, устанавливают иные требо88ВИJI по охране атмосферного 

воздуха. Стандарты (санитарные нормы) в области охраны 

атмосферного воздуха ДЛJI человека утверждаются Министерством 

здравоохраненЮI Республики Узбекистан. Стандарты в области 

охраны атмосферного воздуха для объеraов окружающей природной 

среды. coXpaHeHНJI климата и озонового слоя утверждаются 

l'осударственным комитетом Республики Узбекистан по охране 

природы. 

для оценки состоянНJI атмосферного воздуха устанавливаЮТСJl 

единые для территории Республики Узбекистан нормативы качества 

атмосферного воздуха: 

предельно допустимые концеН1]>ации заГРЯЗЮlющих веществ и 

биологических организмов в атмосферном воздухе ~1" человека и 
объектов окружающей природной среды; 

предельно допустимые уровни акустического, 

'jлектромагнитного, ионизирующего и иного вредного воздеЙСТВИJl 
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физических факторов на атмосферный воздух дли . человека и 
объектов окружающей среды. 

В целих охраны отделъных природных объектов и комплексов, 

СОЗ,1ания условий JL,lЯ оздоровления населения длJl отдельных 

регионов, например, в районах, прилегающих к курортным 

при родным территорИJIМ, MOryr быть установлены повышеlШые 

требованИJI к нормативам качества атмосферного воздуха. 

Для каждого стационарного источника выбросов или вредного 

физического воздействИJI на атмосферный воздух по каждому из 

Jаl1'ЯЗНЯЮЩИХ веществ, биологических организмов и факторов 

физического ВОJДействИJI устанав.;lИваются нормативы предельно 

ДОПУС7имых выбросов З8l1'изняющих веществ, биологических 

организмов в атмосферный воздух и предельно допустимых вредных 

воздействий физических факторов на него. 

Нормативы потребленИJI атмосферного воздуха для 

ПРОИlводственных нужд устанавливаются на уровне. при котором не 

происходит изменения его естественного состава. 

ДтI передвижных источников. про И3ВОДН мых и 

эксплуатируемых на территории Республики Узбекистан, нормативы 

содержаНИJl заГРЯЗИJIющих веществ в отработанных газах и вредного 

воцействИJI их физических факторов на атмосферный воздух 

устанавливаюТСJl. как правило, в форме стандартов. 

Нормативы предельно· .допустимых выбросов заl1'ЯЗНJIЮЩИХ 

ве шеств , биологических организмов в атмосферный воздух 

стационарными источниками З8ГрJlзненИJI.., а также нормативы 

ПО1ребленИJI атмосферного воздуха разрабатываЮТСJl преДПРИЯТИJIми, 

учреждениями. организациями и утверждает Госкомприроды. 

Нормативы предельно допусllfмых вредных воздействий физических 

факторов на атмосферный воздух разрабатываюТСJl предприятиями, 

учреждеНИJlМИ, организациями и утверждаЮТСJl Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан. 

Выбросы З8lРЯЗИJIЮЩИХ веществ и биологических организмов в 

атмосферу стационарными источниками З8lрязненИJI и 1I0треблеНИJl 

атмосферного воздуха допускаются на основании разрешений, 

выдаваемых Государсгвенным комитетом Республики Узбекистан по 

охране прироДbl. 

Деятельность, связаННaJI с нарушениями условий и требоВ·8НИЙ. 
предусмотренных разрешенИJlМИ на выбросы загрязняющих вешеств, 

биологических организмо}' в атмосферу. вредное воздействие 

217 



физических фаlПОРОВ на нее и потребление атмосферного воздуха, 

может быть ограничена, приостановлена, а при невозмо_ности 

устранения причин вредного воздействия - прекращена в порядке, 

установленном законодательством. 

3аКОНО;J,aтельством об охране атмосферного воздуха 

устанавливаются требования к качеству топлива и горюче-смазочных 

материалов, условия npoизводства, эксплуатации, ремонта и 

технического обслуживания. ввоза и въезда на территорию 

Республики Узбекистан транспортных и иных передвижных средcrв 

и установок. которые направлены на обеспечение соблюдения 

нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах 

и вредного воздействия их физических фаIПОРОВ. 

Предприятия и организации, про изводящие или использующие 

химические вещества, разрабатывают их предельно допустимые 

концентрации в атмосферном воздухе, методы контро.'!" и эколого

токсикологические паспорта. Обезвреживание запрещенных и 

пришедших в негодность химических веществ ПРОИJводится на 

основании разрешений, выдаваемых Государственным комитетом 

Респуб.1ИКИ Узбекистан по охране природы и Министерством 

здравоохранения Республики Узбекистан. 

Применение химических веществ в качестве средств защиты 

растений. стимуляторов их роста, минеральных удобрений н других 

препаратов допускается только наземным способом. 

Республика УJбекистан является су6ъеlПом международных 

соглашений по охране озонового слоя атмосферы. Исходя из этого 
законодательно закреплено, что предпрИRТИR, учреждения и 

оргаиизации, осуществляющие эксплуатацию и ремонт изделий, 

содержащих озоноразрушаюшие вещества, должны обеспечивать их 

учет и замену озонобезопасными веществами. 

В соответствии со статьей 24 Закона Республики' Узбекистан 
«Об охране атмосферного воздуха» предприятия, учреждения и 

организации, деятельность которых связана с выбросами 

загрязняющих веществ, биологических организмов, парниковых газов 

и озоноразрушающих вешеств в атмосферный воздух и вредным 
воздействием физических факторов на него, обязаны: 
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соблюдать правила ЭКСW1уатации сооружен!iЙ, оборудованИJI и 

аппараrypы для очистки выбросов в атмосферу И' уменьшения 

вредного физического воздействия, а также средств контроля за 

ними; 

создавать санитарно-эвщитные зоны BOkpyr хозяйственных 

объекrов; 

принимать меры по снижению выбросов и вредного 

физического воэдействИJI; 

осущеcтвmnъ контроль за соблюдением нормативов предельно 

допустимых выбросов и вредных воздействий физических факторов, 

вести их учет и представJLIIТЬ статистическую отчетность в 

установленном порядке; 

внедрять энергосберегающие технологии, JКономить ТОW1ивно

энергетические ресурсы, использовать экологически чистые 

источники энергии; 

выполнять согласоаанные с Госкомприродой мероприятИJI по 

снижению выбросов загрязняющих веществ и биологических 

организмов в атмосферный воздух в связи с ожидаемыми 

неблагопрИJIТНЫМИ метеорологическими услоаИJIМИ; 

npoводить оценку вредного воздействИJI на Оkpужающую среду 

и здоровье населенИJI в зоне ВЛИJIНИJI предприятия и транспортных 

коммуникаций; 

соблюдать условия храненИJI, правила использованИJI 

сильнодействующих Jlдовитыlx веществ и летучих соединt:ний и 

обезвреживанИJI тары из-под них; 

принимать меры по предотвращению залповых и аварийных 

выбросов в атмосферу, возникновенИJI потенциально опасных 

сю)'аций, а также по снижению трансграничного загрязнения 

атмосферного воздуха; 

обеспечивать угилизацию отходов и npиниматъ меры по 

предотвращению З8ГрязненИJI атмосферного воздуха при их 

накоплении и nepepаботке. 

Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха не 

должно приводить К загрязнению ПОЧВ, вод и других OOьeкroB 

окружающей пркродной среды. 

для своевременного ВblJlвленИJI негативных изменений в 

атмосферном воздухе, обнаружеНИJI нС!руweний законодательства 

осуществляется государственный учет в области охраны 
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атмосферного воздуха, мониторинг атмосферного воздуха и контроль 

за охраной атмосферного воздуха. 

Объекты, оказывающие или способные оказать вредное 

воздействие на состояние атмосферного воз!\уха. объемы 
ПО1])ебляемого атмосферного воздуха, виды и количество 

загрязняющих веществ. биологических организмов. парниковых газов 

и озоноразрущающих веществ. выб;Jасываемых в атмосферный 

воздух. виды и размеры вредного воздействия физических факторов 

на атмосферный воздух, подлежат государственному учету по единой 

системе в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется путем 

наблюдения, сбора. обобщения, анализа информации и прогноза 

состояния атмосферного воздуха по единой системе 

государственного мониторинга окружающей природной среды в 

порядке, установленном 38конодательст8ОМ. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется 

в виде государственного, ведомственного, ПРОИlводственного и 

общественного КОНТРО;JЯ. Государственный контроль за охраной 

атмосф~рного воздуха осуществляется .. органами государственной 

власти на местах, а также специально уполномоченными на то 

государственными органами в порядке, установленном 

законодательством. Специально уполномоченными 

государственными органами по контролю за охраной атмосферного 

воздуха являются Госкомприрода. Минздрав (в части вредного 

физического воздействия на атмосферный воздух), Министерство 

внутренних дел Республики Узбекистан (в части собтодения 

экологических требований при 'ЭКсплуатации транспортных средств). 

Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляется министерствами, ведомствами и вышестоящими 

органами управления предприятий. организаций и учреждений. 

Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

представляет собой контроль за соблюдением установленных норм и 

требований самими организациями, имеющими источники вредного 

воздействия на атмосферный воздух. Производстаенный контроль 

осуществляется уполномоченными органами и должностными 

лицами предприятий, организаций и учреждений. 

290 



Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляется fl>ажданами и негосударственными 

некоммерческими организациями. 

§3. Ответственность эа нарушение :J8lCонодаТeJIЬС1'ва об охране 
атмосферноrо воздуха. 

За нарущение законодательства об охране атмосферного воздуха 

виновные лица привлекаются к административной. уголовной. 

fl>ажд3нско-правовоЙ. дисциплинарной и JКолого-правовой 

ответственности. 

Административная ответственность за несоблюдение норм и 

требований по охране атмосферного воздуха предусмотрена в стаТЬJlХ 

85 - 891, 91 Кодекса Республики Узбекистан об административной 
ответственности (далее - КоЛО). 

В статье 85 КоЛО предусмотрена ответственность за 

несоблюдение праВИ'l, требований и нормативов по выбросам 

lаfl>JlЗНIIЮЩИХ веществ и биолоrических организмов в атмосферный 

воздух, вредное физическое воздействие на него или по-q>eбление 

атмосферного В0'3духа, В частности, за превышение установленных 

нормативов либо за несанкционированные выбросы, а 1 акже за 

невыполнение в полном объеме мероприятий по сокращению 

выбросов заГРJlЗНЯЮЩНХ веществ и биологических организмов, 

создающих повышенные уровни заГРJlзненИII атмосферы в период 

неблагuприIIтных метеорологических условий, неосуществление 

мероприllТИЙ по предотвращению залповых выбросов. 

Нарушение правил эксплуатации либо неиспользование 

установленнbIX сооружений, оборудоваНИJl, аппаратуры для очистки 

выбросов в атмосферу, а также средств КОIIТРОЛЯ за количеством и 

составом выбрасываемых ЗaIJlJlЗНIIЮЩНХ веществ является объектом 

правонарушения, за которое предусмотрена административная 

01BelCTBeHHoCТb 110 статье 86 КоАО. 
В статьях 87 и 125 КоАО предусмотрена ответственность за 

изготовление, выпуск в эксплуатацию транспортных, других 

передвижных средств и установок с превышением нормативов 

содержания загрязНIIЮЩИХ веществ в выбросах. 

Несоблюдение требрваний по охране атмосферного воэдуха при 

складировании или сжигании в открытом пламени горючих веществ и 

строительных ~атериалов, плавление битума без применеНИJl 
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специадьных технических усчюйств при производстве строительных 

и иных работ, а также сжигание стерн и, сухих листьев и веток 

деревьев либо других растительных остатков на полях и в 

населенных ПУНIПЦ, ПРИВОДRщее к за''Рязнению атмосферного 

воздуха вредными веществами влечет ответственность по статье 88 
КоЛО. 

Статьями 89, 891, 91, 95. 96 КоЛО предусмотрены составы 
правонарушений. объеlПом которых. нариду с другими природными 

объектами, может бьпь атмосферный воздух. К ним относится 

нарушение правил транспортнровЮf, 1tpaHeHНJI и применения средств 

защиты растений, СТИМУ,1J1ТОРОВ их роста, минеральных удобрений и 

других препараТ08, обезвреживание запрещенных и пришедших 8 
негодность химических веществ без надлежащего на то разрешенИJI. а 

равно с нарушением условий. указанных в разрешении, нарушение 

природоохранных требоваиий при транспортировке, размещении, 

угнлнзации, заХОJЮнении промыmленных, бытовых и иных отходов, 

реализация проеlПов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы либо с отступлением от 

него, а Т<lкже открьпие финансирования и:1И финансирование 

06ъектс:'в без такового заключенИJI. 

СубъеlПами административных правонарушений, 

предусмотренных в cтaTblIX 85, 86, части первой статьи 87, 891, 96 
КоЛО, являкrrcя только должностные лица. Субъектами 

административных I1равонарушениЙ. предусмотренных в части 

второй статьи 87, статьях 88, 89, 91, 95 КоЛО, являкrrcя граждане и 
должностные ;lица, а в статье 125 - только граждане. 

ОбъеlПОМ указанных правонарушений является атмосферный 

воздух и установленный порядок его охраны от загрязнения, 

вредного физического воздействии. 

ПраВОllарушеllИJl, предусмотренные в вышеперечислеНIIЫХ 

статьях КоЛО, совершаются УМЫUl,lенными или неосторожными 

действИJlМИ и бездеЙствИJlМИ. За совершение указанных 

правонарушений предусмотрено наложение взыскания в виде 

uпpафа. 
Де,lа об 8/l.министраТИВНbJХ правонарушениlIX, предусмотренных 

статьями 85, 86, 87, 88, 89, 891, 91, 95, 96 КоЛО, рассматриваются 
должноcrными лицами Госкомприроды в части касающейся 

нарушения правил охраны атмосферного воздуха от загрязнения 

вредными вешествами и биологическими организмами (ст. 261 
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КоЛО) и ДОЛЖНОСТНЫМИ лицами санитаРНО-1пидеМИО1l01'ической 

службы Министерства здравоохранения РеСllублиюt Узбекистан, 

КОlда оказывается физическое воздействие на атмосферный воздух, и 

эти пра80нарушения являются нарушениями санитарно

I'Ю'иенических нравил (ст. 257). Должностные лица органов 

внутренних дел в части загрязнения атмосфеРНОI'О воздуха при 

ЭКСllлуатации автомототранспорта (статья 125 и 249 КоЛО). 
При грубом нарушении заКOIlOдательства об охране 

атмосферного воздуха, повлекшем тяжкие последствия, насту"ает 

уголовная ответственность в соответствии со статьями 193-196, 201 
Уr'Оловного кодекса Республики Узбекистан (далее - УК). в 

указанных статьях УК предусмотрены следующие составы 

преступлеllИЙ: 

нарушение норм и требований экологической безопасности при 

проектировании, размещении, строwrельстве и вводе в эксплуатацию 

промышленных, энергетических, транспортных, коммунальных, 

агропромышленных, научных или иных объектов либо прием в 

эксплуатацию членами государственных комиссий в нарушение 

установленных нормативными актами правил приемки этих объектов 

(ст. 193 УК); 
умышленное сокрытие или представление искаженных сведений 

об аварИJIХ с экологическими последствиями или радиационном, 

химическом. бактериолопfqеском или другом опасном для жизни и 

здоровья людей И.1И живой npироды загрязнении окружаюшей среды 

или о состоянии здоровья населения (ст. 194 УК); 
уклонение или не надлежащее проведение должностным лицом в 

ме<..'Тностях. подвергшихся экологическому загрязнению, 

дезактивирующих И,1И иных восстановительных мероприятий (ст. 195 
УК); 

заГРJlзнение атмосферного воздуха (ст. 196 УК); 
нарушение правил производства, хранения. перевозки или 

использования химических средств защиты растений, минеральных 

удобрений, биостимулиторов роста или иных химических препаратов 

R хозяйственной деJlтельности (ст. 201 УК). 
Квалифицирующим признаком данных преступлений JlВЛЯетея 

наличие определенных последствий. К ним ОТНОСЯТСJl: смерть 

человека, массовое заболевание людей, гибель животных, птиц или 

рыбы либо иные тяжкие последствия. Поскольку перечень ТJlЖких 

последствий не огранич~н, отнесение последствий правонарушений к 
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тяжким ПроИЗВОДИТСЯ судом исходи из обстоятеЛЬСТВ KOH~OГO 

случlUl. 

СубъектaмJt преступлений, предусмотренных статьями 193, 195 
УК, являются должностные лица. Су~"Ьектами преступлений, 

предусмотренных статьями 194 УК, являются специально 

уполномоченные должностные лица. Субъектами пресryплени.й. 

предусмотренных статьями 196. 201 УК, ЯВJUlются l1>вждане и 

должностные .1ица. 

За указанные преступления предусмотрены санкции в виде 

ШIpафа от ста до двухсот минимальных размеров заработной платы. 

лишеlUUl определенного права до пятн лет, исправитедьных работ до 

трех лет, ареста от трех до шести Месяцев или лишения СВободы до 

трех лет. 

К дисциплинарной ответственности 18 нарушение иорм и 

требоваНИЙ по охране атмосферного воздуха в соответствии с 

Трудовым кодексом Республики Узбекистан (далее ТК) 

привлекаются нахОДJIЩиеся в трудовых отношениях с 

преДПРЮlТиями. учреждениями и организациями лица, то есть их 

работники. На данных работников в соответствии с трудовым 

договором, ДО.1ЖНОСТНЫМИ инструкциями или иными 

предусмотренными законодательством юкументами должны быть 

возложены обязанности по проведению мероприятий по охране 

атмосферного воздуха. К таким обязанностям относится ведение 

учета выбрасываемых заl1>ЯЗНЯЮЩИХ веществ в атмосферу, наладка 

оборудования по учету или очистке выбрасываемых газов, контроль 

за выполнением другими работниками этих обязанностей и другие. 

Дисциплинарные взыскания предусмотрены статьей 181 тк. К 
ним относятся; выговор; штраф в размере не более тридцати 

процентов среднего месячного заработка, а в случаях, 

предусмотренных Правилами BHyrpeHHeгo трудового распорядка, 

могут быть предусмотрены случаи наложения на рабcrmика штрафа в 

размере не более пятидесllТИ процентов среднего меСЯЧНОI'О 

заработка; нрекрашение трудового договора (пункты 3 и 4 части 

второй статьи ] 00 ТК). 
Порядок применения дисциплинарных взысканий предусмотрен 

статьей 182 ТК. Дисциплинарные 8зыскания применяются 

руководнтелем предпрИJIТИЯ и другими лицами (органами), которым 

предоставлено право приема на работу в соответствии со craтьей 82 
ТК. ДО применения дисциплинарного взыскания от работника 
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должно быть за~бовано письменное объяснение. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

взыскания за ранее совершенный им проступок. При применении 

дисциплинарного взыскания учиты�аютсяя тяжесть совершенного 

пр<>сryпка, обстоятельства его совершения, предшествующая работа 

и поведение работника. За каждый проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание 

примениется непосредственно за обнаружением проcryпка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребыванИJI его в отпуске. Взыскание не 

может быть применено позднее шести месяцев со дня совершенИJI 

просryпка, а по результатам ревизии или npoверки финансово

хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дни его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. Приказ (распоряжение) или постановление о 

применении дисцип.lинарного взыскания объявляется работнику под 

расписку. Дисциплинарное взыскание в соответствии со статьей 184 
ТК может быть обжаловано в порядке, установленном для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Работник считается привлеченным к дисциплинарной 

ответственности в течение одного года со дни его применения. Если в 

течение этого срока раБОтник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается нс: имеющим 

дисциплинарного взыскаНИJl. Работодатель, применивший 

дисциплинарное взыскание, вправе снять его до истечения года по 

собственной инициативе, по просьбе работника, по ходатайству 

трудового коллектива и.,и непосредственного руководителя 

работкика. 

Если в результате невыполнения рабоnlИКОМ своих трудовых 

обязанностей, в том числе оБJIЗ8НRостей по соблюдению 

'ЩКОJlодательства об охране атмосферного воздуха предприятию, 

учреждению и организации nPИ'iинен ущерб, то он наряду с 

дисциплинарной ответственностью может быть IIривлечен к 

материальной ответственности. Например, в результате 

сверхнормативных выбросов, произведенных npеДПРЮJТием, оно 

выплати.lО вред, нанесенный окружающей природной среде. Расходы 

по возмещению вреда в соответствии со статьей 198 тк относятся к 
прямому действительному вреду, причиненному работником 

работодателю. 
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Работник за причиненный вред, ес.1И не предусмотрено иное, 

несет материальную ответственность в пределах своего среднего 

\tесячного заработка (ст. 201 ТК). 
Если несоблюдение работником оБJiзанностей по охране 

атмосферного возлуха вызвано умышленным причинеllием вреда 

либо причинеllием вреда в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения в соответСТВии со статьей 202 ТК, 

работник несет полную материальную ответственность. 

ДО ПРИНJIТНJI решения о возмещении вреда конкретными 

раБО1liИками работодатель обязан провести проверку для 

устаНОIL1ения размера причиненного вреда и выявления причин его 

возникновения. Для проведенНJI такой проверки работодате,lЬ вправе 

создать ко\tиссию с участием соответствующих спсциа..1ИСТОВ. 

Истребование от работника письменного объяснения для 

установления причины возникновения вреда является обязательным. 

Отказ работника дать объяснение не может служить преnятствием 

для привлеченНJI его к материальной ответственности за вред, 

причиненный работодателю. Работник имеет право знакомиться со 

всеми материалами проверки (ст. 204 ТК). 
Рабuтник. виновный в причинении вреда работодателю, вправе 

добровольно возместить его полностью ""lИ частнчно. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного вреда, 

не превышающей средней месячной заработной платы, производится 

по распоряжению работодатeJUI. Распоряжение может быть сделано 

не позднее одного месяца со дия обнаруженИ.II вреда. 

Если сумма причиненного вреда, подлежащего взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок или истек 

\tесячный срок со дня обнаружения вреда, взыскание осуществляется 

в судебном порядке. 

Решение о привлечении к материальной ответственности может 

быть обжаловано в суд. 

Любое воздействие на атмосферный воздух является 

негативным, 1I0СКОJlЬКУ ВJJиает на его естественное состояние, хотя и 

в соответствии с законодательством производится нормирование 

такого воздействия, обеспечивающим безопасность ЖИ:JНИ и здоровья 

населениа и биологических организмов. В то же время 

законодательством допускается оказание такого ВЛИJlНИЯ, но в 

пределах нормативов, установленных в соответствии (; 
законодательством. Следовательно, воздействия на атмосферный 
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воздух вследствие выбросов загрязняющих веществ в пределах 

нормативов, предусмотренных в разрешениях, не может 

расцениваться как причинение вреда. Исходя из JTOrO, вред 

атмосферному воздуху может причинен только превышением 

установленных нормативов или несанкционированными выбросами 

заГР.llЗНJlЮЩИХ веществ, биологических оргаllИЗМОВ или физическим 

воздействием на атмосферный воздух. 

Особенностью причиненКJI вреда атмосферному воздуху 

являеТСJl ТО, что в результате такого вреда происходят качественные и 

КО.lичественные изменения как в самом воздухе, так и в других 

природных объектах (гибель птиц и других животных, высыхание 

деревьев). Причиненне вреда атмосферному воздуху также может 

повлечь повышение заболеваемости людей, а иногда и их смерть. 

Вред, npичиненный атмосферному воздуху, носит 

JКологический и экономический характер. ЭкологичеtkиR вред 

выражается в ухудшении состояния окружающей при'родной среды, 
уменьшении количества и качества растений и животных в 

реЗУ:Iьтате изменения условий среды обитания и произрастания, 

уменьшении ценности природных объектов и комплексов. Например, 

изменение качественного состояния атмосферного воздуха может 

повлиять на условия oт,mыxa и оздоровления населения в 

рекреационных зонах, курортных природных территориях. Все это в 

конечном счете препятствует реализации права граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Экономический характер выражается в том, что причиняется 

вред сельскохозяйственным и лесохозяйственным KY,lb1)'"paM, 
домашнему скоl)', может быть приостановлено : на определенное 
время ИСПО.lыование почв и воды в силу их загрязнения, возникает 

необходимость ДОПО.lнителъных расходов на устранение последствий 

загрязнения атмосферного воздуха (дезактивация и дегазация после 

химического и радиоактивного загрязнения), лечение людей и т.д. В 

реЗУ;lьтате этого ухудшаются условия нредпринимаП::JlЬСКОЙ и иной 

деятельности, особенно в сельском и лесном хозяйстве. 

Вред. причиненный атмосферному воздуху. подлежит 

возмещению в соответствии со статьей 49 Закона «Об охране 

природы». статьей 29 Закона «Об охране атмосферного воздуха» и 
статьей 985 ГраждаНСJ(оГ(~кодеJ(са Республики Узбекистан. 
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Вред ИСЧИСЛJIется ИСХОДJI из деЙС11lИтельно причиненных убытков, 

затрат на устранение экологических послеДС11lИЙ и неПО;J}'Ченных 

доходов. • 
К действительно причиненным убыткам относятся стоимость 

высохших деревьев, друтой растнтельности, погибших животных и др. 

К вынужденны~ расходам относятся затраты на ОЧИС11(У почвы, вод, 

подвеРГIIlИХСЯ химическому и иному загрязнению, освоению новых 

земель, взамен вышедших из селЬСКОХО3JIйственного оборота и т.д. К 

неполученным дохода.м относятся стоимость неполученной и 

результате загрязнения и иного воздействия на атмосферный воздух 
продукции сеЛЬСКОХО1ЯЙС11lеННОГО,леСОХОЗЯЙС11lенного производства, а 

также продукции ПОЛblоваиия объектами животного мира. 

Вред, причинеНIIЫЙ атмосферному воздуху, подлежит 

возмсщению в добровольном и принудитсльном порядке (по решению 

ХО3JIйственных судов или судов по гражданским делам по иску органов, 

осуществляющих коюроль за его охраной). 

В соотвстствии со статьсй 13 Закона «Об охранс атмосферного 
воздуха деятельность, связанная с нарушениями ус.l0ВИЙ н требований, 

предусмотренных разрешениями на выбросы загрязняющих веществ, 

биологнч,:ских организмов в атмосфер'У, иредное воздействие 

физических факторов на нее и потребление атмосферного воздуха, 
может быть ограничена, приостановлена, а при невозможности 

устранения причин вредного воздействия npeкращена. 

ПриостаНОRление деятельности, оказЫllaющей негативное влияние 

на атмосферный воздух, относится к мерам пресечения, а ограничение и 

прr.кращение такой деятельности к мерам административного 

пrинуждения. Приостановление деятельности субъектов 

предпринимательства до десяти суток в случае возникновения угрозы 

жизни и здоровью граждан. зкологической угрозы может производитъся 

органами Госкомприроды и Минздрава. а в остальных случаях 

приостановление, ограничение и прекращение деятельности в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 июня 
2005 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

IIравовой защиты субъеl(ТОВ IIреДllринимаТСЛЬС1"ва» 1ЮЛЖНО 

производиться только в судебном порядке. Приостановленне, 

ограничение и прекращение деятельности иных субъектов должно 

про изводиться органами государственной власти на местах, 

Госкомприроды, Минздраlla в СО011lСТСТВИИ со статъей 13 Закона «Об 
охране атмосферного воздуха». 
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XV Глава. Правовая охрана растительного мира. 

§l.РастительныЙ мир как объект правовой охраны и 

использования. 

Растительный мир является важнейшим компонентом 

окружающей природной среды, источником возобновляемых 

природных ресурсов (древесина, корм для домашних животных, 

техническое, лекарственное сырье, пищевые. продукты,), основой для 

селекции и интродукции полезных растений, необходимых для 

жизнеобеспечения человека. 

Растительные сообщества формируют растительный покров, 
который выполняет важнейшие средообразующие и средозащитные 

функции такие как водорегулирующие, почвозащитные, 

противоэрозионные и другие. Как считают ученые, леса являются 

легкими нашей планеты и способны поглощать около 70 % 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

В Статье 1 Закона Республики Узбекистан об охране и 

использовании растительного мира от 26 декабря 1997 года сказано, 
что- настоящий Закон регулирует отношения в области охраны и 

использования растительного мира, произрастающего в естественных 

условиях, а также дикорастущих растении, содержащихся в условиях 

культуры, для их воспроизводства и сохранения генетического 

фонда. 

В отношении лесов Закон допускает оговорку : отношения в 
области охраны и использования лесов регу.1ИРУЮТСЯ также, то есть 

дополнительно, лесным законодательством. 

К основным задачам законодательства об охране и 

использовании растительного мира вышеуказанный Закон относит: 

- сохранение в естественных условиях видового состава флоры и 
ее генетического фонда; 

- сохранение целостности природных растительных сообществ и 
среды произрастания дикорастущих растении; 

- обеспечение раЦИОН1L1ЬНОГО ИСПО.:Iьзования и воспроизводства 

растительного мира; 

правовое регулирование деятельности юридических и 

физических лиц в области охраны и использования растите,1ЬНОГО 

мира. 
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о Б Ъ Е k Т А М И растительного мира (ст. 5 Закона) 

являются: - дикорастущие организмы - древесные, кустарниковые и 

травянистые семенные растения, папоротникообразные, 

мохообразные. водоросли. лишайники и гphбы во всем их видовом 

многообразии; - природные растительные сообщества, образуемые 

дикорастущими организмами, или лю6aJr их совокупность; - редкие и 
нахОд.llщиеся под угрозой исчезновения виды растений; - МОДЫ, 

семена и другие части или продукты жизнедеятельности 

дикорастущих растений. 

К объектам растительного мира, использование и охрана 

которых регулируется ЭКОЛОГИЧеским правом, не относятся: сады, 

виноградники, цветники, а также отдельные дереВЫl, кустарники, 

цветы и другие растения, их ПЛОлLI, семена, выращенные, как 

правило на землях сельскохозяйственного назначения, других 

категорий земель, например, землях населенных пунктов (домашних 

условиях) и являющихсJl собственностью ширкатных, фермерских, 

дехканских хозяйств, других юридических или физических лиц. 

РеГУ.lирование распространения и численности отдельных видов 

дикорастущи..'Х растений (JlДОВИТЫХ, наркотикосодержащнх, 

караНТИIIНЫХ, сорных и других растений, способствующих 

естественному зарастанию пашен, сенокосов и пастбищ) 

осуществляется способами, исключающими причинение вреда 

другим растениям и иным объектам природы и обеспечивающими 

сохранность природных растительных сообществ и среды их 

произрастания. 

Виды дикорастущих растений. распространение и численность 

которых ПОД-1ежат регулированию, а также ПОРJlдОК этого 

регулироваНИJl опредеЛJlЮТСЯ специально уполномоченными 

государственными органами на основании заключений Академии 

наук Республики Узбекистан. Переселение новых видов растений в 

дикорастущую флору. а также гибридизацию дикорастущих растений 

допускаются в установленном ПОрJlдке в научно-исследовательских и 

хозяйственных целях по решенню специально уполномоченных 

государственных органов на основании заключений Академии наук 

Республики Узбекистан и органов государственной службы по 

карантину растений. Ботанические коллекции, представляющие 

научную, культурно-просветительную. учебно-воспитательную или 

эстетическую ценность, ПОДJIежат государственному учету. Изъятие 

дикорастущих растений для создания и пополнения ботанических 
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КОЛ_lекций юридическими и физическими лицами допускается с 

соблюдением требований законодательства. 

Юридические и физические лица, яв.аяющиеся владельца\fИ 

ботанических КО_lлекций обязаны соблюдать правила учета, 

пополнения, хранения, приобретения и продажи, пересылки, а также 

ввоза и вывоза за пределы Республики Узбекистан, угвержденные 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране 

природы. 

раститt:льный мир Узбекистана насчитывает около П()() видов 

растений. Он имеет много общего с растительностью Юго- Западной 

Азии. Разнообразие рельефа республики создает б:тагоприятные 

условия Д;lЯ большого разнообразия растительного мира. Однако, как 

отмечают ученые и специалисты, лесов в Узбекистане мало. Площадь 

(земли) лесного фонда занимают чуть больше 7 МШI. га. от общей 

площади 44,7 млн. га. Именно поэтому использование, охрана и 

восстановление лесов приобретают здесь особо важное значение. 

Западный Тянь-Шань является одним из известных и ценных 

экорегионов мира. отличающихся высокой степенью концентрации 

видов растений и животных, а также сохранностью естественных 

ландшафтов и экосистем. лот регион являетСJl одним из мировых 

центров происхождения культурных растений и видов, 

способствующих окулы:уриванию многих технических, 

лекарственных, декоративных, кормовых, плодовых и других 

растений. В орехошюдны.х лесах, сохранившихся с третичного 

периода и ЯВЛJlЮЩИХСJl реликтовыми, сосредоточен богатый 

генофонд видов. представляющих потенциальный ресурс для 

селекции плодовых деревьев и ягодных кустарнкков. Экономическую 

ценность здесь представляют лекарственные растения, дикие 

плодовые деревья. естественные леса грецкого ореха: растения, 

применяющиеся в качестве красителей, ДЛЯ пишевых добавок и в 

парфюмерии. 

Распространенный широтно-зонааьный тип ландшафта на 

территории Узбекистана - пустынный. При освоении новых земель 

под поливное земледелие заметно сократилась площадь ландшафтов 

тугайных зарослей в поймах и на низких террасах рек. Существенную 

po_lb на равнинах Узбекистана играют культурные и преобразованные 

ландшафты оазисов: плантации хлопчатника, сады, виноградники, 

бахчи, населенные пун~, дороги и другие коммуникации. 
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Растительный мир Республики Узбекистан ЯВЛJlется 

государственной собственностью, общенациональным богатством, 

подлежит рациональному использованию и охраняете. государством. 

§2.Управ..lение и контроль в оБJ.асти охраны и использоваНИJl 

растительиоrо мира. 

Государственное управление в области охраны и использования 

растительного мира осуществляется Кабинетом Министров 

Респуб.1ИКИ Узбекистан, органами государственной власти на местах, 

а также СПl:циа.,lЬНО уполномоченными государственными органами. 

Специально уполномоченными государственными органами 

управ.lеНИJl в области охраны и использовання растительного мира 

я вЛJIются Государственный комитет Республики Узбекистан по 

охране природы и Главное управление лесного хо:wйства при 

Министерстве сельского и водного хозяйства Республики 

Узбекистан. 

как сказано в Положении о ГОСКОМIJрироде Республики 

Узбекистан. утвержденном постановлением Олий Мажлиса 

РеспуБЛIIКИ Узбекистан от 26 апреЛJI 1996 года, Государственный 
КО:lolитет по охране прироД.bl (Госкомприрода) специально 

уполномоченный и координирующий орган осущеCТВЛJIет 

государственный коюролъ и координацию природоохранный 

~еропрнятий деятельности министерств. ведомств, организаций и 

ЯВЛJIется надведомственным органом. Подчинен и подотчетен Олий 

Мажлису Республики Узбекистан. Госкомприрода - это основной 

государственный орган. который осущеСТВЛJIет экологическую 

политику в области охраны природы, использования и 

восстановления природных ресурсов; координацию и руководство по 

реализации Программ и мероприятий, направленных на обеспечение 

УСТОЙЧИRОЙ и здоровой окружающей среды; управление 

охраняемыми территориями и обеспечение полного соблюдения 

режима их охраны. Я8..1яется исполнительным агентством по 

Конвенции ООН по биоразнообразию. В структуре Госкомприроды 

имеется государственная служба биологического контроЛJI 

(Госбиоконтроль), которая осуществляет госконтроль по охране 

растительного и животного мира, а также соблюдению охранного 

режима охраняемых территорий. 

Исходя из основных задач Госкомприрода в данной сфере: 
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- выдает в установленном порядке разрешения на право ведения 
охотничьего и рыболовного хозяйства, а также на пользование 

животным (в том числе рыбы) и растительным миром, кроме видов, 

занесенных в Красную книгу, сбор (заготовку) дикорастуших видов 

лекарственных. пищевых и декоративных растений. технического 

сырья и других естественных образований (в том числе мумие), вывоз 

их за пределы республики и ввоз в нее; 

- осущеСТRляет государственное управление в области создания 

и ведения охотничьего и рыболовного хозяйства, охраны, 

воспроизводства и рациона..1ЬНОГО использования животного (в том 

ЧИС_lе рыбы) и растите.1ЬНОГО (в том числе лесов) ~ира, разрабатывает 

нормативные акты по охране, регулированию и использованию 

животного (в том числе рыбы) и растительного (в том числе лесов) 

мира; 

утверждает Положение о Красной книге Республики 

У"Jбекистан, персональный состав Межведо~ственной комиссии по ее 

ведению, Положение об этой комиссии (совместно с Академией наук 

РсснуБJlИКИ У"Jбекистан), а также состав 1I 1I0ложсние о ДРУI'ИХ 

межвсдомствснных комиссиях 110 BOllpocaM, входящим в 

компетенцию Госкомприроды Республики Узбекистан; 

Цеюр l'идромеЛ:ОРОЛОI'ИЧССКОЙ службы (бывший ГJlаВI'ИДРОМСТ) 

являстси органом, ответственАым за ВЫIIOЛНСНИС Конвенции ООН по 

из~енению климата и Конвенции ООН 110 борьбе с онустынивание~, 
В 1992 году нравительство Узбекистана назначило ГJlавгидромет 

агентством, отвечающим за обеспечение нравитеJlьства и других 

организаций информацией о фактических и ожидае~ых 

I'идрометеорологических УС:lOвиих и изменениях КJJимата. уровне 

JaJ-рязнеНИII окружаю шей среды и централизованный сбор 

соответствуюшей информации. Центр гидрометеОРО:lOгической 

службы принимает участне в международном сотрудничестве по 

ВОIlРОСам гидроме'георологии, климата и 

контроли загрязнении, состояния верхних 

озонового слоя. 

изменения КJlи~ата, 

слоев атмосферы и 

В структуре Министерства сельского и водного хозяйства 

(МИllсельводхоз) Главное управление лесного хозяйства (бывший 

Госкомлес) несет основную ответственность за: содержание и охрану 

лесов и лесных ресурсов, включая заповедники и национальные 

парки на лесных массивах;. управ.аение и надзор за охотой на лесных 

массивах, включая создание совместных преДПРИIlТИЙ по организации 
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охоты и туризма для иностранных туристов; а также ПОЛIПИКУ и 

законодательство в отношение леса. В Узбекистане также имеется 

Научно-исследовательский инстИlУГ лесного хозяйства. 

В Узбекистане есть ряд неправител~твенных организаций и 

профессиональные организации, занимающиеся вопросами 

окружающей среды, в частности охраны растительного мира. Однако 

партнерства между неправительственными организациями и 

государственными агентствами все еще недостаточно. 

Неправительственные организации, работающие в области 

окружающей среды, включают «Международный фонд ЭКОСАН»; 

Ассоциация молодежи «ЭКОСАН»; Ассоциация «за чистую 

Фергану»; ЛОТОС, Хает, Рабат-Малик, Биостан, Союз защиты 

Аральского моря и Амударьи, «Экология Хорезма», Экоцентр 

«Зеравшан» И ряд других. Профессиональные ассоциации включают 

Узбекское зоологическое общество, Географическое общество и 

Ботаническое общество. 

Наб,"Iюдение, сбор, обобщение и аналю информации о 

состоянии объектов растительного мира проводятся по единой 

системе государственного мониторинга окружающей природной 

среды в порядке, установленном законодательством. 

03. Государственный кадастр объек-rов растительного мира. 

в правильном и эффективном применении законодательства об 

охране раститсльного мира в Республике Узбекистан существенную 

роль играст государственный кадастр объектов растительного мира. 

Понятие, его цель и задачи, порядок ведения, содержание и 

принципы ведения государственного кадастра объектов 

растительного мира закреплены в ряде OCHOBlIblX нормативно

правовых актах. 

Они содержатся R Законе «Об охране и использовании 

растительного мира» от 26 декабря 1997 года, с изменениями на 26 
мая 2000 года, в постановлении Кабинета Министров Респуб;JИКИ 

Узбекистан от 17 июля 1996 г. N 255 "Об утверждении По."Iожения о 
порядке создания и ведения Единой системы ,'осударствеIlНЫХ 

кадастров Республики Узбекистан", в «Положении о Iюрядке ведеllИЯ 
I"осударственного кадастра объектов растительного мира РеСllуб:IИКИ 

Узбекистан», изложенном в Приложение N 1 к постаНОВ;Jению 

Кабинета Министров от 5 сентября 2000 г. N 343 и в дру'"их актах. 
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в L,aTbe 26 Закона «()б охране и использовании растительного 
мира» сказано, что государственный кадастр объепов растительного 

мира содержит совокупность сведений о географическом 

рuспространении объектов растительного мира, их численности, 

хозяйственном использовании н характеристику среды 

"роизраLIaНИЯ. 

В «Положе"ии О порядке ведения государствеJIIЮГО кадастра 

объектов растительного мира Республики Узбекистан» это попятие 

расширено И из..l0жено в следующей формулировке: 

«Государственный кадастр объектов раcrительного мира - это 

система непрерывно оБНОВЛRемой информации о видовом 

составе, числениоcrи, географ_ческом распространении, 

количествен_ых и качеетвенных характеристиках, 

ИСПО.llЬ10ваИИII дикорастущих растений, их экономическоil 

оценке, характеристике среды IIХ произрастаНИR». 

В Пункте 3 этого Положения говорится, что государственный 
кадастр объектов растительного мира учитывает все виды 

дикорастущих сосудистых растений и грибов, ЯВЛJlющиеся 

предметом использования, влияющие на экологиче,,:кую среду в 

регионе или И'dеющис статус редкого и нахОдJIщегося под утрозой 

исчезновения вида. 

()сновной задачей государственного кадастра объектов 

растите . .1ЬНОГО мира IIвляется государственный учет об ьектов 

растительного 'dира и нх исполыования. 

В вышеуказанном Положении сказано, что государственный 

кадастр объектов растительного мира предназначен .Д..1Я обеспечения 

органов государственной власти и управлеНИlI, заинтересованных 

кадастровой ИНфОР\fацией юридических и физических лиц. 

То есть, в данном нормативно-правовом апе закреплено право 

юридических и физических .1ИЦ на получение информации о 

растите.1ЬНОМ мире в Республике Узбекистан. 

В Положении перечислены субъекты государственного кадастра 

объектов растительного мира, то есть oprallbI. непосредственно 

ведущие государственный кадастр. 

это юридические лица, являющиеся ПО.lьзовате.1ЯМИ 

растите.1ЫIОГО мира: 

I ) сеJJьскохозяйственные предприятия, учреждеllИЯ и 

организации - на землях сельскохозяйствеlШОГО назllачения; 

ЗОб 



2) лесохозяйственные предпрИJl1lfJl • на земЛJlХ государственного 
лесного фонда; 

З) преДIlРИЯТИJI, учреждения, организации, уполномоченные 

органами государственной власти на местах'· на зеМЛJlХ запаса: 
4) АкадемИJI наук Республики Узбекистан· на всей территории 

республики 110 редким и исчезающим, лекарственным, пищевым и 
декоративным видам растений. 

В Положении установлены основные принципы ведеНИJl 

государственного кадастра объектов раСПlТельного мира: 

охват государственным кадастром всех объектов 

растительного 

мира на всей территории республики; 

единство методики сбора, теХНОЛОПfи обработки и 

представленИJI 

информации; 

• централизованное управление ведением государственного 
кадастра; 

· обеспечение требований Единой системы государственных 
кадастров; 

• достоверность и непрерывнocrъ ПOJЮлненИJI и обновлеНИJl 
кадастровой информации. 

Государственный кадастр объектов растителr.ного мира 

включает: 

регистраl[ИЮ объектов, учет их количества и качества 

ИСlJOЛЬЗ0ванИJI, экономическую оценку объектов, систематизацию, 

хранение, обновление и оперативную выдачу R установленном 
ПОРJl,Цке кадастровой информации заинтересованным I10ЛЬЗ0ватеШIМ в 

соответствующих формах и объемах. 

Органы государственной власти и управления пользуются 

кадаС'rpoвой информацией бесnлатио, заинтересованные 

юридические и 

физические лица . за ПJIаry в размерах, УС'Т8новленных 

законодатен ьством. 

В Положении указан механизм определени.. платы за 

пользование кадастровой информацией. Ведение государственного 

кадастра объектов растительного мира осуществляется за счет 

средств государственного бюджета. Финансированию подпежат все 

организации, ведущие государственный учет и государственный 

кадастр объектов растительного мира. 
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В Положении самостоятельным разделом изложено содержание 

государственного кадастра объектов растительного мира. 

Государственный кадастр объектов растительного мира 
Республики У збекистан содержит сведения по каждому виду 

дикорастущих растений, которые объединены в следующие группы 

видов: 

- дикорастущие лекарственные и декоративные, а также 

используемые в пищевых целях растения; 

- дикорастущие растения, используемые в технических целях; 
- растительность природных пастбищ и сенокосов; 
- редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

дикорастущих растений. 

Каждая группа объектов кадастра содержит следующие 

сведения; 

- статус группы объектов; 
- растительные сообщества (типы пастбищ); 
- распространение (территориальное распределение); 
- продуктивность; 
- экономическая оценка; 
- использование. 
Г~сударственный кадастр объектов растительного мира 

включает основной (первичный) и текущий виды информации, 

обеспечивающие непрерывное обновление кадастровой информации. 

При ведении основного (первичного) вида государственного 

кадастра объектов растительного мира осуществляется первичная 

регистрация (опись) объектов. 

При текущем виде фиксируются и вносятся в кадастр все 

дальнейшие изменения, происшедшие после проведения основного 

вида. 

Источником информации для составления государственного 

кадастра объектов растительного мира являются "Определитель 

высших растений Узбекистана", разработанный Академией наук 

Республики Узбекистан, а также данные полевых обследований. 

Регистрационная, учетная и оценочная информация составляет 

совокупность кадастровой информации о растительном мире, которая 

представляется в алфавитно-цифровой (тексты, таблицы) и 

графической (ка.рты, схемы) формах, в традиционном и 

автоматизированном вариантах. 
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Важной юридической особенностью ведения гocyдapcrвeHHoгo 

кадастра объектов растительного мира является установление 

порядка его ведения. 

Orветственным и координирующим органом ведения 

государственного кадастра объектов. растителыIгоо мира в 

Республике Узбекистан является ГосударствеllllЫЙ КОМIПет по 

охране природы. 

Государственный кадаС1]> объектов растительного мира 

Госкомприродой ведется на следуюmих аДМИllистративно-

территориальных уровнях: 

уполномоченными .1ИЦами субъектов государственного 

кадастра 

объектов растительного мира - на первичном уровне; 
кадастровой службой Госкомприроды Республики 

Каракалпакстан и 

уполномоченными лицами областных комитетов по охране 

природы - на региональном уровне; 

- ка.1астровоЙ службой Госкомприроды Республики Узбекистан 

- на республиканском уровне. 

Самым с.l0ЖНЫМ и ответственным за достоверность всей 

информации является первичный уровень, который проводится 

вышеперечисленными субъектами -госу дарственного кадастра 

объектов растительного мира. 

Должностные лица, осуществляющие государственный кадастр 

объектов растите.1ЬНОГО мира, проводят: 

- регистрацию дикорастущих растеНJIЙ, сбоР количеcrвeнной, 

качественной и оценочной информации о них; 

- ведение кадастровой книги; 
- составление кадастрового плана видового распространения 

растений и передачу необходимой кадастровой информации на 

региональный уровень. 

На региональном уровне уполномочеllllые лица обязаны 

оказывать методическую помощь специалистам в ведении кадастра, 

анализировать поступающую информацию, оценивать достоверность 

представлеНIfЫХ сведений, состаВЛRТь перечень дикорастущих 

растений по Республике Каракалпакстаll, областям и 

территориальные схемы видового размещения дикорастуших 

растений, составлять отчеты и еже. одно к 1 марта по установленной 
форме представлRТЬ их в Госкомприроду. 
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На республиканском уровне кадастровая служба 

Госкомприроды Республики Узбекистан осуществляет: 

- координацию ведения государственного кадастра объеl\ГOВ 

расппе,lЬНОГО мира; 

- разработку IlOрмативио-методической докумеmации; 
- КОНТРО;1Ь за ведением кадастра; 

- систематизацию областных кадастровых отчетов; 
- материа.lьно-теХllическое обеспечение кадастровых служб; 
- разработку автоматизированной информационной системы 

госу дарствеllНОГО кадастра объектов растительного мира; 

- определение порядка и условий пользования материалами 

кадастра заиmересованными юридическими и физическими лицами; 

- передачу необходимой кадастровой информации в Единую 

СИL'Тему государственных кадастров. 

Госкомnpирода ежегодно обязана представлять необходимую 

информацию по государственному кадастру объектов растительного 

мира в Единую систему государственных кадастров к 1 апреля года, 
следующего за отчетным. 

Форма представления кадастровых данных в Единую систему 

государственных кадастров yrверждается Госкомприродой и 

СОГ.lасовывается с Государственным КОМIПетом по земельным 

ресурсам, геодезии, картографии и государ<.'Твенному кадастру. 

§4.Пользование 06ьек-rами растительного мира. 

Пользование объектами рacrительного мира может быть общим 

и специальным. Общее пользование объектами растительного мира 

осущестВJlJlется физическими лицами бесплатно для удовлетворения 

жизненно необхо~ых потребностей в размерах и порядке, 

установленных законодательством. 

В специальное пользование объекты растительного мира 

предоставляются на основании разрешений за ПЛ8't)' юридическим и 

физическим .'1ицам ДДJl осуществления npoизводственной и иной 

деятельности. Разрсшение на пользование объектами растительного 

мира, устанавливающее объект. вид, объем и срок пользования в 

пределах определенной территории. выдается Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан, уполномоченными государственными 

органами. Порядок и условия специа.'1ЬНОГО пользования объектами 

растительного мира определяются законодательством. 
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Видами ПО.1ЬЗОВанИJI объектами рacrите.аьного мира ивлиютси: 

• заготовка дикорастущей кормовой продукции ДЛИ нужд 

животноводства; 

• выпас скота;-
• пользоваllие объектами ра<:rите!Jьного мира МИ нужд 

охотничьего хозиЙства;. 

• заготовка дикора<:rущего ра<:rительного технического сырьи: 
• заготовка (сбор) дикораcryщего растительного 

лекарственного сырья;: 

• заготовка (сбор) дикораcryU1ИX растений i1ЛJI пищевых целей; 
• рубка древесных и кустарниковых насаждений; 
• пользование объектами ра<:rительного мира в научно

исследовательских целих; 

• полыованис объектами растительного мира в культурно

просветительных, воспитательных, оздоровительных, рекреационных 

и эстетических це.1ИХ; 

• ПО,lьзование объектами растительного мира в 

природоохранных целих; 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие виды 

пользования объектами растительного мира. 

Объекты растительного мира MOf)T предоставлJlТЬСИ в 

постоянное или временное (долгосрочное и краткосрочное). 
Статьи 9 Закона устанавливает нормативы пользовании 

объектами растительного мира. 

Нормативами пользовании объектами растите,lЬНОГО мира 

ивлиются: квоты на заготовку дикорастущих видов лекарственных н 

пищевых растений и растительного технического сырья, 

утвержденные Государственным комитетом Республики Узбеки<:rан 

по охране природы по согласованию с Академией наук Республики 

Узбекистан; нормы и сроки сенокошении и выпаса скота на 

ПРИРО,lНЫХ сенокосных и пастбищных УГО,lЬИХ, утвержденные 

органами госуаарственной власти на местах по ггредставлению 

соответ<:rвующих государственных органов сельского и водного, а 

также лесного хозяй<:rва; другие нормативы, у<:rановленные 

законодательством. 

Законом у<:rановлены права и обизаннO<:fИ пользователей 

объектов растительного мира. 

Пользователи об'ьектов раститеЛЬНОIО мира имеют "раво: 
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пользоваться объекrами растительного мира в соответствии с 

условиями их предоставления; распоряжатъся ПРОДУКl.{\1еЙ объекroв 

растительного мира. полученной в установленном порядке; на 

восcrановление нарушенных прав пользования объекrами 

раcrительного мира и возмещения причиненных им убытков. 

Пользователи объекrов растительного мира обязаны: 
соблюдать установленные правила пользования объекrами 

расппельного мира; 

рационально использоватъ предоставленные в пользование 

объекrы раcrителыюго мира; 

осуществлять меры по охране и воспроизводству объекroв 

раcnпе;тьного мира; 

соблюдать пожарную безопасность и осуществЛJПЪ 

противопожарные мероприятия в местах пользования объекrами 

раСТlпельного мира. а в случаях возникновения пожаров принимать 

меры к их l)'lllению; 

своевременно вносить плату за пользование объекrами 

растительного мира. 

Пользователи объекrов растительного мира MOryr иметь другие 

права и обязанности. установленные законодательством. 

В целях сохранения и воспроизводства объекroв раcrительного 

мира и среды их произраcrания пользование объектами 

ра<""1'ительного мира может бьП'ь ограничено, приостановлено или 

18npeщено. Не допускается' пользование объекrами раcrительного 
мира в заповедниках, заповедных зонах и памятниках природы. 

Запрещается заготовка (сбор) редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, занесенных в Красную кннгу 

Республики Узбекистан. Пользование видами растений. занесенными 

в Красную книry Республики Узбекиcrан, торговля ими (их частями 

или продухтами жизнедеителъности). вывоз их за рубеж .,(опускается 

в исключительных случаях на основании разрешений, выдаваемых 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представленню 

Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 

природы и заключению Академии наук Республики Узбекистан. 

Заготовка дикора~ кормовой продукции для нужд 

животноводства и выпас скота юридическими и физическими .1ИЦами 

осущеСf8ЛЯЮТСЯ на специа..'lЬНО пред<x.-rавJlенных им для этих целей 

П!IOЩllДllх естественных кормовых угодий: 
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на территории лесного фонда - по лесным билетам; на 

территории землевладений сеЛЬСКОХОЗllЙСТвенных преДПРИJlТий, 

учреждений и организаций - по их разрешеНИJlМ; на землях запаса - на 
основании решений органов государственной власти на местах. 

Пользование объектами растителыIго мира ДЛJl IIУЖД 
охотничьего хозяйства юридическими и физическими лицами 

осущеСТВЛJlется на предоставлеlUJЫХ им охотничьих угодий без 

ИЗЪJlТия объепов растите;JЬНОГО мира в ПОРJlДJCе, установленном 

Законом «Об охране и использовании растительного мира» И 

Правилам и охоты и рыболовства. 

Заготовка (сбор) дикораC"t)'Шего растительного лекаpcnенного и 

технического СЫРЬJl, дикораC"t)'Ших растений ДJ1JI пищевых целей 

юридическими и физическими лицами в природных растительных 

сообществах допускается в специально установленном порядке. 

Рубка древесных и кустарниковых насаждений на эеМЛJIХ 

лесного фонда осуществляется по разрешенИJlМ. 

Рубка древесных и кустарниковых насаждений, не входящих в 

лесной фонд, допускается только в порядке санитарных рубок и 

рубок, связанных со строительством зданий, сооружений и 

коммуникаций. по решению органов государствениой власти на 

местах, согласованному с ГocyдapcTBeUНЫM комитетом Республики 

Узбекистан по охране природы. Пользовани!: объектами 

растительного мира в научно-исследовательских целя~ допускаетСII 

без ИlЪЯТИJI и С изъ.ятием дикорастущих растений, их частей и 

продуктов из среды произрастаНИJI. 

~ проведении научно-исследовательских работ в природJUdX 

растительных сообществах соответствующим юридическим лицам в 

установленном порядке могуг выдemпьс.я специальные участки, на 

которых ограничивается И,lИ запрещается ПQльзование объектами 

растительного мира иным юридическим и физическим лица.'III, если 

зто не совместимо с целями проведения научно-исследователЬCJCИX 

рабоТ. 

Пользование объепами растительного мира в культурно

просветительных, воспитательных, оздоровwrельных, рекреационных 

и эстетических целих осущеCТВJlJlется в установленном 

законодательством ПОРJlдке. 

В оздоровительных и рекреационных целих. ИСllОЛЫУЮТСЯ 

объепы растительного мира, обладающие JJечебными свойствами и 

создающие блаГОПРИJlТные УСЛОВИЯ ДЛЯ отдыха населения. 
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Право пользовании объектами растительного мира прекращаетси 
в случаих: 

отказа от права пользования объектом растительного мира: 

истечении установленного срока пользовании; 

ликвидации юридического лица, I\ОТОРОМУ было предоставлено 

IIpaBo IЮJJьзовании объектом раститеJJЬНОI'О мира; 
lIарушения правил, нормативов и иных требований по охране, 

ИСПОЛLЭО8аIlИЮ и воспроизводству объектов растительного мира; 

невнесеllие в установленные сроки платы за пользование 

объектами раl"Тителыюго мира; 

возникновеlJие угрозы необратимых изменений в природных 

растите;JЬНЫХ сообществах под действием пользований; 

ИЗЪJlТие земельных участков ..:щя государственных или 

общественных нужд. ПОРJIДок прекращения права пользовании 

объектами растительного мира устанавливается законодательством. 

§5. Правован охрана и воспроизводство растительного мира. 

в статье 23 Закона «06 охране и исполь.эовании растительного 
мира» сказано, что охрана и воспроизводство объектов растительного 

мира обеспечиваютси: установлением правил и нормативов по 

охране, использованию н воспроизводству 06ъектов растительного 

мира; 

устаНОВJJением 0(.060ГО режима охраны редких и находящихся 

под угр<ной исчезновении видов растений, занесенных в Красную 

книгу Респуб,lИКИ Узбекистан; 

установлением ограничений и запретов в пользовании 

объектами растительного мира; 

соблюдением требований по охране среды произрастании 

объектов растительного мира; 

созданием особо охраниемых природных территорий; 

организацией научныx иссnедованнй в области охраны, 

использования и воспроизводства объектов растительного мира и 

среды их произрастания; проведением государственной 

экологической экспертизы; осуществлением государственного 

КО1ПlЮля за охраной и испоnьзованием объектов растительного мира; 

проведением других мер. установленных законодательством. В 

статье 24 Закона сказано, что деительность, влииющаи на среду 

произрастании объектов растительного мира, должна осуществляться 
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с соблюдение~1 требований, обеспечивающих сохранение объектов 

растительного мира. 

Размещение и эксплуатация производственных объектов, 

внедрение новых технологий, проведение геологоразведочных работ, 

добыча ПО,lезных ископаемых, определение мест выпаса скота и 

прогонов сельскохозяйственных животных, способных отрицательно 

повлиять на среду произрастания объектов растите.lЬНОГО мира, 

должны согласовываться с Государственным комитетом Республики 

Узбекистан по охране природы и Главным управлением лесного 

хозяйства при Минсельводхозе. 

Данным Законом запрещается ввод в эксплуатацию 

производственных объектов и применение технологий, не 

обеспеченных мерами защиты среды произрастания объектов 

растительного мира. 

При применении средств защиты растений, стимуляторов их 

роста, минера.lЬНЫХ удобрений и других препаратов должны 

учитываться требования охраны объектов растительного мира и 

среды их произрастания. 

В целях предотвращения гибели дикорастущих растений и 

ухудщения среды их произрастания юридические и физические лица 

обязаны соблюдать правила транспортировки, хранения и 

применения указанных препаратов. Самовольное выжиганре 

растительности в природных растительных сообществах запрещается. 

§6. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 
использовании растите.;IЬНОГО мира. 

При нарущении природоохранного законодательства и, в 

частности, об охране и использовании растительного мира 

Республики Узбекистан могут наступить следующие виды 

юридической ответственности: 

Дисциплинарная за 

использовании растительного 

нарушение 

мира, 

норм об 

а также 

охране и 

трудового 

законодательства , приведшее к негативным природоохранным 

последствиям. 

Например, по недосмотру егеря пять коров из б.lижаЙшего 

кищлака зашли на территорию лесхоза и уничтожили саженцы 

растений, занесенных в Красную книгу. За данное нарущение 

руководитель лесхоза может при влечь егеря к дисuиплинарной 
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ответственности по ст. 181 КЗоТ Республики Узбекис}ан: объявить 
ему выговор или наложить llfIl'аф в размере до 30% среднемесячного 
заработка. или поcrавить вопрос об увольнении. Что касается 

владельца скота, то к нему могут быть применены меры 

<1,;l]'.IИIlИСтративноЙ ответственности. 

АдМИННСТРВТИВНВJI - за нарушение норм, предусмотреlШых 

законодательством об охране и использовании растительного мира и 

соответствуюших статей Кодекса Республики Узбекистан об 

аДМИНИС1ративной ответственности. 

В соответствии с Кодексом Республики У збеки(.'Тан об 

аДМИНИС1ративной ответственности должностные лица И,1И граждане 

MOIyr привлекаТЬСJl ' к административной ответственности за: 
• незаконную вырубку, повреждение, либо уничтожение 

деревьев. кустарников, других лесных культур и МОЛОДНJlКЗ - (ст. 79); 
• сбор растений. занесенных в Красную КНИГУ- (ст. 81); 
• нарушение режима ox.paHJleMblX природных территорий - (ст. 

82); 
Согласно ст. 261 Кодекса Республики Узбекистан об 

адмИНИС1ративной ответственности, право рассматривать дела об 

админисгративных правонарушенихх и применять административные 

взысканих 11 виде наложених штрафа и других мер воздействих от 

имени Госкомприроды Республики Узбекистан предоставлено: 

главным государственным инспекторам Госкомприроды 

Республики Узбекистан и их заместителям, главным 

государственным инспекторам Госкомприроды Республики 

Каракалпакстан, областных. ТашкентоlCОГО городского комитетов по 

охране природы и их заместителям. 

УГО.'IОВНО-ПР8ВОВ8J1 - ]8 нарушение законодательства об охране 

и использовании растительного мира. а также за нарушение 

уголовного законодательства. 

Например, нарушение установленных правил охоты, 

рыболовства или добычи диких животных, порядка или условий 

добычи редких животных, сбора или за,"отовки дикорастущих видов 

лекарственных, пищевых и декоративных растений, порядка 

пользования животным и растителloНЫМ миром, в пределах особо 

охраняемых природных территорнй, причинившее значительный 

ущерб наказывается в соответствии со ст. 202 Уголовного кодекса 
штрафом до 5 минимальных размеров заработной платы или 
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исправительными работами до 2-х лет, либо арестом до шести 

месяцев. 

Гражданско-право.а. - (мвтериалыlя)) З8 причиненный ущерб 
природе. людям. 

Ilапример: в реЗy.lьтате сброса npoмыwленным преДприятием 

заГРJlЗНJIЮЩИХ веществ в водоем погибло 2 ТОННЫ рыбы, 

Должностное лицо, выдавшее разрешение на выброс, оБJlЗ8НО 

возместить ущерб в денежном выражении в соответствии с таксами 

или по расчетам специально созданной комиссии. 

lOpидические и физические лица оБJlзаны 

прнчиненный нарушением законодате.lьства 

возместить вред. 

об охране и 

использовании растительного мира в порядке и на условиях. 

установленных ')аконодательством. Возмещение ущерба не 

освобождаl.'Т виновных от админисгративной или уголовной 

ответственности. 

В случае прнчинения ущерба растительному миру исчисление 

размера осуществляеТСJl на основании ПостаноменИJI Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 27 июня 1995 г. N!! 293. «06 
утверждении такс для исчисления paJMepo8 взыскания за ущерб, 

прнчиненный растительному миру Ресl1}'блики Узбекистан». 

Средства. полученные от взыскания за ущерб, причиненный 

растительному миру, заЧИСЛЯЮТСJl: 

• в случае. если правонарушение ВЫJlмено инспекторами 

Государственного комитета Республики Узбекистан по охране 

природы в местные фонды охраны прнроды и ИСПОЛЫУЮТСJl в 

соответствии с Положением о фондах охраны природы, 

утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 24 мая 1993 года N 246; 
• в с.lyчае, если правонарушение BЫJlВJleHO лесной охраной 

Главного упрамения лесного ХОЗJlйства при Минсельводхозе на 

земЛJIX лесного государственного фОllда в республиканский бюджет; 

• в случае, еСJJИ I1равонаруmение совершено на территории 

государственного заповедника ИJJИ национального IIРНРОДНОГО парка 

на расчетный счет государственного заповедника и национального 

природного парка независимо (л того, кем оно выямено. 

Действующим законодательством ( ст. 50 Закона об охране 
природы) предусмотрена и эконоиическаА ответственность -
выражающаяСJl в повышенном налогообложении, приостановке 

316 



финансирования хозийственной деяте.1ЪНОСТИ юридических и 

физических лиц до устранения причин нарушении. . 
Помимо лого в случае нарушении норм Международных 

Договоров. Соглашений и Конвенций в области охраны окружающей 

среды и природополъзовании. которые подписал И,lИ к которым 

присоединился Узбекистан. мож~ последовать правовах 

ответственность. 
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XVI Глава. Правовая охрана лесов. 

§l. Лес как объект использования и охраны. 

Леса это уникальное природное богатство республики 

Узбекистан. Они И1-рaIOт оr-ромную роль в (це,юстным) оздоровлении 

окружающей среды, в улучшении экологических условий жизни 

людей, ПОд.ilерживают чистоту воздуха, качество окружающей среды, 

отличаются высокими НрИРО.LIоохранными свойствами. 

В Республике Узбекистан, согласно данным Главного 

управлеllИЯ по лесному хозяйству при Министерстве сельского 

хозяйства и водного хозяйства, площадь государственного лесного 

фонда составила 8.088.7.тыс.га., а покрытая лесами площадь - 2278,6 
тыс.га. с общим запасом древесины 12 МЛII.куб.метров. 1 По 
сравнению с 1996 годом (за 9 лет) общая площадь госу дарствешюго 
лесного фОlща умеllьшилась более, чем на 1 МЛII.га, а лесистость 
республики - на 1 %. 

Вопросам использования ,тесных ресурсов и их охраны стало 

уделяться особое внимание со времени обретения Республикой 

Узбекистан независимости. 

Поэтому основными направлениями развития лесного хозяйства 

Узбекистана являются лесовосстановление, защнтное 

лесоразведение, организация охраны ;lecoB и лесны;< ресурсов. 

Orношения по использованиюнению и охране лесов, порядок 

лесопользования в новых экономических условиях регулируют 

законы Республики Узбекистан «Об охране природы», «О лесе». «Об 

охране и использовании растительного мира». С принятием этих 

законов произошли большие изменения в правовом режиме леса, 

возникли новые понятия. нормы и правоотношения в сфере 

использования и охраны леса. сформировалась самостоятельная 

система законодательства. в соответствии с которой. леса стали 

рассматриваться как объекты удовлетворения, в первую очередь, 

'Экологических интересов, и в их испо,тьзовании, прежде всего 

обеспечивается б~танс экологических требований и 'Экономического 

интереса. 

Все леса в Республике Узбекистан, согласно ст.5 Закона "О 

лесе», образуют государственный лесной фонд. Он состоит из лесов 

I Национальный .]оJ(..'Jи,д u СОСТОJlННИ ОkpУЖ8ЮШСЙ ПРНРО.1ноА ~pe.]ы н нспоnьювннJUII ПРКPU.iJ.НhlХ 
ресурсов 8 Респуб.1НКН У Юскнст"н (2002-2fXЦ Г.Г.) По.:l обшей ре.18КUИИ Б.Б.А.lе'8'108". T.2~. С.К J 
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государственного значения, Т.е. лесов, нахоДJtЩИХСЯ в ведении 

государственных органов лесного хозяйства: лесов, находящихся в 

пользовании других ведомств и юридических лиц. Закон исходит из 

того, что не всякая совокупность деревьев признается лесом и входит 

в состав государственного лесного фонда. В соответствии СО.СТ.6 

данного Закона в государственный лесной фонд не входт: деревья и 

группы деревьев. полезащитные лесные полосы. а также иная 

древесная и кустарниковая растительность на землях 

се.ll,скохозяЙственного назначения, защитные насаждения на полосах 

отвода же.lезных, автомоБИ.1ЬНЫХ дорог, каналов и других водных 

объектов, деревья и группы деревьев. а также озеленительные 

насаждения в городах и других населенных пунктах; деревья и 

группы деревьев на приусадебных и садовых участках. 

Разновидности лесов, входящие в состав государственного 

лесного фонда, различаются прежде всего по таким признакам, как 

ведение лесного хозяйства, и особенности лесополыования в этих 

лесах. 

В Республике Узбекистан имеются 72 лесных хозяйств, 2 
спепиализированныx хозяйства, 2 лесоохотничьих хозяйства. 

Таким образом, леса - это комплекс природных объектов, 

имеющих ограниченное 3КС':Улуатационное значение, выполняющих 

преимущественно эколоrnческие (водоохранные, защитные, 

санитаРНО-I'игиенические, оздоровительные, рекреационные), 

эстетические и иные функции. Закон «О лесе» включает статьи, 

'~акрепЛJIЮЩИС ряд общих требований, предъявляемых к ведению 

лесного хозяйства (CT.14), и две статьи (21 и 22), посвященные права м 
и обязанностям лесопользователей, как постоянных, так и временных. 

Лесное законодательство содержит общие Ч'ебования, 

адресуемые государственным органам, предприятиям, организациям, 

осуществляющим организацию и ведение .1ecHoro хозяйства, а также 
ИСПОЛhЗУЮЩИМ лесные ресурсы. 

Среди указанных Ч'ебований на первое место поставлено 

усиление защитных и иных полученных свойств лесов, обеСllечение 

непрерывного, не истощительного и рационального ПО.'1ьзования 

лесом. 

Важная функция в области ведения лесного хозяйства 

заключается в 

Поэтому закон 

воспроизводстве 

преДУСlofаЧ'ивает 

и повышении качества лесов. 

необходимость расширенного 

воспроизводства, улучшение породного состава и качества лесов, 
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повышение их продуктивности. лесоме..1иорации и плантационного 

выращивания. 

Земли, заНJI1Ъ1е лесами государственного лесного фонда. 

признаются землями лесного фонда. Согласно СТ.7 Закона «О лесе» 
землями лесного фонда счнтаются земли. покрытые лесом. а таЮlCе не 

покрытые лесом. но предоставленные для нужд лесного хозяйства. 

Земли лесного фонда могут предоставляться во владение и 

ПОЛЬ30вание. 

Закон «О лесе» (ст.15) устанавливает категории защитиости 

лесов в соответствии с целевым назначением и выполняемыми 

функциями леса: 

- запретные полосы лесов по берегам рек. озер. водохранилищ и 
других водных объектов; 

- запретные полосы лесов. защищающие нерестилища ценных 

промысловых рыб; 

- леса противоэрозионные; 
- защwrные полосы лесов вдоль железных и автомобильных 

дорог; 

- леса пустынных и полупустынных 3оН; 
- гuродские леса и лесопарки; 
· леса зеленых зон вокруг городов, других населенных пунктов и 

ПРОМЫШ.1енных центров; 

· леса зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
- леса округов санитарной охраны курортов; 
- особо ценные .1есные массивы; 
· леса орехово-промыеловых зон; 
· лесоплодовые насаждения; 
· леса государственных заповедников; 
- леса государственных национальных природных парков; 
- леса. имеющие научное или историческое значение. 
Отиесение лесов к катеГОРИJlМ защитности производится 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан по представлению 

Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского 

и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

Рациональное ведение лесного хозяйства предполагает 

проведение работ по воспроизводству и повышению ПРОДУl\fИвности 

.1ecOB. 

По закону воспроизводство .1ecoB включает лесовосстановление 

и лесоразведение. 
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ЛесовосстаНОВ.lение осущесТВЛJlеТСJl с соблюдением 
обеспечеНИJl обязательного об.lесения вырубок и других земель, не 

11ОКРЫТЫХ лесом. хозяйственно ценными древесными породами; 

улучшения породного состава лесов, повышения их продуктивности 

и защитных свойств: сохранения генетического фонда и 

биологического многообразия лесов. 

Лесоразведение про водится ПОСТОJlННЫМИ лесОПО.lьзовате..l.11МИ 

по специальным про~ммам в це.1ЯХ повышения лесистости 

территории, улучшения породного состава, разведения ценных 

древесных пород и предотвращения эрознонных процессов. Основная 

работа по лесовосстановлению и лесоразведению проводится 

лесохозяйственными nрсдпршпиями государственных органов 

лесного хозяйства. Порядок и сроки ~есовосстановления 

устанавливаются Главным упраалением .1есного хозяйста при 

~инистерстве сельского хозяйства и водного хозяйства Республики 

Узбекистан. 

Закон предусматривает систему мероприятий. направленных на 

У:lучшение качественного состава лесов. В :JТИХ целllX проводится 

рубка древесных и кустарниковых насаждений с реконструкцией 

лесных насаждений, осуществление мероприятий по улучшенню 

ценных массивов; рубка древесных и кустарниковых насаждений 

допускается только при обязательном лесовосстановлении и в 

зависимости от категории защuтности лесов. 

Проведение этих и других работ создает блаГОПРИJlтиые 

предпосылки Д.1Я повышения ПРОДУJCТИвности и улучшеНИJI 

качественного состава лесов. 

§2. Государственное управлеНllе лесопольэоваНllем. 

Государственное управление лесопо~ьзованием, являяеь 

саМОСТОllтельным институтом лесного права, включает систему 

органов, осуществляющих IIOЛНОМОЧИЯ по установлению основных 

требований 110 пользованию, воспроизводству, охране и защите 

лесов, опреде.lению размеров лесосечного фонда, порядку его 

распределения, установлению OCHOBНhJX направлений развития 

лесного хозяйства страны, планированию меропри.llТИЙ в об..тJасти 

раЦИОН8.1ЬНОГО лесопользовани.ll, воспроизводства, 

государственного лесного кадастра, КоНтро.1Ю за 

использования лесных ресурсов и др. 
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В основе классификации органов, осуществляющих 

государственное управление лесным фондом, лежат объем и характер 

их компетенции по отношению к данному фонду и функциям 

управления им. Органы государственного управ.'1ения 

ИСПО.l1.зованием и охраной лесов различаются общей и специал"JlОЙ 

компетенцией. 

Органами государственного управления общей компетенции 

ВЫС1)'Пают государственные органы. полномочИJI которых в области 

организации лесных отношений опредеЛJIЮТСЯ законодательством. К 

их компетенции ОТНОСИТСJl управление в определенном объеме 

лесныM фондом. Такими ФУНКЦИJIми наделены Кабинет Министров 

Республики Узбекистан и государственные орrtUlы власти на местах. 

Ведению Кабинет Министров Республики Узбекистан в области 

регулирования лесных отношений подлежат: осуществление единой 

государственной политики по охране и рациональному 

использованию лесов и решение других вопросов, ВХОдJIщих В его 

компетенцию (ст.I0) Закона. 

Согласно ст.llЗакона к ведению органов государственной 

власти на местах в области регулирования .1есных отношений 

подлежат: 

предоставление юридическим и физическим лицам по 

согласованию с государственными органами лесного ХОЗJlйства 

участков государственного лесного фонда. за исключением лесов 

государственных заповедников и заповедных зон государственных 

национальных природныx парков; 

обеспечение ведеНИJl государственного учета лесов и 

государственного лесного кадастра; 

ОСУПlествление государственного КОНТРОЛJl за охраной, 

защитой, ИСПО.lыованием и воспроизводство", лесов; 

- принятие решений об ограничении, приостановлении и 

прекращеIJИИ деятелыюсПf преДПРИJlТИй, учреждений и оргаJmзаций 

в случаях IIричинения вреда состоянию лесов; 

- установление и регулирование совместно с государственными 

органа",и лесного ХОЗJlйства норм выпаса скота в лесах и других 

видов ПОЛl.зованиЙ недревесными ресурсами; 

- организаЦИJl просвещения граждан в области охраны, защиты, 

ИСПО.lыованИJI и воспроизводства лесов; 

- решение других вопросов, входящих в их компетенцию. 
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Каждый из этих органов в пределах предостаВленных ему 

полномочий осущеCТВЛJIет ФУНКЦИИ управления государственным 

лесным фондом на всей территории Узбекистана независимо от того, 

в чьем ведении ~lИ пользовании либо ведомственном управлении 

находятся леса. 

Органы специальной компетенции подразде.1ЯЮТСЯ на органы, 

которые осуществляют государственное управ..lение в области 

ИСlIользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов в качестве 

своей основной задачей. К ним относятся Государственный комитет 

Рсспублики Узбекистан по охране природы, главное управление по 

лесному хозяйст~у при Министерстве сельского хозяйства и водного 

хозяйства и органы, осуществляющие ведомственное управление в 

качестве вспомогательной деятельности по отношению к своим 

основным задачам. 

Основными задачами 

РеСllублики Узбекистан 

Госкомитета по охране природы 

являются следующие: осуществление 

государственнOI·О кончюля лесопользованием, умножением лесов, их 

охраной и защитой, Орl·анизация деятельности заповедников и 

национальных парков на территории лесных фондов, унравление и 

КОНЧЮJlЬ охотничьими хозяйствами и др. 

Вторая разновидность органов. специа.:lЬНОЙ компетенции 110 

у"равпению Jlеса~и - это различные ведомства, за преДllРИЯТИЯМИ 

которых закреплены леса ДJIЯ выполнения научных, учебных и иных 

задач. Такое Уllрав..lение носит ведомственный характер, 1I0СКОJlЬКУ 

раСПРОС1J)аняется только на подчиненные предприятия. 

OCIIOBHble функции государственных органов по управлению 
государствеНIIЫМ лесным фондов связаны с ведеllием единого учета и 

государствешюго лесного кадастра, планированием мероприятий по 

использованию лесных ресурсов, леСОУС1J)ОЙСТВОМ. распределением и 

перераспределениям .1есов по категориям, с организацией 

государственного кон1рО.1Я за охраной, защитой. использованием и 

воспроизводством лесов, разрешением споров о лесополъзовании. 

§3. Право леСОПОЛLJоваВИII и его виды. 

Понятие права лесополъзо&аНИJI прежде всего СВJlЗЗJ:Ю с 

юридическим ПОНJIтием леса. 

Право лесопользования как правовой институт предоставляет 

собой совокупность· правовых норм, содержаЩИХСJl в 
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соответствующей отрасли права и регулирующих npaвоотноmенИJI в 

сфере использования и охраны лесных учасп<ов. 

Право лесопользования можно опреде..1ИТЬ как совокупность 

правовых норм. устанавливающих УСЛОВИJI 'и порядок комплексного 

лесопользованИJI. сохраненИJI и восстановленИJI лесной среды. права и 

обязанностн лесопользователей с учетом интересов общества. 

Существуют следующие виды использования (лесопользоваиИJI) 

лесных ресурсов: 

- рубка древесных и кустарниковых насаждений; 
побочиое .1есополыование (сенокошение, выпас скота, 

размещение ульев и пасек, заготовка (сбор) дикорастущего 

растительного .1екарственного сырья и заготовка (сбор) 

дикорастущих растений для пищевых целей); 

- пользование участками государственного лесного фонда для 

нужд охотничьего хозяйства; 

- пользование участками государственного лесного фонда в 

научно-исследовательских целях; 

- пользование учасП<ами государственного лесного фонда в 

культурно-просветительных, просветительных, воспитательных 

ОЗДОРОВIIте.1ЬНЫХ, рекреационных и 'Эстетических целях. 

Право лесопользования как субъеltrИвное право охватывает 
права и обязанности субъектов - лесопользователей и их защиту, 

которые, являясь II0СТОЯННЫМИ или временными, возникают на 

основании административно - разрешительного акта и реализуется в 

рамках права ПО.lьзования или права владения. 

Разрешительным документом на осуществление 

лесопользования является специальное разрешение: лесорубочный 

или лесной билет. Без лесорубочного билета или лесного билета 

лесополыование считается незаКОIIНЫМ и относится к оБЫЧIIОМУ 

правонаРУlllению. Исключение из этого требования является сбор 

f1>ажданами для собственных нужд дикорастущих лекарственных и 

пищевых растений, ягод и f1>ибов И других продуктов леса. 

Согласно ст.20 Закона «О лесе», право на лесополыование 

предоставляется юридическим и физическим лицам 

государственными органами лесного хозяйства или 

уполномоченными ими предприятиями, учреждениями и 

организациями, если иное не установлено законодательством. Из 

этого следует, что субъектами права лесопользования MOryr быть 

юридические :rица, ведущие лесное хозяйство, и физические лица. 
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Субъекты права лесопользования подразделяются Ird следующие 
группы: во-первых, государственные органы, обладающие общими 

или спеЦИiL1ЬНЫМИ ПО.1НОМОЧИЯМИ по леСОПОЛЬJованию; во-вторых, 

предприятия, учреждения, органы, непосредственно занимающиеся 

леСОПОЛЬЗОRанием; в-третьих, физические лица; 

Объекто:\t лесопользования ЯВ.1ЯЮТСЯ все зе:\tЛИ, выделеНllые в 

лесной фонд, покрытые деревьями и кустарниками и не покрытые 

ими. 

Объекты лесных правоотношений в сфере лесопользования, на 

которые направлены субъективные права и оБЯ1анности, пmволяют 

их подразделить ИА на 2 группы: 
-общие объекты лесопользования и конкретные объекты права 

лесопол ьзования. 

Критерием данной классификации является основание 

возникновения права .lесопользования. Общим объектом С.lедует 

прюнать весь государственный лесной фонд, поскольку СТ.ЗО Закона 

посвящена реryлированию порядка пребывания граждан в лесах. 

Конкретный объект права лесопользования всегда 

предоставляется субъекту только на основании спеЦИ~lЬНОГО 

разрешения - лесорубочного И:lИ лесного билета в соответствии со 

СТ.20 закона «О лесе». 

Общий объект права. лесопользования государственный 

лесной фонд делится на виды и категории защитности лесов. В 

соответствии со.СТ.5 Закона «О лесе» .leca государственниго лесного 
фонда состоят из лесов государственного значения и лесов, 

нахоДJIЩИХСЯ в пользовании ведомств и юридических лиц. 

Основной целью выделения категории заЩИТНОСТИ лееов 

являеТСJl их охрана. 

К числу КОlIкрепlЫХ объектов права .lеСОПОЛЬЗ0ваIlИЯ оnюсятся 

участки леса, предоставленные в пользование и владение для 

осуществлеНИJl соответствующих видов права лесопользования, по 

IJOBOny которых определены IIрава и обязанности тех или иных 

субъектов. Во всех случаях конкретным объектом, согласно СТ.8 

закона "О лесе», Jlвляется участок леса, Т.е. часть государственного 

фонда, имеющая фиксированную границу, П.l0Щадь, :\tестоположение, 

правовой режим и указанная в планово картографических 

материалах. 

В соответствии с положением Закона "О лесе» и Закона "Об 

охране и использовани" растительного мира» существуют два 
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основания возникновенИJI правовых отношений лесопользования. 

Первое - на основании административно - разрешительного аIПа и 

второе - на основании договора. Право лесопользованИJI на основе 

административно - разрешительного aKTi возникает с момента 

получения разрешения в виде лесорубочного или лесного билета от 
соответствующих управленческих органов в сфере лесного хозяйства 

или уполномоченного ими органа. 

Право лесопользования на основе договора прямо не 

предусмотрено в законе. Однако, некоторые его ПО.lоженИJI говорят о 

том, что отдельные виды лесопользованИJI возникают на основе 

договора. Так, например, побочное лесопользование, по~ьзование 

участками государственного лесного фонда для нужд охотничьего 

хозяйства могут бьггь осуществ.lены на основе договора между 

лесохозяйственными предприятиями и юридическими или 

физическими лицами. 

Договоры .1есопользоваюUl отличаются от гражданско-правовых 

и хозяйственных договоров: например, договор лесопользования 

отличается от гражданско- правового договора купли·продажи. В 

договоре купли-продажи продавец получает плату за имущество, 

которое он передает в собственность покупателю, а в договоре же по 

рубке Jleca лесная организация не получает плату. По данному 

договору оплата идет в счет дохода государству. 

Сторонами ДОl'овора леСОllOJlЬЗQванИJI считаются IlреДIlРИJIТИЯ, 

организации и учреждения, ведущие лесное хозяйство, а также 

лесопользователи (граждане, общественные организации). 

В настоящее время, в условиях осуществления экономических 

реформ и перехода на рыночные отношенИJI важное значение 

при обретает арендная форма использования земель лесного фонда, 

Т.е. примеllеllие права лесопользовавия на основе аренды. 

АреllДНая форма леСОПОЛhзоваllИJI создает не только 

экономические, но и экологические предпосылки рационального 

ИСПО.lьзования .1есных ресурсов, их охраны. В то же время аренда 

обеспечивает правовые и экологические гарантии хозяйственной 

самостояте.1ЫIOСТИ арендатора - леСОПО.lьзовате.lЯ, соблюдение его 

прав и законных интересов при осущеСТ8.1ении многоцелевого и 

неистощительного использованИJI ресурсами леса. Закон .. о лесе» не 
полностью отражает правила. устанавливающие порядок 

ИСПО.1ЬЗОвания лесопо.'lЬЗОвания на арендной основе, Т.е. этот закон 
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не на должном уровне регулирует отношения аренды леса. 11'0 
ЯRЛя~тся одним ИЗ упущ~ний лесного законодательства. . 

Правовой основой арендного использования :lесов является 

Закон «Об аренде». Вет. 3 данного Закона указано, что объектами 
ареllДНЫХ отношений MOryr быть природные ресурсы, в т.ч. И лесные 
богатства. 

Преимущественное право на аренду участков лесного фонда 

IlредостаВJIЯется лесозаготовителям, ДJJит~льное время работающим 

на определенной территории и имеющим производственные 

мощности по заготовке и переработке древесины и другой 

ПJюдукции, а Т'iкже предприятиям, осущеСТВ;UIIOЩИМ поставки 

лесной продукции дЛЯ НУЖД государства. 

Право лесопользования считается ПРОИЗВОДIIЫМ от права 

государственной собственности на леса. Существует несколько 

различных видов лесополыования. Они отличаются друг от друга 

субъектами и объектами лесопользоваllИЯ, характером 

взаИ'l.lоотношениЙ с органами управления лесны'l.l фондом. 

Общим принципом правового регулирования лесов, как и 

других природных ресурсов, В условиях государственной 

собственности на них, является предоставление их R ПО_lьзование для 
определенной, установленной законом цели. 

Поиятие .lесопользова~~ ЯВЛJlется сложным. Оно, по существу, 

включает все виды деятельности в пределах государственного 

лесного фонда, связанных с использованием не только лесов, но и 

нелесных площадей. Так, сенокошение и выпас скота научного 

государственного лесного фонда осуществЛJIЮТСЯ на специально 

предназначенных для этих цеЛJIХ площадях. Не допускается выпас 

скота в особо ценных лесных массивах, .lecax opeXOBO-ПРО\fЫСЛОВЫХ 
]он. округов санитарной охраны курортов, в противоэрозиционных 

лесах. 

Общим принципом правового регулирования использования 

природных богатств является разрешительная система приобретения 

права поnьзования или права владения и аренду или для 

хозяйственных и иных подобных целях (с разрешения компетентных 

органов государства) и общее пользование. т.е. пребывание граждан 

для своих собственных нужд. Из этого исходит и лесное 

законодательство. 
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Пребывание граждан зон в лесах в порядке общего пользования 

не требует какого-либо разрешения. Оно основывается на Законе «О 

лесе» ст.зо. 

Граждане в порядке общего полt.30вания имеют право собирать 

дикорастущие лекарственные и пищевые растения, ягоды и грибы, и 

при этом они обязаны соблюдать пожарную безопасность в лесах, Ile 

допускать поломки, порубки деревьев и кустарников, повреждение 

лесных культур, засорение лесов, уничтожение и разорение 

муравейников, гнезд птиц и Т.П. 

Содержание права лесопользованИJI составляет предоставлениые 

лесопользователям права и обязанности. Общие ДЛJI всех 

лссополыователей (постоянные и временные) права определены 

ст.ст. 21 и 22 Закона «О лесе». Лесопользователи имеют право и 
обязаны осуществлять только те лесные пользования, которые им 

разрешены. 

В зависимости от вида лесного пользования ~есово~ьзователи 

имеют право осуществлять размещение, проектирование, 

строительство и ввод в эксплуатацию предприятий и сооружений и 

друтих объектов, а также внедрение новых технологий, влияющих на 

состояние и воспроизводство лесов, только с обеспечением мер по 

охране и RОСПРОИЗВОДСТВУ лесов и согласованием с государственными 

органами лесного хозяйства и органами государственной власти на 

местах с обязательным проведением государственной экологической 

экспертизы. 

Право лесополыования охраняется законом и может быть 

ограничено, приостановлено или запрещено (ст.40), а также 

прекращено в С:I)'Чаях и лишь по основаниям, установленным 

законом «О лесе» ст.24. 

Не допускается законодательством любое вмешательство в 

деятельность лесопользователей со стороны государственных, 

хозяйственных и других органов и организаций. Убытки, 

при чиненные нарушением прав лссопользователей (вк.:JЮЧая 

упущенную выгоду), JJодлежат возмещению в полном объеме. 

§4. Правова. охрана лесов. 

Общие требования по охране и защите лесов сформулированы в 

ст.ст. З2,ЗЗ Закона «О лесе». Все леса подлежат охране от пожаров, 

незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка и 
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иных вредных воздействий, ПРИЧИНJ1ющнх вред лесу, а также защите 
лесов от вредителей, болезней и других негативных факI'OРОВ. 

В указанных статьях Закона зафиксирован принцип правового 
регулирования ИСПО,lьзования и охраны лесов, выражающийся в 

обеспечении условий для оптимального комплексного 
лесопользования в неразрывной СВJIзи с защитой лесов, их 

сохранением и преумножением, воспроизводством, улучшением их 

качества. Так, например, в запретных полосах .:JeCOB по берегам рек, 
озер, водохранилиш и других водных объектов, защитных полосах 

лесов, вдоль жс..lезных и автомобильных дорог, лесах пустынных и 

полупустынных зон, .lecax зеленых зон вокруг городов и населенных 
пунктов и промы.1снныыx цснтров допускаются рубки. направленные 

на улучшение состояния леса. 

В леса." государственных национальных природных парков, 

особо ценных лесных массивах, .lecax opexobo-промышленн,ЫХ зон, в 
лесоnлоДовых насаждениях, городских лесах и лесопарках. лесах зон 

санитарной охраны источников водоснабжеКИJl, ,lecax округов 

санитарной охраны курортов, лесах противоэрозионных и запретных 

полосах лесов и т.д. допускаются только рубки ухода за лесом и 

санитарные рубки. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в 

JКсплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, 

влияющих на СОСТОJlние· и воспроизводство лесов, должны 

осущеCТВЛJIТЬСЯ мероприятия по обеспечению мер по охране и 

воспроизводству лесов. 

Строительные и взрывные 

кабелей, 

другие 

ископаемых, 

коммуникаций, 

осуществЛJIТЪСЯ 

прокладка 

буровые и 

способами, не 

работы, добыча полезных 

трубопроводов и иных 

работы в лесах должны 

вызывающими ухудшения 

противопожарного, санитарного состояния леса и условий на 

производства. Кроме того, на предприятиях лесного хозяйства в 

целях обеспечения охраны и защиты лесов создана лесная охрана. 

Согласно ст.1 З. должностные лица лесной охраны, ЯВЛJlЯСЬ 

одновременно инспекторами государственных органов лесного 

хозяйства, наделены спец.иальными полномочиями, а именно: 

- проверка у юридических и физических лиц документов, 

удостоверяющих их право на лесопользование; 

составление протоколов об административных 

правонарушениях в области охраны, защиты, использования и 
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воспроизводства лесов, доставка лиц, совершивших правонарушения, 

в соответствующие органы; 

- изъятие незаконно добытой лесной продукции и орудий ее 

добывания; 

направление в соответствующие органы материалов о 

привлечении лиц, совершивших правонарушения. к дисциплинарной. 

административной и уголовной ответственности; 

- предъявление в суд исков о возмещении вреда, причиненног.о 

нарушениями лесного законодательства: 

- выдача юридическим и физическим лицам предписаний об 

устранении нарушений лесного законодательства. 

Порядок деятельности лесной охраны устанавливается 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

§S. Ответственность за нарушение лесного законодательства. 

в предупреждении npавонарушений лесополиования основное 

место занимает четкое определение норм юрилической 

ответственности, обеспечивающих npавильное и рациональное 

пользование лесами и применение мер наказании за лесные 

правонарушения. С:Jедовательно, своевременное. четкое и правильное 

применение норм юридической ответственности является одним И1 

средств эффективного и целесообразного использования лесов и 

предупреждения правонарушений, совершившенных в этой области. 

Обшепринято под лесным правонарушением нонимать социально 

опасное, виновное действие И;IИ бездействие, направ.'lенное против 

установленных норм леснOI'О права. 

Нарушителями права лесополиования или субъектами данных 

правонарушений могут являться юридические лица (государственные и 

негосударственные предпрИЯТIUI), се.1ЬСКОХОЗJlЙственные кооперативы 

(ширкатные хозяйства), а таюке члены кооперативов, служащие, 

рабочие и другие граждане. Кроме того, правонаруlUИТелями в сфере 

правовых отношений лесопользования могут выступать 

государственные органы, издавшие npотивозаконные раСПОРJlЖСНИЯ, 

указания. 

Объектами лесного npавонарущения СЧm'aЮтся: право 

собственности l'осударства по отношению к лесу, IЮРЯДОК и правила 

пользования лесом, право лесопользования лесохозяйственных 

предприятий. интересы граждан в качестве леСОПОЛЬЗ0вателей, 
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СО,lержание правонарушений лесопользования. составляют 

противоправные виновные действия или бездействия, IJриносящие 

;lссопользоваТС.1Ю материальный, социальный, а также экологический 

ушерб. Если составление противозаконных сделок по поводу леса, 

самовольный захват лесов, порча леса, загрязнение, уничтожение 

гюграllИЧIIЫ'( Зllаков и прочее совершается путем незаконных действий, 

невыполнение мер по улучшению состояния леса, ухудшение состояние 

,leca. невыполнение обязательств по приведению лесов в 

соответствуюшее состояние дЛя ИСПО:lЬзования их в определенных 

целях, неприиятие мер противопожарной безопасности, несоблюдение 

и;1И невыllJlнениеe щютивоохранных требований IJРИ 1I0JlЬЗОВании 

лссами и т.п. совершаются в результате бездействия. 

Под нарушением права лесопользования понимается нарушение 

обеспечения рационального и эффективного лесопользования, 

возникаюшее в результате расхищения, самовольного захвата, 

He'JaKOHHoro отбирания леса и других действии и бездействий, 

нарушаюших права лесополъзователеЙ. 

Правила и порядок лесопользования могут нарушать 

противоправные действия. БоЛЬUDIнство встречаюшихся 

IJравонарушсний такого рода следуюшие: саМОВОЛЬНaJI передача 

;lеСОIIО;lьзования другим Jlицам, а также заключение различных сделок, 

тайно или явно нарушающих право собственности государства на леса; 

IIротивозаконная вырубкв .'1есов и кустарников, а также нанесение и.~ 

ущерба; уничтожение .'1есов и нанесение им ущерба ВС;lедствие 

разжигания огия или неосторожного обращения с ним. нарушение 

противопожарных требований ·В лесу; нанесение ущерба лесу 

вследствие загрязнения его сточными водами, химическими 

веществами, а также отходами и мусором ПРОМblШленныл и 

коммунально-бытовых предприятий, что приводит к засыханию и 

заболеванию лесов; введение в строй новых и реконструированных 

предприятий, цехов, агрегатов транспортных дорог, коммунальных и 

других объектов, не оснащенных очистными сооружениями, вследствие 

чего оказывающих вредное воздействие lIа леса и их непрерывное 

размножение; уничтожение деревьев и растений, побегов и рассады в 

.1ecHblx рассадниках и питомниках, а также уничтожение или нанесенне 
ущерба естественным выросшим побегам на плош8ШIX, 
предназначенных для восстановления лесов; выкорчевка деревьев, 

возведение счюения, перера6отка древесиныl и использования участков 

земли государственного лесного фонда в ДРУГИХ целих без 
соответствующего на то gазрешения; самовольный покос сена и выпас 
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cкora в лесах и не ПОКРbIТЫХ леса.\tи землях, принадлежащих 

государственному лесному фонду, самоволъный сбор диких IUIOnOB, 

грибов, орехов, ягод И другой лесной продукции на запретных участках 

или учаCТJ(ах, где разрешается сбор только прн наличии лесного билета; 

неиспользование лесного фонда, предназначенного для вырубки; 

нарушение установленного порядха вырубки древесины и ее выноса, а 

также заготовка древесной смолы; уничтожение и поломка 

пограничных знаков в лесу; самовольное распахивание лесных участков 

и земли, не покрытой лесами и отнесенных к государственному 

лесному фонлу, истребление животных в лесу; уничтожение или 
нанесение ущерба арыкам и дренажным канавам и др. 

Основания для при влечения к отвстственности за нарушение 
права леСОПОЛЬ'ювания - "это совершение лесного право нарушения и 

наличие в законе соответствующей нормы и мер наказания за такое 

деяние. Следовательно, ответственность за нарушение права 

лесополъзованИJI - это система определенныJt мер. выраженных в 

правовых нормах. направленных на рациональное эффективное 

использование лесов и защиту прав лесопользователеЙ. 

Лица. допустившие лесонарушение, могут бьпъ npивлечены к 

дисциплинарной. административной, уголовной ответственности. 

Кодексом РеСJlублики Узбекистан «Об административной 

ответственности» предусмотрена ответственность, в частности, за 

нарушение правил использованИJI земель лесного фонда: (ст.77); 

нарушение порядка использования лесосечного фонда: (ст.78); 

незаконную порубку, повреждение либо уничтожение деревьев, 

кустарников, других лесных культур и МОЛОдJIка (СТ.79); 

восстановление правил восстановление лесов (ст.80); сбор растений, 

занесенных в Красную книгу (ст.Вl); нарушение режима охраняемых 

природиых территорий (СТ.82); уничтожение полезной для леса фауны 

(ст84); нарушение требований пожарной безопасности в лесах (СТ.84). 

УГО,10вная ответственность за преступления. посягающие на 

общественные отношения в области использования и охраны леса. 

предусмотрена в 4 разделе в главе 14 «Преступление В сфере 'Экологии» 
(cт.I94): умышленное сокрытие или искажение сведений о загрязнении 

окружающей природной среды; неПРИКJIТие мер по ликвидации 

последствий загрязнения окружающей природной среды (ст.195); 

загрязнение окружающей природной среды (cт.l96), повреждение, 

уничтожение посевов, леса и других насаждений (ст. 198); нарушение 
требования борьбы с болезнями или вредителями растений (ст.I99); 
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нарушение порядка пользования животным ИЛИ растительным миром 

(ст.202) и т.д. 

Юридические и физические лица, ВИНОВНbJе в совершении Jlpaвo -
нарушений, Hecyr матери8JIЬНУЮ ответственность за вред, причиненный 
лесному хозяйству. Размеры вреда определяются с учетом и на 

основании утвержденных НОрМ. 

за не выполнение или ненадле:ll:ащее выполнение меропрИJПИЙ по 

18Шите и охране лесов, за нарушение порядка лесопользованиJl н 

улучшении лесов должности лица, преДПРИJIТии и организации, а также 

работники этих преДПРКJIтий и организаций, виновные в 

"равонарушениях, МОгyr подвергаться дисциплинарной 

ответственности в соответствии с нормами трудового законодательства. 

В независимости от вида ответствениости при совершении 

правонарушений, ПРИЧИНИВПIИх экологический и иной вред лесному 

хозяйству, действует принцип полного возмещении вреда. 
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XVII Г.lава. Правовой режим охран .. н использован .. и 
ЖИВОТНОJ'о мира. 

11. Животный мир как объект оирам .. и ИСПОЛЬJоваНИR. 

к объектам животного мира, как сказано в статье 4 Закона «Об 
охране и использовании животного мира» от 26 декабря 1997 года 
относятся: 

организмы 

mицы, рептилии, 

популяции); 

животного происхождения (млекопитающие, 

земноводные, рыбы, беспозвоночные и их 

-прнродные сообщества жив<yrnых, образуемые дикими 

животными, 

или любая их совокупность: 

-редкие и наХОДЯLЦиеся под угрозой исчезновения виды диких 

животных; 

-продукты жизнедеятельности диких животных. 

Продуктами жизнедеятельности являются продукты, которые 

животные проюводят в течение своей жизни - яды, мед. щерсть, 

мумие и другие. 

Законодаlелы .. 'ТВО Республики Узбекистан об охране и 

использовании животного мира регулирует отношения, связанные с 

охраной и ИСПО .. lьзованием TO .. lbKO диких животных, обитающих в 

состоянии естеСТВI:ННОЙ свободы на суше, в воде, атмосфере и в 

почве, постоянно или временно населяюLЦИХ территорию Республики 

Узбекистан, а также содержаlЦНХСЯ в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания для научных или 

природоохранных целей. 

Богатство и видовое многообразие фауны Республики 

Узбекистан находятся в прямой зависимости от качества среды 

обитания животных. 

Регион Средней Азии отличается разнообразием и богатством 

животного и растительного мира. Например, в Узбекистане 

встречается более 650 видов позвоночных животных. в том числе 99 
видов млекоnитающих, 410 видов пернатых, 57 видов 

пресмыкающихся, 3 внда животных, живущих на воде и на СУШI:. 
Нерациональная хозяйственная деятельность в те',еНИI: 

нескольких деСЯТИ,lетий, выражавшаяся в ухудшении условий 
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окружаюшей среды, не способствовала приумножению фауны на 

территории республики. 

Особенности охраны животного. мира определяются тем, что 

онн связаны, прежле всего, с сохранением определёНного баланса 

всех ПРИРОДIIЫХ объектов, компонентов окружающей природной 

среды. 

ПРИНJГIие законов "Об охране природы" ( 1992 [.), "Об охране и 
использовании животного мира" ( 1997 [.), « Об охраняемых 

природных территориях» (2004 г),постановления Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан "Об усилении охраны ценных и нсчезающих 

вндов растений и животных н упорядочении их использования" ( 
1993 г.). постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан: "Об усилении контроля за рациональным 

использованием биологических ресурсов, ввозом и вывозом их за 

пределы Республики Узбекистан" (от 28 октября 2004г. N!! 508) и ряда 
других правовых документов играет особо важную роль в охране 

животного мира республики. 

В ст. 30 Закона "Об охране и использовании животного мира" 
YKa"JaHbI меры по охране животноro мир, а именно: 

- установление правил и норм по охране, рациональному 

использованию и воспроизводству объектов животного мира; 

установление ограничений и запретов в пользовании 

животным миром; 

предотвращение самовольного пользования и других 

нарушений установленного порядка пользования животным миром; 

- организация охраны среды обитания, условий размножения и 

п),-ей миграции животных; 

предотвращение гибели животных при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, эксплуатации транспортных 

средств; 

- создание особо охраняемых природных территорий; 
- разведение в неволе редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных; 

- оказание помошн животным в случае заболеваний, угрозы их 

гибели при стихийных бедсгвиях и вследствие других причин; 

организация научных исследований, направленных на 

основание мер по охране ~BOТHOro мира; 

- про ведение других мероприятий по охране животноro мира. 
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Охрану животного мира можно также осуществлять с IJOМОЩЬЮ 

других мер. 

Юридические и физические лиuа, а также общественные 

организаuии, то есть субъекты-пользоватеJU1 животным миром имеют 

ОllределеНllые нрава и обязанности в области охраны ЖИВОТIIОГО мира 

и среды его обитания, в том числе: 

- провоДJIТ мероприятия по охране животного мира и среды CI'O 
обитания; 

- содействуют реализации государственных IIpOlpaMM в области 
охраны ЖИВОТlJOго мира; 

- ПРОВОдJIт общественную экологическую экспертизу; 

- осуществляют обществеllНЫЙ контроль; 
- получают информацию в области охраны животного мира в 

порядке, установленном законодательством; 

- ставят вопрос о возмещеllИИ ущерба, HaHecellHoro животному 
миру и среде elo обитания; 

- осуществляют иные права и обязанности в соответствии с 

законодательством. 

§2. Право пользования ЖИВОТНblМ миром. 

Под правом пользования животным миром в щироком cMblc:le 
понимается совокупность правовых норм, содержащих права и 

обязанности юридических и физических лиц в облаl.iИ пользования 

объектами животного мира. 

В Статье 15 Закона «Об охране и использовании животного 
мира~) пользование объектами животного мира подразделяется на 

общее и специальное. 

Общее пользование объектами животного мира осуществляется 

физическими лицами бесплатно в порядке и размерах, установленных 

законодательством. 

Общее пользование животным миром, как сказано в 

Постановлении Кабине'Гct Минщ.:тров Республики Узбекистан Н!!508 

от 28 октября 2004 года, осуществляется физическими лицами без 
изъятия животных из среды обитания и без причиненИJI вреда 

животным. К общему пользованию относится также спортивная и 

любительская лов,тя рыбы в количестве до 5 кг на всех естественных 
водоема.1\. и до 1 О кг на водоемах, приписанных 'Ja охотничье

рыболовными хозяйствами, Сверх установленной нормы на 
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водоемах, приписанных к обществам ОХOПlиков' и рыболов, 

разрешается отловить до 5 кг за дополнительную плату. Нормы 

вылова рыбы устаНОВ_lены за выезд. Иск.lючение возможно, если 

одна рыба весит более установленной нормы. 
Спортивный и любительский лов рыбы: 

осушествляется в размерах, устаllовлеНIIЫХ настоящим пунктом, 

разрешается во всех водоемах, с соблюдением установленных правил 

рыболовства; 

запрещается на территории заповедников, других охраняемых 

территориях (в соответствии с их положениями); 

lIa территории рыбоПИТОМНИКОВ и прудовых хозяйств 

разрешается с согласия администрации. 

Спепвальное ПОJlЬЭОВ8ние объепами животного мира 

осуществляется за lL1aтy, на основании разрешений, выдаваемых в 

порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Пользователями животного мира могут быть юридические и 

физические лица. 

Иностранные f1)аждане, имеющие регистрацию и npoживающие 

в РеспуБЛИ1(е Узбекистан, имеют право пользования животным 

МИРОМ на общих основаниях. 

Иностранным f1)ажданам, прибываюшим в Республику 

У'lбекистан для охоты на диких животных, право пользования 

предоставляется на основании разрешения, выданного 

Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране 

природы. 

Как CKa'JaHO в статъе 17 Закона, видами пользования животным 
миром являются: 

- охота; 
- рыболовство; 

пользование ЖИВОТНЫМ миром в научных, культурно

просветwn:льных, воспитательных и эстетических целях; 

использование полезных свойств жизнедеятельности 

животных; 

- использование животных в целях получения продупов их 

жизнедеятельности. 

Данный перечень является не окончательным, так как В этой 

статье подчеркивается. что законодательством MOгyr быть 

предусмотрены и другие ·виды пользования животным миром, 
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Пользование животным миром осущеСТВЛJIетСII посредством 

из'ыIиJI объеJПОВ животного мира из среды их обитании или без их 

изъятии. 

В законодательстве об охране и испол~зовании животного мира 
употребляется понятие «ведение охотничье рыболовного 

ХОЗllЙства» . 
Под ведением охотничье-рыболовного ХОЗlIйства понимают 

научнообоснованное ~lанирование и осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с охраной и использованием животного 

мира, проведенне охранных и воспроизводственных мероприятий в 

охотничьих и рыболовных хозяйствах. 

ОIОТОЙ, сказано в статье 18 Закона, признаюТСJl поиск, 

выслеживание и преследование с целью добычи, попытка добычи или 

добыча (отстрел, отлов) диких животных, обитающих в состоянии 

естественной свободы. 

Охотопользователем признаеТСII юридическое или физическое 

лицо, ведущее охотничье и рыбо.l0вное хозяйство и осуществляющее 

добычу животных. 

Охота может быть промысловой, .1юбительскоЙ и спортивной. 

Рыболовство - это лов рыбы и добы~а водных беспозвоночНЪJХ. 

Рыбопользователем признается юридическое или физическое 

лицо, ведущее рыболовное хозяйство и осуществляющее лов рыбы; 

Детализация права пользования животным миром посредством 

охоты и рыбо.'10вства закреП,lена в Правил ах охоты и рыболовства 

на территории Республики Узбекистан (Утверждены Приказом 

оредседатеЛR Госкомприроды от 22.03.2006 г. N 27, 
зарегистрированным мю 02.05.2006 г. N 15(19). 

Правила действуют на всей территории Республики Узбекистан 

и распространяются на всех пользователей животным миром. 

В П. «в» Правил под пользованием животным миром понимается 

деятельность физических и юридических лиц по использованию 

объектов животного мира - изучение, добывание диких животных в 

различных целях (СПОРТИВН8JI, любите,lьская, промыслоВ8JI охота и 
рыболовство, добывание животных в научных, медицинских, 

культурно-просветительных и иных целях), получение npоДYJПОВ их 

жизнедеяте,1Ь110СТИ. 

Данное определение можно считать пользованием животным 

миром в узком смысле. 
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Днхие животные, обwraющие в СОСТОJlНИИ ~crecтвенной 

свободы, а также выпущенные в охотничьи и рыболовные УГОДЬJl, 

JlВЛJlЮТСJl государственной собственностью и сост8ВЛJlЮТ 

госу дарйвенный охотничье-рыболовный фонд (госохотфонд). 

Все земли, воды и леса, JlВJUUOщиеСJl местом обитаНИJl и 

IJа."f.ождеНИJl ДИХИХ животных, на которых разрешена спортивно

люБИlельскаи и промысловаJl охота и рыбная ЛОВЛJl, JlВЛJlЮТСJl 

охотничьими И рыболовными УГОДЬJlМИ (ОХОТУГОДЬJl). 

ОХОТУГОДЪJIми не JlВЛJIЮТСJl: 

-3еМЛIJ населенных пунктов; 

-земли природоохранного значенИJI заповедники, 

национальные парки, заказники и питомнИJ:И (кроме специально 

выделенных длJI ведении охотничье-рыболовного ХОЗJlйства 

территорий); 

-'Jемли оздоровительного, рекреационного и истори"о-

культурного назначенИJI; 

-пограничные полосы; 

-зеленые lOHLI вокруг ГОРОДОВ; 

-санитарно-защитные зоны вокруг преДПРИJIтий; 

-звщитные зоны водозаборных сооружений; 

-азродромы и приаэродромные зоны; 

-земли сеЛЫ:КОХОЗJlЙC'I~ИНОГО иаэначеНИJI до уборки уроЖ8Jl; 

-200-метровlUI ПВ.'Jоса у плотин, 1W1юзов, мостов, от границ 

рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных ХОЗJlЙСТ8 

или на удалении, определенном режимом охраны этих объелов. 

Нахождение в ОХОТУГОДЬJlХ. В УГОДЬJlХ. не Jl8JlJlЮЩИХСII 

охотничьими и рыболовными. на OXpaНJIeMЫX природных 

территорНJIХ. с охотничьим оружием в собранном. незачех.ленном 

виде. собаками. ловчими птицами, капканами. сетJlМИ и другими 

ОРУДИIIМИ добычи животных либо с добытой продукцией охоты или 

рыболовства приравниваСГ-СJl к охоте или рыболовству. Правом на 

спортивную и любитеЛЬСХУЮ ОХОТУ ПОЛЬЗУЮТСJl все граждане 

Республики Узбекистан и иностранные граждане. уплатившие 

государственную пошлину. а тaJOI[e внесшие плату за добыванне 

животных, 

В Правилах охоты и рыболовcrва сказано, что докумеИl'OМ на 

право IIроведеНИJl спортивной. любительской и ЗВl'отовитеJIЬНОЙ 
охоты JlВJ1JIeТCJl разрешение. выдаваемое 8 порядке, ycтaHoВJIoHHOM 
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Пocrановлением Кабинета МиниC1JЮВ Республики Узбекистан от 28 
опибptl 2004 года N 508. 

Охотпользователь, получивший разрешение на добывание диких 

животных, обизан иметь при себе дo~eHT, удоcroвеРJlЮЩПЙ 

личнocrь, а в случае использовании огнеcrpeльного оружии также 

документы. неоБХОДИМhlе для хранения и ношения оружия. выданные 

в соответствии с законодательством. 

СПОРТИВII8JI и любительская охота на диких животных на 

террнтории охотничье-рыболовных ХОЗJlЙcrв производится по 

разрешениям охотпользователеЙ. Разрешенни выдаются 

охоmользователями на закрепленные за ними охoтyroдьи. 

Владельцы собаж и ловчих rrmц в соответствии с -экологическим 

и гражданским законодательcrвом несут oтвeтcrBeHHocтIo за ущерб. 

причиненный государственному охотничьему фонду их собаками или 

ловчими птицами. 

Пункroм 13 Правил охоты и рыболовства установлены 

ограничения на осуществление охоты и рыболовства. Например. 

запрешается: 

- охота ближе 1 км. от городов И поселков городского типа. 
ближе 300 м от других населенных пуик:rов, ближе 150 м от дорог с 
автобусным сообщением; 

- нахождение в uхoтyroдьях с собранным (готовым к С1рельбе) 

оружием или орудиями охоты. охотничьими собаками (независимо от 

породы) или ловчими mицами без разрешения на охоту; 

- добывать ДИКИХ животных в запрещенное для охоты время; 
- добывать животных сверх установленной нормы; 
-охота на запрещенные виды животных. занесенные в Красную 

книгу Республики Узбекистан и указанные в приложение N 1; 
- охота в местах, не указанных в разрешении (лесхоз. 

охотхозяйство, резервный охотфонд); 

- охота в запрещенных местах. не ЯВЛfЮщихся ОХОТУГОДЬJlМИ. в 

заповедниках. национальных и природнbIX парках, в заказниках и 

пкroМНИlCах. Исключение состаВЛJlЮТ те объепы, на территории 

которых законодательством (их режимом) разрешена ограничеНН8JI 

охота; 

- охота без соответствуюших документов: удостоверяюших 

личность, разрешеllИЯ на oxcrry, неоБХQДИМЫХ докумеIПОВ на 

хранение и ношение оружия, с незаполненными или llросрйченными 

документами, разрешениями; 
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- охота на ДИКИХ животных при (на) водных переправах, 

спасающихси от пожаров, наводнений, бескормицы и других 

стихийных бедствий; 

- загон животных на лед, глубокий снег, в воду, и.аи в иную, не 

свойственную данному виду среду обитания; 

- добывание диких животных с применением запрещенных 

орудий охоты: самострелов, петель, крючков, капканов на копытных, 

сетей; 

- добывание диких животных с применением запрещенных 

способов охоты: 

- настораживание ружей, луков, самострелов. устройство ловчих 
им, применение взрывчатых, химических и биологических 

веществ. Э,lектрического тока, с поджиганием растительности; 

- сбор яиц lПиц И реlПилий без спеЦИ8..1ЬНОГО разрешения, 

перенос и разорение гнезд, нор, хаток и другие действия, 

препятствующие размножению диких животных; 

- применение магнитофонов и другой звуковоспроизводящей 

аппаратуры для при влечения животных; 

- применение световых устройств ДJUI добычи птиц; 
- добывание животных ночью с осветительными приборами с 

применением механизиро~анных транспортных средств, а также 

наземных, воздушных и водных транспортных средств; с катеров и 

моторных ,тодок С не выключенным двигателем и др. Исключение 

составлиет промысловый отстрел сайгаков и вредных животных, 

нроводимый по разрешениям Государственного комитета Республики 

Узбекистан по охране природы; 

производство охоты В состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения; 

- производство охоты на полих сельскохозяйственных культур в 
"роцессе уборки урожая; 

- стрельба по неясно видимой цели и на щум; 
- оставление непотущенных костров, повреждение вывесок, 

анщлаl'ОВ, кормущек, ВЬUlоженной подкормки, искусственных гнезд и 

других биотехнические сооружения, вырубка или выжигание 

растительности в охотутодьях и другие. 

В Правил8Х (п.п. 14 и 15) установлены права и обязанности 
охотника. 

Охотник имеет право производить охоту в соответствии с 

требованиями настоящих Правил, сдавать добьпую на территории 
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республики продукцию промысловой охоты перерабатывающим 

организациям в 15-дневный срок после окончания охоты на данный 

вид и другие права. 

Продукцией охоты и рыбной ЛОВ,1И являются: пушнина и 

шкуры, рога, а также изделия из них, прод)"IПЫ жизнедеятельности и 

их JlJЮИЗIЮДllые, мясо диких животных, рыба, части животных, яйца 

птиц и рептилий, икра рыб, охотничьи трофеи, а также сами 

ЖИВОТllые. 

Продукция охоты и рыбной ловли, добытая запрещенными 

способами, в запрещенные сроки, в запрещенных местах, без 

соответствующих документов, а также видов животных, 

запрещенных к добыванию или сверх установленной нормы является 

продукцией незаконной охоты и рыболовства 

Охота, добыча или уничтожение диких животных с 

нарушения~и правил охоты и рыболовства считается 

браконьерством (незаконнан охота). 

в соответствии с постановлением Кабинета Министров 

Респуб.1ИКИ УзбеКШ ... ан от 28 октября 2004 года N 508 юридические и 
физические лица, ведущие охотничье-рыболовное хозяйство, обязаны 

осуществ .. '1ЯГЬ пользование животным миром только на основании 
Квот на добывание животных на территории Узбекистана. 

Квота - это установленная норма на добывание животных. 

Квота устанавливается на те виды животных, которые добываются в 

большом количестве (охотничье-промысловые), а также на редкие и 

малочисленные виды животных. На массовые виды, добываемые в 

незначительном количестве, квота не устанавливается. 

Квоты утверждаются Государственным комитетом по охране 

при роды на основании данных учета и заключений Академии наук 

Республики Узбекистан. 

В нелях охраны отдельных видов животных Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по охране природы на основании 

заключений Академии наук Республики Узбекистан MOIyr быть 

установлены ограничения или запреты на пользование либо 

отдельные виды пользования этими видами животных. 

В целях охраны здоровья населения, профилактИJ<И заболеваний 

сельскохозяйственных и других домашних животных, 

предотвращения ущерба юридическим и фи Jическим лицам, 

поддержания видового разнообразия животного мира проводятся 
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меропрю1ТИЯ по регу.lированию численности отдельных видов диких 

животных. 

Мероприятии по регулированию ЧИС:Jенности отдельных видов 

животных должны осуществляться способами. исключающими 

rtричинение вреда другим видам животных и обеспечивающими 

сохранность среды их обитания с учетом заК.lючения Академии наук 

Республики Узбекистан и по согласованию с соответствующими 

государственными органами. осуществляющими охрану и 

использование земельных. водных и лесных ресурсов. 

В Прави.lах установлены сроки спортивной, любительской и 

промысловой охоты и нормы отстрела. Сроки охоты устанавливаются 

в основном в осеннее - зимний период с середины сентибря до 

февраля. На некоторые виды птиц (майна. грач. ворона и ДРУП'lе) - в 

течение всего года, при наличии разрешений. 

Рыболовство. 

Ilравилами рыболовства регулируется промысловый вылов 

рыбы. добывание водных беСПОЗRОНОЧНЫХ. спортивное и 

любительское рыболовство, а также разведение. научные 

исследования и другие работы, свизанные с ВЫ.l0ВОМ рыбы. Действие 

Прави.l распространяется на все реки с их притоками и протоками, 

озера, водохранилища и другие рыбохозяйствеННhlе ВОJlоемы, 

находящиеси на территории Респуб.1ИКИ Узбекистан (независн",о от 

ведомственной подчиненности), за исключением заповедников, 

рыбопитомников. прудовых хозяйств, и обязательны для исполнения 

все"и физическими и юридическими лицами, независимо от их 

ведомственной подчиненности. 

Промысловый ЛОВ рыбы (рыбllЫЙ llромысел) на 

рыбохозийствеllНЫХ водоемах производится организациями и 

I I ред .. РИJlТИЯМ и 110 договорам, заключенным в установленном 

порядке. 

Рыболовные организации, npeДПРИJlТИя, фирмы обязаны иметь 

над.lежаще оформ:rенное ра1ptшекие ка право ведения промысловоro 

лова рыбы. 

Водоемы, которые используются или могут БЫTh ИСПОЛblованы 

для промыслового лова рыбы или имеют значение дли 

воспроизводства рыбных запасов, считаЮТСII рыбохозяЙственными. 

Правилами установлены права органов охраны природы и 

обизанности рыбоПОЛЬЗ0ва1tлеЙ. 
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Органы 110 охране IIрироДW имеют право: 

- корректировать по согласованию с научными оргаНИЗ8ЦНJ1МИ 

MeНJIТЬ cpolЦl запрета рыбного промысла до 15 дней в зависимости от 
гидрометеОРО;lOгических условий (СРОКИ' запрета на рыбный 

промысел раСllространяются на первое и последнее числа запрета); 

- ограничивать на период запрета ПРОМЫCJ10ВОГО лова рыбы 

плавание на моторных IlЛавсредствах; 

- разрешать в необходимых случаях рыбный промысел в 

заморных водоемах всеми ОРУДИJlми лова и в любое время 

рыболовным преДПРНJIТИJl.М и органиЗ8ЦИJlм; 

разрешать, по согласованию с Институтом зоологии 

Академией наук Республики Узбекистан. рыбный промысел сориых, 

малоценных, тугорослых и хищных видов рыб, а также отлов живца 

для наживки ОРУДИJIми лова, не предусмотренными для промысловых 

видов рыб настоящими Правилами; 

выдавать разрешения для лова рыбы для научно

исследовательских це.lеЙ, акклиматизации, зарыбления, 

рыборазведения и контрольного лова всеми ОРУДИJlми лова, во всех 

водоемах и в любое время года в установленном порядке. 

в пункте 32 Правил записано, что рыболовные предприяТИJl., 
фермерские рыболовные ХОЗJIйства, общества охотииков и рыболовов 

и другие рыбопользователи обязаны: 

а) не производить на водоемах иди их участках без разрешения 

органов 110 охране природы работ, измеНJIЮЩИХ естественное 

состояние водоема; 

б) IIроИЗВОДИТЬ зарыбление водоемов теми видами рыб. которые 

отлавливаются, в объемах, достаточных ДЛЯ восподнения изъятой 

рыбы; 

б) IlредстаВЛJlТЬ органам охраны природы ежемесячную 

информацию о качественном и количественном объеме ВЫJJовленной 

рыбы в разрезе водоемов; 

г) на водоемах оcт8влJIть lОО-метровую полосу вдоль берега, 

запретную для промыслового лова зону, которая может быть 

использована только в спортивно-любительских целей и другие. 

Правилами охоты и рыболовства (п.34) установлены запреты. 

Например, юридическим и физическим лицам запрещается: 
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- осуществЛJIТI. рыбный промысел, лов рыбы с !'рименением 

вэрывчатых, токсичных или наркотических средств, электротоlС8 и 

раlЛИЧНЫХ 'Э.lектроуловительных установок (в т. ч. 'Элеn-poудочех), 

колющих nрудиА .10ва. Оl'нестрельного и пневматическоro ОРУ"'ИII, а 

также накидными ССТIIМИ. 

ИСIJOльюваllие других "РИНЦlШИ&JlЬНО новых nuro. орудиП лова 
и "овых способов рыбllОГО .10ва допускаетеll по СОГJlасованию е 

оргаfJами охраны приpoдbl~ 

- ПРОИ380ДИТЬ. без раlрешснJI.I оргаllОВ OxpeHI" природL/ и 
1аlUllOЧени. Инститyrа "ЮОлоrии АUДCIoIНИ наух 8JC1(JJимаТИlauию и 

1ЗрыблеJmе IIОВЫ\lИ видами рыб; 

- nPOИ3ВОlJИТЬ лов рыб, 3ЗНt:сеииwх В Красную книгу РеспуБJlИКИ 
Узбекистан; 

- осущCCТВJJJIТЬ1Збор ВОДЫ И1 рыбохоо.Йственных водоемuв Дn. 

нужд предприllТИЙ и орошеНИII беl рыбо1ЗщиПfЫХ устройств; 

- наХОДИТЬСII на водоеме или в непосредственноА бли1ОСТИ от 
него с ОРУДИIIМИ .loвa, применение которых в даННОМ районе и • 
данное врем" lапрещено Правилам и рыболOllCТ88; 

- ПРОИlВОДИТЬ рабaN. И1МеfUlющие сстес:твсииыс усло.и. 

рыбохоuйственнwx водоеw08, В то.. числе взрывные работы, ')3 

исключением случаев, когда по сorласов8НИЮ с ОРНUf.8МИ охран ... 
природы ПРОВОДJIтсl, ~apHыe, rидpoтeХНН"сские и..1И 

мелиоративные меРОП!'ИJrТИII; 

- перебрасывать &с,кого рода оруди. лова И1 вnдoeMoB. В 

которых обнаруженw очаги napвзитарных и инфеКUИОННЫХ 

Ja6oле&аННЙ рыб, .. другие ВOJМ)CМW без предварительной 
дезинфекции 'Этих орудий лова; 

- раlмещать и примеНIIТЬ 'ДОХIAIИIC8ТW и пестнцмJIы в предenах 
500-метро80Й береговоli санитарной зоны; 

- уничтожать и портить столбы н JUlавaJOlЦИС:: Оllоонавательные 

·jнаки. обозначающие границы рыболовных уч8СТ1СО. и запpeтIIыx ДЛIJ 

рыболовства ЗОII; 

- и ЩJYГИС. 
Кроме тoro, Jlpuнл",и (п.35) эаnpcwaeтс. промwсловый ЛО8 

рыбы в течение всего года: 

- у ОХpaиNМых мосто. И ПЛОТИН, caдK08WX ЛИIfИЙ, • Т8lnКe в 

opocvrмы.ыx И сбросовых IWla.lJaX на paceтoutии 200 м от rpaниu 
рыбопитомнuов, npyдoвwх и .apyrиx культyptJЫХ pwБJ"'Х хо'МАст8; 

• 
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- перед УCТЬJlМИ рек И каналов на расстоянии 1000 м в обе 
стороны и вглубь водоеlllа, вверх по реке или каналу на расСТОПfИИ 

500 м; 
- на вновь образованных водоемах· и водохранилищах до 

особого распоряжения, а также лов рыбы "а зимовальных ямах; 

- на протоках и УЗJIках, соеДИНJlЮЩИХ озера между собой и с 
рекой; 

В период нереста промыcnовый лов рыбы :l8прещается: 

а) в реках Амударья и Сырдарья с I О марта по 3 I мая:; 
б) на водоемах Республики Каршсaлnакстан и Хорезмской 

области с 25 апреля по 1 О ИЮНJI; 
В) на всех остальныж водоем.ж с 16 .прел. по 31 м ••. 
В Законе "Об охране и использовании животного мира» , кроме 

охоты и рыболовства предусмотрено пользование ЖИВОпfъlм миром в 

научных, 

KY;JbTYPHO-ПРОСВетительных, воспитательных И эстетических 

цепях. 

Пользование животным МИРОМ в научных, КУЛЬТУРНО

npocветитеJlЬНЫХ, воспитательных и эстетических цешrх допускается 

с ИЗЪЯТllем и без изъятия объектов животного мира из среды ИХ 

обитания в порядке, установленном закон('Iдательством. 

Законом регулируеТСJl испопьэование полезных свойств 

жизнедеJlте.1ЬНОСТИ животных. 

Использование полезных свойств жизнедеJlТenъности животных 

- почвообразоватenей, ecтecтвeRНЫX санитаров среды, опылителей 

растений, а также друтих полезНЫХ свойста объектов животного мира 

осущесТD.'JЯется без ИЗЪJlТИЯ ИХ ИЗ среды обитаняя и прнчинения 

вреда ИIII или среде их обитания. 

Кроме того, среди видов пользования ЖItВOтным миром 

предусмотрено и использование животных в целJfX получения 

продуктов их жизнедеJlте.1ЬНОСТИ. 

Испол!.Зование жив01;ныx в целях получения продуктов их 

жизнедеяте.1ЬНОСТИ допускается без изъятия объектов животного, ( 
'dира из среды обитания и их уничтожеНИJl, а Т8Ж1Ке без нарушен".,·, 

среДЫ их обитания. 

В главе 111 Правил 38Кpe1L1eH порядок добын., ,жJtвo'ntых. 
нанОСJlЩИХ вред охоmичьему хозяйству или ~с,,*н~й 

деятельности человека. Животными. наносящими вре,ll .,сотничье'd)' 

хозяйству и хозяйственной деятельности человека, считаЮ'Т'<:я 
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млеко питающие, птицы или другие виды животных, которые в 

определенный промежуток времени своим поведением (разоряют 

гнезда, уничтожают молодняк диких животных, поедают корма, 

предназначенные другим животным, нанесением вреда посевам 

сельскохозяйственных культур или являются переносчиками опасных 

болезней животных и человека и т. п.) становятся нежелательными на 

данной территории. 

Добывание животных, наносящих вред охотничьему хозяйству, 

хозяйственной деятельности человека, осуществляется охотоведами и 

егерями охотничье-рыболовных хозяйств в зак-репленных за ними 

угодьях, а вне сезона охоты - также специальными бригадами 

охотников и гражданами. Добывание осуществляется по 

разрешениям органов охраны природы и на основании заявок 

охотпользователей, ведущих данное охотничье хозяйство. 

В сезон охоты животные, признанные наносящими вред 

охотничьему хозяйству, хозяйственной деятельности человека, могут 

добываться охотника~fИ-любителями без специальных разрешений 

при Ш1JIИЧИИ документов на право охоты. 

В Статье 28 Закона Об охране и использовании животного мира 
сказано о возможности создания и пополнения экологических 

КGллекциЙ. 

Пользование животным миром с целью создания и пополнения 

зоологических коллекций юридическими лицами путем изъятия 

животных из среды их обитания осуществляется в соответствии с 

установленными праВИ:IaМИ. 

Порядок создания, пополнения, хранения, использования и 

учета зоологических коллекций, правила торговли зоологическими 

коллекциями, а также правила пересылки и вывоза за пределы 

Республики Узбекистан объектов зоологических коллекций 

определяются законодате.'IЬСТВОМ. 

§3.Государственное управление в области охраны и 

использования животного мира. 

Государственное управление в области охраны и использования 

животного \1ира в Республике Узбекистан, согласно статье 6 Закона 
«Об охране и ИСПО,'Iьзовании животного мира» осуществляется 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан, Государственным 

Комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Главным 
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управлением лесного хозяйства при Министерстве сельского и 

водного хозяйства Республики Узбекистан, органами 

государственной власти на местах в пределах их компетенции. 

КомпетеllЦИЯ Кабинета Министров onределена законами «О 

Кабинете 

Министров Респубдики Узбекистан», «Об охране природы» и 

соответствующими подзаконными актами. 

Компетенция Госкомприроды (Госбиоконтроль) оnpeдеЛJIется 

законами Об охране природы. Положением о Госкомприроде, 

утвержденного постановлением Олий МаЖЛИС8 Республики 

Узбекистан от 26 апреля 1996 года. 
Компетенция Гдавного управления лесного хозяйства 

определяется Положением о нем, утвержденным Постановлением 

Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Компетенция органов государственной власти Н8 местах 

определяется 

Законом «Об органах государственной власти на местах» и 

регламентами их работы. 

Понятие управления в области охраны и использования 

животиого мира включает и ПОЮlтие коН1рОЛJI за охраной и 

использованием 

ЖИВОТНОГО мира 

Как сказано в статье 29 Закона «Об охране природы», система 
экологического контраЛJI состоит из государственной СЛYJКбы 
наблюдения за состоянием окружающей природной среды, 

государственного, ведомственного, производственного и 

общественного КОНТРОЛII в области охраны природы. 

Согласно статье 1 О Закона «Об охране и использовании 

животного мира» государственный контроль за охраной и 

использованием животного 

мира осуществляется органами государственной власти на 

местах, Госкомприродой в ПОРlIдке, установленном 

законодательством. 

Это значит, что хокимияты районов , городов, районов в 

городах, об.аастеЙ имеют право выJIлIIтьь и принимать 

соответствующие меры дая привлечения нарушителей 

экологического законодательства к юридической ответственности, 

налраВЛIlТЬ материалы в правоохранитедьные органы для 

привлечения к уголовной ответственности и обращаться в суды с 
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исковыми заявлениями о возмещении причиненного природе, 

обществу ущерба. 

Ана.l0ГИЧНЫМИ правами обладают органы охраны природы 

(Госкомприроды). Остальные министерства. госкомитеты. ведомства 

и их подразде.lеIJИЯ на местах, имеющие отношения к охране 

животного мира. наделены правами ведомственного, 

производственного и общественного контроля. То есть. они имеют 

право выявлять правонарушение, оформ.1Ять процессуальные 

ДOKyмeHТbJ и передавать их органам государственной властн на 

местах или в органы охраны природы (Госкомприроды). В то же 

время laконодательство допускает исключение. Согласно статье 17 
Закона Республики Узбекистан «06 охраняемых природных 

территориях», охрана государственных заповедников. комплексных 

(ландшафтных) заказников. природных парков и государственных 

биосферных резерватов осущеСТВЛJIется работниками охраной 

службы .тих организаций и регламентируется положениями 06 
указанных охраняемых природнbIX территориях. Работники охраны 

входят в штат государственных заповедников, комплексных 

(ландшафтных) заказников. природнbIX парков, государственных 

биосферных резерватов и пользуются всеми правами и льготами 

государственных инспекторов по охране природы. 

В понятие управления наряду с контролем входят и понятия 

учета и мониторинга. Для. обеспечения охраны и рационального 

использования животного мира, согласно статье 8 Закона «Об охране 
и использовании животного мира» проводится государственный учет 

и учет объемов их использования, ведется государственный кадастр 

(полная информация о наличии, состоянии и местонахождении 

животного мира). 

Под мониторингом, как сказано в статье 9 Закона «Об охране и 
использовании живоrnого мира», понимается наблюдение, сбор, 

обобщение и ана.1ИЗ информации о состоянии объектов животного 

мира и среды их обитания. Учет, ведение кадастра. мониторинг 

охраны и использования животного мира в Узбекистане 

осуществляются в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров "Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного кадастра животного мира Республики Узбекистан", 

от 5 сентября 2000 г. 
В решении проблем охраны и использования животного мира 

существенную роль иrpает экологическая экспертиза. Согласно 
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cтan.e 7 Закона «Об охране и использовании ЖИВОПfого !\Сира» 

государственной экологической экспертизе подлежат: 

- материалы выбора площадок под все виды строительства, 

предплаНОВ8JI, предпроекrn8JI и проеКТН8JI документация, реЗJIизация 

которых может оказать воздействие на состояние ЖИВ011-fого мира 

или среду его обитания; 

- проекты устройства ОХОПfичьих и рыболовных угодий; 
- проекты работ по ILКклиматизации и гибридизации животных: 
- средства защиты растений, опасные для ЖИВОПfого Мира И 

среды его обитанИJI. 

В Законе ((Об охране и использовании животного мира» (Статья 

13) предусмотрено экономическое стимулирование его охраны и 

использованИJI путем налоговых и иных льгот, юридическим и 

физическим лицам. 

Особую роль законодательство уделяет охране редких и 

нахОДJIЩИХСJl 

под угрозой исчезновеНИJI видов животных. Этому посвящены 

статьи 36 и 37 Закона «Об охране и использовании жиВOПfОГО мира». 
Редкие и нахОДJI1Циеся под угрозой исчезновения виды 

ЖНВОПfого мира заносятся в Красную книry. 

Кроме того, многие вопросы ИЗЪJtПUI из при родных условий 

ЖИВОПfых реryлируются Постановлением Верховного Совета 

Республики Узбекистан от 3 сентября 1993 года «Об усилении 

охраны ценных и исчезаю1ЦИХ видов растений и ЖНВОПfых и 

упорядочении их использованИJI». 

В данном Постановлении сказано, что ИЗЫlтие в любой форме из 

природы растений и животных, занесенных в Красную книгу, 

производится только В исключительных случаях на основании 

разрешений, выдаваемых Кабинетом Министров по представлению 

Госкомприроды и заключению Академии Наук Республики 

Узбекистан. 

Ввоз и вывоз за преде.лы республики дикорастущих видов 

лекарственных, пищевых и декоративных растений, диких животных 

(в том числе ядовитых и рыб), занесенныx в Красную книry, 

продуктов их жизнедеятельности, коллекций, гербариев и трофеев, 

разрешается по лицензиям, выдаваемым внешнеэкономическим 

ведомством Республики Узбекистан на основании З81UJючений 

Госкоморироды и Академии Наук Республики Узбекистан. 
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Постановленяем Кабянета Министров РеспуБЛИКИ'УзБекистан с 

аН8,.10ПfЧНЫМ названием от 15 декабря 1993 года утвержден порядок 
содержания в неволе диких животных ( в TO\f ЧИ.lе ядовитых) с целью 
их разведения и ПО.lучения продуктов их ЖИЗllедеяте.1ЬНОСТИ . а также 
размеры платежей. порядок их взиманяя и зачисления в бюджет за 

OT.10B( отстре.l), сбор и вывоз за пределы республики диких 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Респуб.1ИКИ 

У'Jбекистан и другие меропрJUТИJl, СВJIзанные с ОХР<1НОЙ и 

использованием диких животных и растений. 

Пользование животным миром с це.'Iью создания и пополнения 

100ЛОПfческих коллекций юридическими лицами путем изъятия 

животных из ср::ды их обитания осуществляется в соответствии с 

правилами, изложенными в вышеуказанном Постановлении Кабинета 

Министров. 

§4. Ответственность за нарушенне законодательства 
о животном мире. 

в Правилах охоты и рыболовства (п. «ж») под охраной 

жявотных и угодий понимается деятельность. направленная на 

сохранение БИОЛОПfческого разнообразИJI и обеспечение устойчивого 

существования ЖИВОТНЫХ,' а также на создание условий д,'1я 

устойчивого использоВания И воспроизводства животных. борьба с 
браконьерством. охрана среды обитания. контроль за соб.lюдением 

сроков охоты. количество!ool добываемых животных. принятие 

противопожарных мер, пресечение распашки и раскорчевки утодий. 

нарушения гидрологического и гидрохимического режима водоемов. 

Обеспечение охраны животного мира доститается путем учета 

численности добываемых животных, регулированием их численностн 

и воспроизводством. 

Ответственность за нарушение законов об охране животного 

мира и пользовании им и преДУСМОlренные меры наказания играют 

важную роль в соблюдении законодательства о животном мире 
государственными органами, предприятиями. учреждениями, 

организаllИЯI\НI, " физическими лицами, а также в восстановлении 
нарушеНН~.,~ользователеЙ животным миром. 

Осноч. .... дf'Я привлечения к ответственности за нарушение 
за~о~тел~ Qб охране ивотного мира и пользования им 
явл.~.· сам '~ пра'а.арушения в ПО.lьзовании объектами 
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животного мира и наличие мер наказания за данное правонарушение. 

предусмотренные законодательством. Следовательно, 

ответственность за нарушение законодательства Республики 

Узбекистан об охране и пользовании живо-mого мира - это система 

опреде_lенных мер. преДУСМО1ренных в правовых нормах и 

направленных на обеспечение рационального пользования объектами 

животного мира и защиту прав пользователей животным миром. 

При нарушении норм законов об охране животного мира и 

пользовании им примеНЯЮТСJl такие виды ответственностн, как: 

административная, дисциплинарная, гражданская и угоповно

правовая. 

Административная ответственность за правонарушении в 

пользовании животным миром наступает при нарушении прав 

владения государства животным \fиром(национальным богатством), 

бесхозном ИСПО_lьзовании животного мира. нарушении праВИ_l 

полъзования животным миром, проведении незаконной охоты, 

рыболовства или охоты на живоmых. занесенных в Красную книry. 

нарушении режима охраняемых ПРИРОДRЫХ территорий и .::tругих 

видов действий. противоречащим нормам административной 

отвеТСThеиности. СОГ.lасно СТ. 23 КАО РУз за совершение 

административных правонарушений JWOгyт применяться такие 

административные взыскаНИJl, как штраф; ВОЗМe'Jдное ИЗЪJlтие 

предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 

llредметом административного правонарушения; конфискация 

предмета, явившсгося орудием совершения или нспосрсдствснным 

предмстом административного правонарушения; лишение 

специа.1ЬНОГО права. предоставленного данному лицу (права 

управ..lения транспортными средствами, права OXOТbI). 

Примеllение мер ~щминистративной ответственности за 

нарушение правил пользования животным миром осуществляется 

административными комиссиями при городских и районных 

хокимиятах. органами внутренних дел, органами Госкомприроды. 

В СТ. 90 КАО РУз указано то, что нарушение праВИ:1 охоты, 
рыболовства или охраны рыбных запасов, а также прави.l 

осуществления других видов пользовании животным миром В.lечет 

наложение штрафа на граж,,:щН от одного до двух, а на должностных 

лиц .- от двух до трех минимальных размеров заработной платы. 
Согласно СТ. 92 данного Кодекса нарушение правил охраны 

среды обитания животных. правил создания зоологических и 

352 



ботанических коллекций и торговли ими, а равно ~aMoВO.'ЬHoe 

переселение, акклиматизация или скрещивание животных влечет 

напожение штрафа на граждан от одной третьей до одного, а на 

дuлжностных лиц - от одного до трех минимальных размеров 

заработной ПJ,аты. Если такое же нарушение наблюдается повторно в 

течение года после примененИJI административного взыскания, то в 

лом случае наступает уголовно-правов8.11 ответственность. 

Согласно ст. 93 незаконный ввоз животиых или растений, 

признанных наносящими ущерб сохранению видов живоПfЫХ и 

растений, занесенных в Красную книгу, влечет соответствующие 

меры наказаний, установленные в законодательстве. 

Ст. 94 КАО РУз предусмотрено, что уничтожение. добывание 
редкнх И.1И нахоДJIЩИХСЯ под угрозой исчезновения живоПfЫХ, 

относящихся к видам животных, занесенным в Красную книгу 

Республики Узбекистан, или уничтожение их кладок яиц, икры, 

жилищ, разрушение гнезд, нор и других убежищ, совершение иных 

действий, которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания таких животных, либо 

добывание этих животных с нарушением условий, указанных в 

разрешении на добывание. Если нарушение правовых отиошений 

пользованИJI ЖИВOПfым миром не JlВляется общественно опасным 

действием, противоречащим нормам административной 

ответственности, то в данных с."lУЧаях по отношению к лицам, 

совершившим правонарушения, могут применяться меры 

дисциплинарной ответственности. 'эта ответственность наступает, 

когда совершены следующие правонарушенИJI, противоречащие 

нормам дисциплины и направленные на нарушения правил 

пользованИJI ЖИВОПfЫМ миром: нарушение трудовых обязательств 

ПОЛLЗования и охраны животным миром, осуществление 

некачественныx работ и другие. 

ДОЛЖ:НОСПfые лица хозяйств привлекаютс. к дисциплинарной 

ответственности за несвоевременную организацию работы и 

неllреДПРИИJIтие мер по охране животного мира. Меры 

дисциплинарной ответственности возникают в результате нарушения 

трудовой дисциплины и при~еняются руководителем преДПРИЯТИJI 

или организации, где работает сотрудник. Эти же меры применяются 

на общем собрании х.ОЗJIЙства по отношению к должностным лицам. 

Ещё один вид ответсгвенности, который при меняется при 

нарушении порядка oxpa.uы ЖИВОПfОГО мира и пользования им, - это 
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Iражданско (материа.;lьно)-правовая ответственность. ЭтОТ вид 

ответственности Hacrynaeт при нанесении материального ущерба 

нолыоватеЛЯ\f животного мира. Данная ответственность имеет 

огромное значение нри ЭКОJlоrо-правовой охране животного мира, так 

как именно на основании данной <frветственности ущерб 

возмещается нутем взыскания компенсации ИJlИ наложения штрафа. 

В нравовых основах защиты животного мира предусмотрено 

возмещение ущерба, нанесенного ИЗ-З3 нарушеllИЯ правил 

НОJlьзования. СОГJlасно закону Республики Узбекистан "Об охране и 

ИСПО.lьзовании животного мира" ущерб, нанесенный в результате 

нарушения правил пользования, должен быть полностью возмещен. 

Как указано в данном законе, преДПРИJlТИЯ, организации, учреждения 

и граждане Респуб.1ИКИ Узбекистан обязаны возместить ущерб, 

нанесенный из-за несоблюдеllИЯ норм, указанных в нормативно

правовых ДОКУ\fеllТЗХ об охране животного мира и пользования им. 

Общие правила ГК РУз относительно ответственности при 

невыполнении обязанностей можно непосредственно применить при 

взыскании ущерба, нанесенного пользователям животного мира. 

Одним из видов ответственности, которая наступает при нарушении 

прав пользования животным миром, является УГОЛОВIIо-правовая 

ответствеllllОСТЬ. Такая ответственность применяется к лицам, 

совершившим социально опасные действия или бездействия. 

Известно, что yrO.loBHoe правонарушение отличается своей степенью 
особой опасности для общества. 

Согласно СТ. 202 УК РУз нарушение режима пользования 

животными и растениями. Т.е, нарушение правил сохранения 

объеlcrОВ охотничье-рыболовного и животного мира. установленного 

порядка или ус.lОВИЙ сохранения ценных видов животных. порядка 

собирания или выращивания лекарственных, ПРОДОВО,lьственных и 

декоративных видов растений, а также нарушение режима 

пользоваНИJl животным и растительным мирами в особо охраняемых 

природных территориях влечет наложение штрафа или 

принудите.lьно-исправительные раБотыI или заключение в тюрьму. 

Согласно Ч. 2 СТ. 202 в следующих случаях лицо. совершившее 
правоиарушение, c.leдyeт привлечь к ответственности: 1) в с.lучае 

уничтожения животных. птиц, рыб и других ВИДОВ животных и 

растений, занесенных в Красную книгу; 2) в случае причинения 

ущерба в большом размере: З) если правонарушение было заранее 

спланировано и совершено группой лиц. 
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Кроме ТOI"О. согласно ч. 3 ст. 202 УК РУз hpеступления, 

совершенные OllacHbIM реЦИДИВИСТОМ, нреСТУflJlения, связанные СО 

),lOупотреблением должностных fЮЛНОМОЧИЙ, применением снособов 

массового уничтожения и поражения пугем создания взрывных 

устройств и Оllасных химических веществ, ИСllO!JЬЗУЯ 

механизированные средства на суше, в воде или воздухе, также 

нреСТУILlения, связанные с нанесением ущерба в большом размере 

группой Jrиц, rJодлежат утоловному наказанию. 

Вследствие нарушения режима IЮJlьзования животными и 

растениями вышеупомянутыми способами, задержанная продухция 

(мясо, рыбы, меха, яйца и фрукты) конфискуется и реализуется. 

Нанесенный материальный ущерб возмещается органам по 

охране природы. Данные органы перечисЛJIЮТ часть полученных 

денег в государственный бюджет. 
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XVIll Глава. Правовое положеиие os:paBAeMьas: природвыs: 
территорий. 

§1. DОИАтие и категории оs:равиемых природиых территорий. 

До 3 декабря 2004 года в Республике Узбекистан отношения, 
связанные с охраWlемыми природными теРРИТОРWlми 

регулировались Законом «Об особо охраняемых природных 

территориях», принятого 6 декабри 1993 года. 
3 декабри 2004 года Олий ~ажлисом Республики Узбекистан 

приWIТ Закон «Об охраняемых природных территорЮIX». В названии 

нового Закона исчезло слово «особо», так как особо охраняемых 

природных территорий (заповедники, часть территорий заказников и 

некоторых других объектов) значительно меньше по сравнению с 

охраняемыми территориями, то есть «не особо охраняемыми». Кроме 

того, данный Закон направлен на регулирование отношений 

охраняемых природных территорий с учетом рыночных отношений. 

Охраияемыми природиыми территориями, сказанном в 

статье 4 Закона об охраняемых природных территориях от 3 декабря 
2004 года, яв..1ЯЮТСЯ участки земли и. (или) водного пространства 

(акватории), имеющие приоритетное экологическое, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно

оздоровительное значение, полностью или частично, постоянно или 

временно изъятые из хозяйственной эксплуатации. 

В целях сохраненWI, воспроизводства и восстановления 

природных объектов и комплексов на охраWlемых природных 

территориях устанавливается режим специальной охраны и 

использования. 

Охраняемые природные территории в зависимости от их 

целевого назначения и режима подразделяются на следующие 

категории: 

государственные заповедники; 

комплексныс (ландшафтные) заказники; 

природные парки; 

государственные памятники природы; 

территории ДЛJI сохранения, воспроизводства и восстановления 

отдельных природных объектов и комплексов; 

охранясмые ландшафты; 
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территории дли управленИJI отдельными ·природными 

ресурсами. 

ОхраИJIемые при родные территории, подчеркиваемые в статье 6 
данного Закона, ивлиютси собственностью государства и охраниютси 

им. 

По данным. опубликованным в Национальной стратегии и 

Плане действий по Сохранению Биологического разнообразии 

Республики Узбекистан от I апреЛJI 1998 года, в Узбекистане 

насчитыаетсии 9 заповедников, два природных парка, один 

Республиканский центр по разведению редких видов животных, 

Экоцентр «Джейран», 2 пам.тника природы республиканского 

значении и 9 государственных заказников. 
Основными задачами Закона об охраниемых природных 

территориих ЯВ.1ЯЮТСЯ сохранение типичных, уникальных, ценных 

природных объектов и КОМШIексов, генетического фонда растений и 

животных, предотвращение негативного влияния деятельности 

человека на природу, изучение природных процессов, ведение 

мониторинга окружающей природной среды, еовершен,,"Гвование 

)КО.lогического просвещенИJI и воешrrания. 

Одним из новше,,"Гв данного Закона ЯВЛJlется то, что в нем, 

впервые ДЛJI Узбекистана, земельные участки и другие природные 

объекты могут предоставmrrьси в пользование юридическим и 

физическим лицам для образовании частных заказников и природных 

IIИТОМНИКОВ. 

В Законе даются ПОНJlТии каждой категории охраняемых 

природнЬ1Х территорий. 

Государственными Jаповедникамн ивлиются охраниемые 

природные территории общегосудаpcrвенного значения со строгим 

режимом охраны природных объектов и комплексов, 

предназначенные дли сохранения и изучения типичных 

экологических систем, генетического фонда растений и животных. 

Государственные заповедники образуются в форме 

I'осударственного природоохранноro научно-исследовательского 

учреждения решением Кабинета Министров Республики Узбекистан 

по представлению специально уполномоченного государственного 

органа. 

rocyдapcrqeHHwe заповедники дейcrвуют на основании 

положения о них, yrверждаемого Кабинетом Миниcrpoв Республики 
Узбекистан. • 

., 



Пр_родными оарками JIВJ1JIЮТСJl ОХРl1Юlемые природные 

территории, предназначенные ДJIJI сохраненИJI и использовании в 

природоохранных, рекреационных, научных и КУЛb"I)'РНЫХ целих 

природных объектов и комплексов, имеющих особую экологическую, 

ку.1ЬтурНУЮ и 1стетическую ценность. 

Природные парки подраздеЛИЮТСJl на национа.пьные природные 

парки и природные парки местного значения, которые образуются в 

форме государственного природоохранного учрежденИJI решеНИJlМИ 

соответственно Кабинета Миниc-rpoв Республики Узбекистан или 

органов государственной власти на местах по представлению 

специально уполномоченного государственного органа. 

Природныс парки действуют на основании положений о них, 

угверждаемых государственными органами, в ведении которых они 

находятся. 

Территории природных парков располагаЮТСJl на земельных 

участках. предостаВЛJIемых природным паркам в пользование, а 

также на наХОДЯЩИХСJl в пределах l1Iаниц природных парков 

земельных участках других юридических и физических .1ИЦ. 

При образовании природных парков производится JOнирование 

их территории. . 
На территории природн.ых парков выделяются заповедные зоны, 

зоны рекреационного, ХОЗJlйственного и иного использовании. 

При наличии условий ДЛJl оздоровленИJI насеJlении в llРИРОДНЫХ 

lIарках выделяются курортные зоны с режимом, предусмотренным 

ДIlJI КУРОJЛных природных территорий. 

Изменение размеров и l1Iаниц зон природных парков 

производится lосударственными органами, в ведении которых они 

находятся. с учетом заключения государственной экологической 

экспертизы. 

В lIастоящее время в Узбекистане имеются 3ааминский 

Народный парк, созданный в 1976 году и Угам-Чаткальский 

природный национа.пьныЙ парк, созданный в 1990 году. 
КОМП-'1ексными (Jlвндш"тными) ]аказниками ЯВЛJlются 

охраииемые природные территории, предназначенн.ые для 

сохраненИJI в естественном состоянии приро~х объектов и 

комплексов. имеющих особую экологическую ценность. 

KOMfL1eKCHble (ландшафтные) заказники образуются в форме 

rocударственного природоохранного учреждения решением Кабинета 
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Министров Респуб.1ИКИ Узбекистан по представлению специально 

уполномоченного государс:гвенного органа. 

КомплеКСllые (ландшафтные) заказники действуют на 

основании положения о них, утверждаемого Кабинетом Министров 

Республики Узбекис:ган. 

Государственными о_митииками орироды ЯВЛJlЮТСЯ 

охраняемые при родные территории с уникальными, 

невосполнимыми, ценными в экологическом, научном, кудьтурном и 

}Стетическом отношении ПРИРОДНJdми объекraми. Госудврственные 

памятнИI<И природы подраздешuoтся на следуюшие виды: 

гидрологические (болотные, озерные. речные и иные), 

предназначенные длJI сохранення естественных водных объектов; 

ботанические, предназначенные для сохраненИJI отдельных 

растений; 

геоморфологические, предназначеиные для сохраненИJI форм 

рельефа. созданных природой; 

па.пеоитологические. предназначенные для сохраненИJI 

ископаемых объектов; 

геологические и минералогические, предназначенные для 

сохраненИJI геологических и минералогических образований. 

Природные объекты оБЪJIВЛJIются государственными 

памятниками природы решенИJlМИ органов roсударс:гвенной власти 

на местах по представлению специально уполномоченного 

госу дарстаенного органа. а также по ходатаЙLIВУ юридических или 

физических лии. 

ОБЫ.в.1ение природных объектов государственными 

памятнижами природы допускаетея без ИЗЪЯТИJI земельных участков, 

на которых они расположены. 

В Узбекистане имеЮ't'Cя 2 - республиканские (Варданэи, 1975г., 

Язъяван, 1991г.), а также меcтпыe государственные памятники 

природы. 

В Статье 29 Закона «Об охраняемых приро;mых территорИJIХ» 
"риведены виды территорий для сохранения, воспроизводства и 

восс:гановленИJI отдельных природных объехтов и комплексов. 

Терриrории для сохраиенИJI, воспроизводства и восс:гановленИJI 

отдельных природных объектов и комплексов образуются в виде 

закаЗНlUC08, ПРИРОДВЫI питомников И рwБОIОЗИЙСТвенв".х ЗОВ. 
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Заказниками ивлиютси охраЮlемые природные территории, 

IIредназначенные дли сохранения, воспроизводства и восстановлении 

отдельных ПрИРО.lных объектов и комплексов. 

Заказники llOдразделяютси на следующие виды: 

биологические (ботанические, ЗООJlOl'l;;,ческие). предназначенные 

для сохранеl1ИЯ, ВОСllроизводства и восстановления ценных. редких н 

находящихси l10Д угрозой исчезновении видов растений и животных. 

путей миграuии живых организмов; 

l1aJlеонтологические. предназначеНllые дли сохранении 

отделыlхх ископаемых объектов и их комплексов; 

гидрологические (болотные. озерные, речные), предназначенные 

для сохранении ценных водных объектов; 

геологические и минера.l0гические. предназначенные дли 

сохраllения редких геологических и минералогических образований. 

Заказники могут бbIТЬ общегосударственного или местного 

значения. 

Заказники общегосударственного значении образуются 

решением Кабинета Министров Республики Узбекистан по 

npедставлению специально уполномоченного государственного 

органа, а также по ходатайству юридических или физических лиц. 

Заказники местного значенИJI образую-х:ся решениями органов 

государственной власти на местах 0& представлению специально 

уполномоченного государственного органа, а также по ходатайству 

юридических или физических лиц. 

Заказники образуются без указаННJI сроков функuионированИJI 

(бессрочные) или на срок не менее десяти лет. 

Заказники могут бьпь государственными или частными, с 

образованием или без образования юридического лица. 

Для образования частных заказников и государственных 

заказников с образованием юридического лица земельные участки и 

отдельные ПРИРО.Llные объекты предоставляются в установленном 

ПОР.IIДКе. 

Рекреациоиными ]Онами являются охраняемые природные 

территории с географическими и климатическими условиями. 

пригодными для организации туризма и массового отдыха населения. 

Рекреационные зоны образуюгся решениями органов 

государственной власти на местах по совместному 

С'овета Федерации профсоюзов Узбекистана и 

'щравоохранения Республики У'Jбекистан. 

Э8О 
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ПРИРО.llными питомниками JlВJJJlIOTCJI охраняемые природные 

террwrории, предназначенные для сохранеНИJl, воспроизводства И 

восстановления отдельных видов растений и животных путем 

соцанИJI им необходимых ус.10ВИЙ. 

Природные питомники обраЗ}'ЮТСJl решеНИJlМИ органов 

государственной власти на местах по ходатайству юридических или 

физических лиц. 

Природные питомники могут быть государ,-,венными И.1И 

частными, с образованием или без образованИJI ЮРИдического лица. 

Для образованИJI частных природных питомников и 

государственных природных питомников С образованием 

юридического лица земельные участки и отдельные природные 

объекты предоставляются в установленном порядке. 

На территории природного питомника запрещается любая 

деятельность, угрожающая сохранению, воспроизводству и 

восстановлению растений и животных, для которых IJредназначен 

питомник. 

Водоохранными зонами являются охраняемые IJриродные 

территории, прилегающие к руслам реК, озерам, водохранилищам, 

каналам, коллекторам и друтим водным объектам. ли зоны 

образуются в целях предотврашеИИJI загрязнения, засореНИJl, 

истощения и заиленИJI ВОдНых объектов продуктами эрозии почв, а 

также для 1I0ддержанИJI благопрИJIТНОГО водного режима. 

Прибрежиыми ПОJlосами являются охраняемые природные 

территории в преде,тах водоохранной зоны со строгим режимом. 

Зонами санитарной охраны BOДНhlX объектов ЯВJlJlIOТCЯ 

охраняемые природные территории со строгим режимом, 

прилегающие к водным объектам, используемым для питьевых, 

бытовых и лечеБНО-ОЗJЮровительных нужд. 

Законом, Статья 42 устанавливаются и территории д,lЯ 

управленИJI отдельными природными ресурсами. 

К территориям длJl упраuенИJI отдельными прнродными 

ресурсами OTHOCJIТCJI земли лесного фонда, занятые 

противоэрозионными ЛОС8Ми, городскими лесами, лесами вокрут 

зеленых зон городов, других населенных пунктов и промышленных 

цен1]ЮВ, особо ценными лесами, лесами орехово-промысловых зон, 

лесоплодовыми насаЖ..'lеwиями, лесами, имеющими научное или 

историческое значение, а также земельные участки охотничьих 
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хозяйств, предназначенные ДЛJI рационального использования 

растительного и животоого мира. 

Охранными :юн-ми ЯВJUlются территории, граничащие с 

государственными заповедниками, заказниками и государственными 

памятниками природы. В охранных зOl~ах ограничивается или 

запрещается хозяйственнlUI и инlUI деятельность с целью 

предупреждения негативного влияния на "Эти охраняемые природные 

территории. 

Размеры охранных зон и их режим, а также обременения 

земельных участков устанавливаются одновременно с образованием 

охраняемых при родных территорий. 

Часть охранной зоны государственного заповедника может 

передаваться ему для организации экопогического туризма, 

образования природныx питомников для разведения редких и 

находящихся под угрозой исчезновення видов растений и животных, 

свойственных для данной территории, и других нужд заповедника. 

§2. Пр_вовой режим охраняемых при родных территорий. 

1) Режим государственных :J8поведников. 
На территории rocyдaPCTBeНAIoIX. заповедников запрещается 

~ая деятельность, за ИCL1JGчением научно-исследовательской 

деятельности и ведения мониторинга окружаюшей IIРИРОДНОЙ среды. 

В государственных заповедниках допускается lIроведенне 

противопожарных меропрнятий. 

На территории государственных заповедников и их охранных 

зон запрещается вселение новых видов и подвидов живых организмов 

с целью их акклиматизации. 

Пребывание на территории государственных заповедников 

граждан, не являющихся работниками государственных :JaПОведников 

или государственных органов, в ведении которых они находятся, 

допускается при наличии разрешений этих органов или 

администрации государственного заповедника. 

Научные исследования в государственных заповедниках 

проводятся штатными научными работниками. На договорной основе 

MOryт привлекаТЬСJl ,:q>угие научные организации и специалисты. 

В государственных заповеп.ниК8Х создаются ученые (научные) 

советы. 
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В государственных заповедниках ведение мониторинга 

окружающей природной среды JlВЛJIетс" об"зателыrым. 

Результаты научно-исследовательской де"тельности в 

государственных заповедниках, ПО.тученные за счет средств 

Государственного бюджета Республики Узбекистан и фондов охраны 

прнроды, "ВЛJIЮТСJl собственностью государства. Право 

собственности на результаты научно-исследовательской 

деительности, полученные за счет средств юридических и физических 

лии, устанавливаетс" договором между государственными 

'lаповедниками и указанными лицами. Государственные заповедники 

полыуютс" результатами научно-исследовательской де"тельности 

безвозмездно. 

Научна" информаци" о состо"нии природных объекroв И 
комплексов государственных заповедников подлежит публикации. 

Государственные заповедники могут иметь собственные печатные 

изданИJI. 

Научные фонды государственных заповедников подлежат 

бессрочному храненню. 

Координацию научных исследований государственных 

заповедников осуществляет АкадемИJI наук Республики Узбекистан. 

2) Режим комплексных (ландшафтных) заказников 
На территории комплексных (ландшафтных) заказников 

'18прешаетс" люба" деJlтельность, за исключением научно

исследовательской, рекреационной де"тельности, ведеНИJI 

мониторинга окружающей природной среды, а также сенокошенИJI и 

выпаса скота, заготовки (сбора) ДИJCорастущих растений ДЛЯ пищевых 

иелей, дикорастущего растительного лекарственного и технического 

сырья ДЛJl собственных нужд работников комплексных 

(ландшафтных) заказников и граждан, проживающих в их охранных 

зонах. 

3) Режим пр.родных парков. 
На территории природных пар ков устанавливаете" 

дифференцированный режим в соответствии с зонированием. 

В заповедных зонах ПРИРОдНblх парков устанавливается режим, 

предусмотренный ДЛ" государственных заповедников. 
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Рекреационные зоны прнродных парков в зависимости от 

состояния природных объектов и комплексов могут подразде.'lЯТЬСЯ 

на участки с различным режимом. 

В зонах хозяйственного и иного и .. пользования природных 
парков допускается прожнвание населения, деятельность 

юридических и физических лиц, не причиняющая вреда природным 

объектам и комплексам. 

Режим каждой зоны определяется ПО.lожениями оприродных 

парках. 

На территории природных парков запрещаются: 

рубка древесных и кустарниковых насаждений (кроме рубок 

ухода и санитарных рубок); 

действия, изменяющие гидрологический и гидрогеО,lогический 

режим; 

действия, вызывающие эрозию почв, деградацию растительного 

и животного мира; 

произво.L\СТВО дорожных и инженерно-коммуникационных 

работ, не связанных с деятельностью природных парков; 

хранение и захоронение отходов, сброс сточных вод; 

вселение новых видов и подвидов живых организмов с целью их 

акклиматизации. 

В природных парках могут быть ограничены или запрещены 

иные ВИ..1.ы деятельности, могущие I1РИЧНННТЬ вред нриродным 

объектам и комплексам. 

В случаях, когда строительство дорог, иных коммуникаций и 

сооружений необходимо для функционирования природных парков, в 

обязательном порядке предусматривается рекультивация 

нарушенных земель, проведение комплекса ПРИРО.J.оохранных 

мероприятий. 

4) Режим государственных паМRТНИКОВ природы 
На территории государственных памятников природы 

запрещается .'lюбая деятельность, угрожающая их сохранности. 

Обязательства по обеспечению режима государственных 

памятников ПрИРО;lЫ возлагаются на юридических и физических ЛИЦ, 

на земельных участках которых они расположены. 

Государственные памятники природы, используемые в 

культовых целях, могут предостав..1ЯТЬСЯ в пользование или apeH.1Y 
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реЛИl'иозным ОРl'анизациям или физическим лицам. с условием 

проведения работ по их благоустройству и сохранению. 

5) Режим заказников. 
На территории заказников, за исключением комплексных 

(ландшафтных) заказников, постоянно или временно Оl'раничивается 

или llрекращается люБWl деятельность, КОТОРWl может причинить 

вред отдельным природным объектам и комплексам. 

Территории, на которых расположены I'осударственные 

-iзказники без образования юридического лица. не изымаются из 

хозяйственного использования землевладельuев, землепользователей, 

а также арендаторов и собственников земельных участков. 

К)ридичсские и физические лица, на участках земли и (И,1И) 

акватории которых образованы эти заказники, обязаны соблюдать 

установленный режим заказников. 

Особенности режима каждого заказника определяются 

положением, утверждаемым государственными органами, 

юридическими и физическими лицаь.rn, в ведении которых заказники 

находятся. 

6) Режим рекреациоиных :юн. 
Рекреационные зоны ~ зависимости от состояния природных 

объектов и комплексов могут подразделяться на участки с различным 

режимом. 

В рекреационных зонах запрещается: 

деятельность предприятий химической, целлюлозно-бумажной и 

металлургической ПРОМЫIШJенности; 

рубка дpeBecHых и кустарниковых насаждений (кроме рубок 

ухода и санитарных рубок); 

применение ядохимикатов; 

устройство скотомогильников; 

хранение и захоронение отходов; 

изменение ГИДРОJlО/'ического режима местности. 

7) Режим водоохранных зон, орибрежных полос, зон 

санитарной охраны водных объектов и зон формировании 

поверхностных и подземных вод 

В пределах водоохранных зон допускается ограниченнця 

хозяйственнWI деятельность. В них запрещается: 
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рубка древесных и кустаРНИIroвых насаждениli (кроме рубок 

ухода и санитарных рубок); 

применение ядохимикатов; 

устройство склiщов ядохимикатов и миЬералъных удобрений; 
устройство скотомогильников; 

хранение и захоронение отходов; 

устройство канализационных очистных сооружений и 

накопителей сточных вод; 

размещение животноводческих и mицеводческих комплексов. а 

также использование жидкого навоза Д1IJI оpomенИJI; 

стоянка. заправка топливом. мойка и ремоит автотранспорта; 

устройство хранилищ нефтспродуюов; 

мойка льна. кенафа. кожи. 

В прибрежных полосах. кроме ограничений и запретов. 

предусмотренных в части первой настоящей статьи. запрещаются: 

применение минеральных и органических удобрений; 

выпас скота; 

любые виды строительства. за исlt.lючением строительства 

ВОДОХОlяйственных объеюов; 

устройство лодочных причалов вне устаН(Jвленных мест. 

Зоны санитарной охраны водных аоъеюов подразделяются на 
пояса охраны с различным режимом. 

Изменение русел реК. добыча полезных ископаемых и другие 

работы�. влияющие на состояние водных обыюов. допускаются 

только с разрешения органов по охране прнроды. сельского и водного 

хоз,mства. а также геологических организаций. 

При про ведении межхоз,mственного землеустройства и 

планировки территории населенных nyнюов изменение границ 

водоохранных зон. прибрежпых полос и зон санитарной охраны 

водных объеюов должно согласовываться с органами по охране 

природы. сельского и водного хозПiства и саmпарпого надзора. 

Режим водоохранных зон и прибрежных полос 

распространяется также на зоны формирования поверхностных и 

подземных вод. 

Порядок и условия охраны и исполыованИJI водоохранных зон. 

прибрежных полос, зон санитарной охраны водных объектов и зон 

формирования поверхностных и подземных вод устанавливаются 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
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13. Особенности правового ПOJlожеНИII Jемель oIpaHlleMЬAI 
IIРИРОДНЫI территорий. 

Закон «Об охранкемых при родных территорикх» от 3 декабрк 
2004 года расширкет возможности дальнейшего разВИТИII рыночных 
отношений в области охраны природных территорий, участИJI 

местного населенИJI в ПРИlUтии решеннй по важным проблемам 

сушествоваНЮI и охраны этих территорий, совершенствует земельные 

отношенИJI. 

Земельный Кодекс Республики Узбекистан (Статья 8) от 30 
апреJlJl ]998 года государственный земельный фонд подраздеД.llет на 
восемь категорий. 

Чствертвк категория, это зем;:rи природоохранного. 

оздоровительного, рекреационного назначенИJI - зсмли. заlUтые 

охраlUемыми природными территорИJIМИ, обладаюшие природными 

лечебными факторами, а таюке земли, используемые МК массового 

отдыха и ryризма; 

При отводе земель сельскохозяйственного назначения и лесного 

фонда ДШI образования охраlUемых природных территорий потери 

се.lьскохозяЙственного и леСОХО3JIйственного производства не 

возмещаются. 

Земельные участки государственных заповедников, 

комплексных (ландшафтных) заказников. природных парков, 

государственных па. ... ятников природы, заказников (за исключением 
заказников, образованных в охотничьих хозяйствах), природных 

питомников земельным налогом не облагаются. Земельный налог 

взимается в случаях, когда на охраlUемых природных территорИJIХ 

всдетс.ll хозяйственная дeJIТe..1ЬHOCТЬ. 

ИЗЪJIТИС земе..1ЬНЫХ участков охраняемых природных 

территорий для государственных и общественных нужд допускается 

в исключительных случаях. 

В случаях, когда юридические и физические лица не 

обеСllечивают возложенные на них обязанности 110 охране 

государственных памятников природы. заказников, прнродных 

питомников, земельный участок, зaнJlТЫЙ ими, может быть изъкт. 

Порядок охраны, ИСПОЛЬЗОвaIOUl и ИЗЪЯТИJI земельных участков 

и участков акватории охран.аемых природных территорий 

опредеJlJlется специальными нормативно-правовыми актами. 
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Охраняемые природные территории являются общедоступными 

для граждан, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Законом. В целях охраны редких и наJОДЯЩИХСЯ под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, среды их произрастания и 

обитания доступ граждан в отдельные части охраняемых природных 

территорий может быть ограничен или запрещен государственными 

органами, юридическими и физическими ;IИЦами, в ведении которых 

:эти территории находятся. 

Доступ граждан на охраняе~ые природные территории 

осуществляется в соответствии с правилами посещения 'них 

территорий, утверждаемыми специально уполномоченными 

государственными органами. Доступ граждан на отдельные 

охраняемые природные территории может осуществляться на 

платной основе в порядке, установленном Кабинетом Министров 

Респуб.1ИКИ Узбекистан. 

Исторически сложивщееся проживание населения на отдельных 

охраняемых природных территориях может быть сохранено с 

условие~ соблюдения режима этих территорий. 

В це:JЯХ организации охраняемых при родных территорий по 

предложению специа..1ЬНО уполномоченных государственных 

органов, а также юридических и физических лиц рещением органов 

государственной власти на местах производится резервирование 

земельных участков. 

Деятельность юридических и физических лиц на 

резервированных земельных участках, угрожающая сохранению 

намечаемых к охране природных объектов и комплексов, должна 

быть ограничена или запрещена. Предоставление во владение и 

полыование 'Этих земельных участков И.1И в аренду юридическим и 

физическим .1ицам допускается только при наличии положительного 

заключения государствешюй 'Экологической 'Экспертизы. 

Охраняемые ПРИРОдllые территории учитываются при 

разработке IJJlанов и программ. схем землеустройства и районной 

IIланировки, а также других планов 110 охране и ИСlIользованию 

природных ресурсов. 

Существенную роль в деятельности охраняемых природных 

территорий и правильном применении земе.1ЬНОro законодательства 

играет государственный кадастр охраняемых природных территорий. 

Государственный кадастр охраняемых природных территорий 

включает в себя сведения о категориях и видах этих территорий, их 
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географическом положении, количественных и к,ачественных 
характеристиках, 

n рос ветител ьской 
Jкологической, JкономическоЙ. научной, 

и иной ценности. о землевладельцах, 

земле1l0ЛЬЗОRателях, а также об арендаторах и собственниках 

земельных участков. 

Государственный кадастр охраняемых природных территорий 
ведется в целях обеспечения их режима. проведения научных 

исследований. учета этих территорий при планировании развития и 

Р.lЗмещения производительных сил. 

Государственный кадастр охраняемых природных территорий 
ведется Государственным комитетом Республики Узбекистан по 

охране природы совместно с Академией наук Республики Узбекистан 

1а счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан. 

Охрана государственных 1аповедников, комплексных 

(.lандшафтных) заказников, природных парков и государственных 

биосферных резерватов осуществляется работниками охраны и 

реГ;Iаментируется положенИJlМИ об указанных охраняемых 

природных территориях. Работники охраны входят в штат 

государственных заповедников, комплексных (ландшафтных) 

заказников, I1рИрОДНЫХ парков, государственных биосферных 

резерватов и пользуются всеми правами и льготами государственных 

инспекторов по охране природы. 

Охрану государственных заказников и природных питомников 

осуществляют юридические лица, на земельных участках которых 

они расположены. 

Охрану государственных памятников природы осуществляют 

юридические и физические .1ица, на земельных участках которых они 

расположены. 

Если государственные заказники и государственные паМJIТНИКИ 

природы расположены на земельных участках, не предостаlLlеlШЫХ 

юридическим и физическим лицам, обеспечение их охраны 

возлагается на органы госудаРС1'венной власти на местах и 

СllеЦИaJlЬНО УlJолномоченные государственные органы. 

Охрана водо-охранных зон, прибрежных полос и зон 

формирования поверхностных и подземных вод осуществляется 

органами сельского и 

физическими лицами, 

образованы. 

водного хозяйства, юридическими и 

на земельных участках которых они 
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Зоны санитарной охраны водных объектов охраНЯЮТСJl органами 

внутренних дел. 

Охрана курортных при родных территорий и реКреационных зон 

обеспечивается органами государственной вЛасти на местах. 
Территории для управления отдельными природными ресурсами 

охраНJIЮТСJl лесной охраной и егерской службой ОХОПIИЧЬИХ 

хозяйств. 

Охрана рыбохозяйственных зон 06еспечиваеТСJl юридическими 

и физическими лицами, занимающимися рыбным промыслом и 

органами по охране природы. 

Охрана частных зака.1НИКОВ и природных питомников 

обеспечивается юридическими и физическими лицами, в ведении 

которых они HaxOДJJТCJl. 
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Специальная часть. 

XIX Глава. Международное эко.10ГИЧеское право. 

§I. Понятие экологического права и основные направления 
международного экологического сотрудничества. 

Международное ЭКОJlОГllческое право (М"}П) или 

междунаРОДlfое право окружающей среды является составной частью 

(отраслью) системы международного права, предстаВ.1ЯЮЩая собой 

СОВОКУПllOсть норм и принципов международного права, 

регулирующих деятельность его субъектов по oxpalle окружающей 
ПРИРОД"ОЙ среды. рациональному использованию природных 

ресурсов. Предметом МЭП я ВЛIIЮТСII отношеllИII субъектов 

междунаРОДllOГО права в сфере охраны и разумной эксплуатации 

окружающей среды на благо нынешнего и будуших поколениЙ. 

Процесс становления отрасли МЭП берет свое начало с XIX 
СТО.lеТИII, и в своём развитии прошёл несколько 'Этапов. Так. 

профессор Бекяшев К.А. выделяет три этапа становления и развития 

МЗП: 1839-1948 ГГ.; 1948:-1972 гг.; 1972-по настоящее время. 

Первый 'Этап увязываетСII с первыми попытка.\fИ «ЦИВИ.1ИЗОВalШЫХ» 

государств разрешить реГllональные и локальные Jкологические 

проблемы. второй этап - с началом деятельности ООН. третий лап 

знаменует проведение глобальных международных конференций по 

данному вопросу. 

Развитие и функционирование МЭП, как и .1юбоЙ отрасли 

международного права СТРОИТСJl на определенных основополагающих 

положеНИJlХ, которые IIВЛJlЮТСII своеобразными юридическими 

аксиомами в относите.1ЬНО подвижной материи международного 

права - именуемые принципами МЭП. 

Принципы МЭП имеют 2 типа: 
основные принципы международного права; 

специфические принципы МЗП. 

К основным принцяпам междуиародного права ОТИОСJlТСII 

принципы. изложенные в Уставе ООН, Декларации о принципах 

ООН 1970 года. Заключительном акте Хельсинского саммита 1975 
года и выработанные меж.аународно-правовоЙ практикоЙ. Это прежде 

всего основополагающие принципы международного права: 

суверенного равенства. неприменеНИII силы и угрозы силой. 
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нерушимости государспенных границ, территориальной uе.lОСТНОСТИ 

государств, мирного разрешения споров, невмешате.1ЬСтва во 

внутренние дела, уваженИJI прав чеЛОВСQ и основных свобод, 

самоопределения народов, СО1рудничества. добросовестного 

выполнения международно-правовых обязательств. 

Специфические принципы международного экологического 

права - категория развивающаяся. Данные принципы еще не 

ПОЛУЧИ.1И 01ражения в каком-либо полном кодифицированном виде, 

они разбросаны по ~ножеству международно-правовых актов, 

и~еющих как обязательный, так и рекомендательный характер. 

Подобное разнообразие вносит некоторую неопределенность в 

позиции юристов-международников по вопросу о количестве 

принципов м'Эп. Обычно выделяются следующие принципы: 

окружающая среда - общая забота че.lовечества; окружающая среда 

вне государственных границ является общим достоянием 

человечесrna; свобода исследования и использования окружающей 

среды и ее компонентов; раЦИОН3.1ьное использование окружающей 

среды; взаимозависимость охраны окружающей среды, мира, 

развития. обеспечения прав человека и фундаментальных свобод; 

предотвращение вреда; предотвращение. загрязнеНИlI окружающей 

среды; ответственность государств; отказ от иммунитета, от 

юрисдикции международных или ИНОС1ранных судебных органов. 

МеЖ.:.lунаРОДНО-lIравовое регулирование охраны окружающей 

среды дифференцируется 110 KOMlIoHeHTaM окружающей среды: 

охрана вод, воздуха, почв, лесов, ф.l0РЫ, фауны и Т.Д. Соответственно 

в рамках МЭП выделяются международно-правовые институты: 

\<!еждународно-правовая охрана воздуха, международно-правовая 

охрана животных и Т.Д. 

Международное СО1рУДlfичество в области охраны окружающей 

среды является одни\<! из основных направлений внеШllей политики 

Респуб~икиУзбекистан. 

Приоритеты здесь отводятся: 

У.lучшению экологической обстановке в бассейне Аральского 

\<!ора; 

сохранению генетического фонда флоры и фауны 

обеспечению экологической безопасности и минимизации 

01рицательного воздействия на окружающую среду опасных отходов 

(включая ралиактивные), токсичных химических веществ, а также 

изъятию из производства веществ, разрушающих озоновый С.lОЙ; 
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эффеk'ИВНОСТИ использования природных ресурсов. 

В течении 1995 - 1996 годов в республике были организованы и 
rrроведены ряд совещаний и конференций, касающихся проблем 

Аральского моря. Наиболее важные из них: 

Международная конференция ООН по устойчивому развитию 

государств бассейна Аральского моря (Нукус, сентябрь 1995r.), на 
которой приняты HYKYCCK3JI Декларация и решение О создании 

Международной конвенции по устойчивому развитию бассейна 
Аральского моря; 

Международный семинар ОБСЕ «Восстановление окружающей 

среды» (Ташкент-Ургенч, сентябрь 1995r.), где обсуждены меры по 
восстановлению окружающей среды в Центральной Азии и формы 

участия ~ирового сообщества в этом процессе; 

Семинар по оценке и моделированию наземных и водных 

:жосистем в районах Аральского моря, подверженных усыханию 

(Ташкент, июнь 1 996г.), где подведены итоги реализации п рое кта, 
осуществляемого под эгидой ЮНЕСКО и Германского Федерального 

министерства науки и технологии и принято решение о продолжении 

исследований. 

Госкомприродой Республики Узбекистан и ее научно

исследовательскими организациями сов~еспfO с ЮНЕСКОffРИД

АРЕН-ДАЛ (Норвегия) по программе ЭНРИН (информационная сеть 

по окружающей среде и IlРИРОДНЫМ pecypca~) подготовлен и издан 

проект оценочного доклада «Система экологической информации в 

Республике Узбекистан». 

ПОД эгидой Всемирного Банка разрабатывается национальный 

план действий по охране прироДbl и ЭКОЛОГИ<lесICОМУ обеспечению 

развития Республики Узбекистан, РеспуБЛИlCа Узбекистан 

присоединилась: 

к Рамочной конвенции по из~енению К.lимата (с 14 мая 1993r.) 
к Конвенции по биологическому разнообразию (с 7 мая 1996 г.) 
к БазеJIЬСКОЙ конвенции о KOHTpOJJe заrpансграничной 

rlеревозкой olIacHblx отходов и их удалении (с 7 мая 19961'.) 
к Конвенции 'IO борьбе С ОПУСТblниванием (с 13 октября 1995г). 
В рамках Боннской Конвенции подписано :-.tеждународное 

СОГ.lашение об охране афро-азиатских мигрирующих водоплавающих 

(Гаага, июнь 1995r.) 
Госкомприрода вед8т работу по Ilрактической реализации 

принятых ПО конвенции обязательств, в частности: 
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проводит инвентаризацию веществ, разрушающих озоновый 

слой и готовит национальную программу действий в рамках Венской 

Конвенции. Монреальского Протокола об охране озонового слоя; 

разрабатывает проект национального плана действий по 

сохранению биоразнообразия в рамках Конвенции и биологическом 

разнообразии. 

В pa~Kax зтой же Конвенции начата подготовка проекта по 

трансгранично~у биоразнообразию в Центральной Азии. Главная 

цель оказание поддержки в вопросах защиты уязвимых и уникальных 

БИО':lОгических сообществ в границах Западного Тянь-ШаНII, в 

укреплении и координации национальной политики по вопросам 

защиты биологического разнообразия. 

В настоящее время Правительством рассматривается вопрос о 

присоединении Республики Узбекистан к Конвенциям Европейской 

Экономической Комиссии ООН: 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте (Зспо, 1994г.) 

о трансгранично~ загрязнении воздуха на большие расстояния 

(Женева. 1979г.) 

о трансграничном воздействии' промыmленных аварий 

(Хельсинки,1992г.) 

по охране трансграничных водотоков и озер (Хельсенки, 1992г.) 

Республихой подписан ряд двусторонних международных 

соглашений о взаимопонимании и сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и ПРИРОДОПО.ТJbзования С Турецкой Республикой 

(8 мая J996r.) и с КНР (11 декабря 1997г.). Подготовлены соглашения 
с Королевством Нидерланды, Венгрией, Словацкой Республикой, 

Израилем. Люксембургом, Литвой. 

PaCCMoтpellbl пред..l0жения МИД по подготовке соглашения о 

взаимном сотрудничестве в области охраны окружающей среды с 

Германией и Европейским Союзом. 

Госкомприрода является активным участником 

Международного Экономического Совета (МЭС). За период 

существования МЭС проведено BOceMh сессий (3-я сессия СОСТОЯ.lаСh 
в Г.Ташхеwrе в мае J 99Зг.), на которых рассматрива.'1ИСЬ актуальные 
вопросы взаимодействия стран-участников МЭС в области экологии, 

приняты решения о подписании ряда соглашений и Положений: 

- «О трансграничном воздействии промышленных аварий и 

деяте.1ЬНОСТИ. проводимой на национальном уровне в этой области»: 
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.. о трансгранично"f загризнении воздуха на большие 
расстоинии»; 

- «По сотрудничеству в области экологического мониторинга и 
интеграции в международные системы мониторинга»; 

- «По ИllформаЦИОIIНОМУ сотрудничеству в об.lасти охраны 
окружающей среды»; 

- «по разработке нормативно-методической базы в области 
охраны окружающей среды и природопользованИJI» и ряд др. 

§2. ИсточниКА международного экологического права 
(право охраны окружающей среды). 

Под источниками международного экологического права (права 

охраны окружающей среды) с материальной точки 1рСния понимают 

же.lание и волю всех членов мирового сообщества по охране 

окружающей среды и эффективному использованию природных 

ресурсов. 

С процессуальной, под источниками международного 

экологичеСI:<ОГО права (права охраны окружающей среды) понимают 

совокупность нормативно - правовых актов, направленных на 

регулирование международных экологических отношений. 

Источниками отрасли мэп яв..'lJIЮтси нормы международных 
экологических актов (деклараций, соглашений, конвенций и т.д.), а 

также международные обычаи. Отрасль мэп не кодифицирована. В 

системе источников npeвалируют нормы международных Конвенций, 

Соглашений. Важнейшими источниками яв..1J1ЮТСЯ такие акты, как 

Конвенция о БИО.lогическом разнообразии 1992 г., Рамочная 

конвенция об изменении климата L 992 г., Конвенция об охране 

озонового слоя 1985 г., Конвенция об охране мигрирующих видов 

диких животных 1970 г. и др. 
число меЖДУllарозпых правовых актов входят: договор, 

СOJ':Jашение, конвенЦИJI, резолюции, па кт, хартия, деКJJарацИJI, 

rtротокол и другие. 

В некоторых с.1УЧаях, в число международных правовых 

документов включают законы государС11l, если эти национальные 

законы по своей значимости выходит на международный уровень по 

обеспечению охраны окружающей природной среды. Однако, на наш 

взгляд, национальное заионодательство не может быть источником 

международного права. 
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ЦeНТP~~ЬHoe место в Me~Hapoднo правовой охране 

окружающей природной среды занимают резолюции. В Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН отражены основные принцилы и 

правила действия международного сотруд,ничества государств в 

сфере экологии. 

«Резолюция» с латинского "решение», то есть, заключительное 

решение какого - либо собрания (съезда, комитета, конференции, 

симпозиума ... ). 
В резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1962 

года «Экономическое развитие и охрана природы», от 3 декабря 1968 
года «Экологические права человека», от 20 сентября 1980 года «Об 
ответствснности государств за охрану природы». Псред настоящим и 

будущими поколениями признается целостность охраны природы, 

Т.е. неотделимость ее составных частей (компонентов). Кроме того, в 

резолюциях признана необходимость экономического развития в 

гармоничной взаимосвязи с охраной природы; право че..~овека на 

жизнь в экологически безопасной среде; необходимость усиления 

внимания государств охране окружающей среды посредством 

разоружения. 

В международных экологических отношениях часто 

используется теР:\fИН «Хартия». Хартия ...:. дословно С греческого -
(,бумага», испо.~ьзуется в значении общественного и ПО.lитического 

документа заllисанного на бумаге. Во «Всемирной хартии охраны 

IIРИРОДЫ», IIРИНЯТОЙ на 37 Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 28 
октября 1982 года, обозначены 24 принципа международного 

экологического права н поручено государствам членам ООН 

привести в соответствие с ней свои национальные экологические 

законы. 

В международном праве, приведение национального 

заКОllOдате.lьства в соответствие с требованиями международного 

права называется «имплементацией». 

Республикой Узбекистан, Я8Ляющейся субъектом ООН, при 

ВСl)'плении в международное сообщество, определены три основные 

задачи: 

1) Строительство в стране демократического общества и 

принятие правовых нормативных документов, обеспечивающих 

ПОСl)'пательное экономическое развитие; 

2) При ведение в соответствие наЦИОН3.1ЬНОГО ЗCiконодатеЛЬСТRa 

не ТО.1ЬКО с КОНСТИl)'пиеЙ. но и с международными принципами; 
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3) Обязательное создание механизма претворения в жизнь 

усовершенствованных законодательных aк-rOB. 

В Статье 4 Закона Республики Узбекистан « Об охране 

IlРИРОДЫ» указаны принципы обеспечения прав граждан на жизнь в 

благоприятных природных условиях; гаР"fонизации национальных, 

региональных и международных И!Пересов в процессе устойчивого 

развития. 

ли I1РИНЦИПЫ полностью соответствуют международным 

требованиям в области охраны окружающей природной среды. 

Так, в «Парижекой хартии 13 новую Европу». принятой 21 
ноября 1990 года, членом которой Республика Узбекистан является с 
'27 ноября 1993 года, отмечено, что создание 'жологически 

бе10пасной среды, составляющей элемент права на жизнь человека, 

яапяется долгом каждой страны - участницы. 

Международный Договор - документ, включающий в себя 

международные нормы ПО.lитических. :жономических, 

просветительно - KY"lbтypHbJX задач, а также задач, относящихся к 

охране окружающей среды. Во второй половине ХХ века договоры 

стали широко распространенным источником международного права. 

Они могуг быть двусторонними и многосторонними. 

В мире, наиболее ЗНSi!:,имых, более трехсот международных 

договоров. регулирующих экологические отношения. К самым 

значитс:льным среди них, на наш взгляд, можно отнести: «Итоговый 

договор обс:спечения безопасности в Европе» (Хельсинки, 1975 год); 
«О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе, 

воде» (1963 год); ((О нераспространении ядерного оружия» (1968 
год). эти Договоры касаются стран всего мира. 

Примером регионального уровня могуг быть ДОГ9ВОРЫ о 

сотрудничестве по различным направлениям, в том числе в области 

охраны окружающей природной среды, подписанные в 1992-2000 
годах между государствами Центральной Азии. 

В двухсторонних и многосторонних договорах между 

Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном, 

Туркменистаном предусматриваются международные правовые 

нормы по совместной охране окружающей среды, по разумному 

использованию водных ресурсов, находящихея на их территории, по 

выработке и претворению в жизнь мер по предотвращению 

загрязнения водных ресУ]1сов. 
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Если договор иаправлен на урегулирование международных 

отношений одного вида, он называется «КонвенЦИJI». КонвенцИl, в 

переводе с латннского изыка обозначает «договор», .сусловие», 

«согласование». Если Конвенци" предусм~ивает охрану двух и 

более международных при родных объектов или совместное 

пользование ими, то она называется комплексной - экологической 

конвенцией, а если предусматривает пользование международными 

природными объектами одного вида - то реСУРСНО - экологической. 

К комплексно экологическим конвенцИJIМ относитси 

конвенции ПРИНJlТые ЮНЕСКО, международной организацией ООН, 

в 1972 - 1973 годах, .сО сохранении всемирного культурного и 

природного наследИJI» и « О торговле исчезающими дикими видами 
фауны и флоры». 

К ресурсно - экологическим конвенцИJIМ относитси, принитая в 

1979 году в Бонне Конвенции ((О защите мигрирующих дИКИХ 

ЖИВОТНЫХ»; Конвенции, ПРИНJlТЗJI в 1985 году в Вене «Об охране 
озонового слоя». 

Республика Узбекистан в качестве субъекта международного 

сообщества присоединилась к следующим ЭКО,lогическим 

конвенцшrм: 

с 14 мая 1993 года ((Об ограничении воздействИJI на климат»; 
с 13 октябри 1995 года .сО борьбе с опустыиванием>>:: 
с ] 5 июН.II 1995 года «Об охране перелетных птиц из афро

азиатских континеIПОВ»; 

с 17 мая] 996 года «О БИО,lогическом разнообразии»; 
с 7 МЗJI 1996 года ((О перевозе и уничтожении опасных 

отходов»; 

И другие. 

Дли претворении в жизнь (реализации) принятых 

Государственный комитет Республики Узбекистан 

природы принял следующие меры и разрабатывает 

мероприятия: 

конвенций, 

по охране 

следующие 

инвеlПаризацию веществ, оказывающих отрицательное 

воздействие на озонный слой; 

- на основе венской конвенции и монреальского протокола 

подготовил «Национальную npoграмму по охране озонного слои»; 

разработал Национальную программу по сохранению 

биологического разнообразия и т.д, 
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в дипломатических отношеНИJlХ по вопросам охраны 

окружающей природной среды Республика Узбекистан при меняет 

двух и многосторонние договоры. 

8 мая 1996 года между Республикой Узбекистан и Республикой 
Турции. 11 декабря 1997 году между Республикой Узбекистан и 

Китайской Народной Республикой подписаны договоры. 

ОТНОСJlшнеся к сфере охраны природы. Договоры по "}тим же 

вопросам подписаны между Узбекистаном и ГерманиеЙ. 

Узбекистаном и Королевством Нидерландов. Узбекистаном 

Словакией. Узбекистаном ИзраЙлем. Узбекистаном 

Люксембургом. Узбекистаном и Европейским Союзом. 

Между странами содружества: Украина. Казахстан. Беларусь, 

Киргизстан, Таджикистан. Туркменистан. ГРУЗИJI - и Республика 

Узбекистан имеются двусторонние договоры по ЭКО,10гическим 

Rопросам. Между Киргизстаном. Казахстаном и Узбекистаном 

существует многосторонний договор по охране окружающей 

природной среды. 

Согласно 2 статье договора между государствами СНГ, 

принятого 8 февраля 1992 года в Москве. страны - участницы 

Республики Азербайджан.. Армения. Беларусь. Казахстан. 

Киргизстан. Молдова. Российская Федерация. Таджикистан. 

Туркменистан, Узбекистан. на своей территории: 

разрабатывает и принимает законодатеJlьные акты. 

жологические правовые нормы и стандарты по охране окружающей 

природной среды и разумному использованию природных ресурсов; 

- ведет "Экологический мониторинг и счет показателей качества 

природных ресурсов и по разумному использованию их; 

- устанавливает эффективный государственный контроль за 

состоянием окружающей прнродной среды и ресурсов и их 

измененИJI; 

разрабатывает 

ресурсов. сохранению 

восстановлению; 

мероПРИJIТИJI по 

биологического 

воспроизводству 

разнообразия и 

живых 

по их 

- организует заповеднИJCИ. заказники. национальные парки и 

l\ругие особо охраИJIемые природные территории и комплексы. 

ограничивает хозяйственную и друтую деятельность людей на при 

граничных к ним террИТO)1kИХ; . 
всесторонне оценивает экологические последствии 

хозийственной и другой деJlТельности на своей территории; 
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- организует необходимые спеЦИ8..1ьные силы и средства для 

предотвращения природных бедствий, 'Экологических катастроф и 

кризисов, а также rlОд.::I.ерживает их деятельность. 

Декларация (с латинского - оБЪЯВlение, объяснение), Т.е. 

оБЪЯ8..1ение в официалыlOМ порядке OCllOBHblX ПРИIЩИПОВ и норм в 
деятельности какой-либо оргаllизацни, партии или государства. также 

имеет определенное значсние при реГУJ1ИРОВании международных 

:эколого - правовых отношений. Примером действия деклараций 

можно привести декларацию ООН. «О праве развития», 14 октября 
1986, «Социальное развитие и прогресс» (11 деКi1бря 1969). 
«Исполиование научно - технического развития в це.lJIХ мира и 

процветания человечества» (l О ноября 1975). 
Кроме вышеllеречислснных, большое 'Экологическое 'шачсние 

при регулировании мсждународных отношений в сфере охраны 

окружающей природной среды. имеют меморандумы (с JlаТИНСКОI'О -
что надо объясНJIТЬ), Т.е. документы, отражаюшие предметы 

диплома-rических споров, регистрации (документ. дополнительно 

прилагаемый к основному). 

§3.0бъекты международно-правовой охраны окружающей 

прнроДной среды. 

Объектами международно - правовой охраны окружающей 

природной среды (окружающей среды) признаются природныс 

объекты. являющиеся предметом :жологических отношений 

международно - правовых субъектов. Т.е. природныс объекты, 

которые в СИ;IУ своих свойств, расположения и значения не входят в 

юрисдикцию только одного государства и полому ЯВ.1ЯЮТСЯ 

объектом (ресурсом) двух или более государств или между1lаРОДJlО -
правовых субъектов. В качестве примера можно привести реки 

Амударью и Сырдарью. ОllИ по своим ПРИРОДIIЫМ свойствам и 

значению ЯИJIЯЮТСЯ 06ъеКlами 'ЭКОJlОI'ичеСКОI о IIраиа Hi1 
национальном уровне. Однако. Ilраио IIOJlЬJOвания и их OXpi1H3 
осуществляются не только Республикой У'Jбекистан потому. что эти 

две реки берут свое начало в республиках Киргизия. Таджикистан, 

Афганистан и протекают по территории республик Казахстан. 

Узбекистан и Туркмения. Загрязнение этих вод в истоках рек или 

изменение водного режима оказывает отрицательное влияние на 

окружающую IIрИрОДНУЮ среду стран. через которые они протекают. 
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По")тому пользование и охрана таких объектов регу~ируются как 

национальными. Т.е. ВнyIJ>игосударственными, так и международно -
правовыми актами. 

Международные эколого - лравовые объекты делятся на 2 вида: 
объекты международно - правовой охраны; 

междунаРОДIlО - лравовые ПРИРОДlJые объекты. 

К объектам международно - лравовой охраны относятся: 

воздушный бассейн. космос, мировой океан. Антарктида и дрyrие. 

К международно- право вы м природным объектам относятся 

природные объекты. которые охраНJIЮТСЯ и используются на основе 

ИМП;lементированных национальных законов. Сюда также вхоШlТ 

реки. озера. моря. расположенные на территории двух и более 

государств, а также редкие и исчезаюшие виды растительного и 

животного мира. которые внесены в Международную Красную книгу. 

Воздушный бассейн включает в себя атмосферный слой. Его 

охрана реГУ_1ИрУется национальным законодательством. Однако, 

вследствие постоянной циркуляции атмосферных слоев, и 

способности их пере мешаться не зависимо от государственных 

границ, отношения по охране атмосферного воздуха также 

регулируются международными правовыми актами. Международная 

охрана воздушного пространства осуществляется в основном по 4 
направленНJlМ: 

предупреждение отрицательного воздействия на климат; 

предупреждение межгосударственного распространения 

загрязнения атмосферного воздуха и ликвидация его последствий; 

охрана озонного слоя; 

развитие международного сотрудничества в сфере контроля 

атмосферного воздуха и его очистки. В качестве примера охраны 

во щушного бассейна в глобагrьных масштабах можно привести 

Конвенции: «О запрещении использования природной среды в 

военных и любых дрyrих отрицательно влияющих це:тях» (1977). 
Венскую (19851) и БазеJlЬСКУЮ (1989г) конвенции. 

Космос, в отличии от ВОЗДУШНOI"о бассейна. считается 

международным правовым объектом, не входящим в юрисдикцию ни 

одного из государств. В качестве примера можно привести 

«Декларацию О правовых принципах деятельности государств по 

использованию космического пространства,. ПРИНJlТУЮ Генеральной 

ассамблеей ООН в 1963 году и Договор ((О принципах деятельности 
государств по использованию и исследованию космического 
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пространства, Луны и других небесных тем-. В соответствии с этими 

международными нормативными документами Космос 

общечеловеческое богатство и использование еno ДОЛ1Кно 

осуществляться только в мирных целях. За_реuцaется еno загрязнение 

и оказание на него оч>ицательного воздействия. Однако в настоящее 

время страны «покорившие- космос, продолжают использовать его в 

мишrrаристских целях. 

В космосе .1етают тысячи военных космических кораблей, 

запущенных в шпионских целях. Сушествует свыше 3,5 миллионов 
космических отходов различных видов и все они в свободном 

движении. 

Мировой оксан занимает 2/3 часть земного шара, в них 

сконцентрировано 97% всех вод. Эro не только дешевый и удобный 
транспортный путь, но и огромный запас продовольствия и 

важнейший фактор жизнеобеспечение Земли. '~o связано с тем, что 

70% кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе, выделяется в 
процессе фотосинтеза фитопланктонов, сущестВУЮШИХ в океане. 

Мировой океан активно участвует в проuессе большого обращения 

воды в экологической системе и служнт в качестве «очищающего 

фильтр&». Пользование мировым океаном не -входит в юрисдикцию 

ни одного из государств Земли и поэтомУ его охрана непосредственно 
связана с практической эффеnивностью международных правовых 

норм. 

Правовая охрана мирового океана в настоящее время ведется в 

следующих направлениях: 

- предупреждение загрязнения химическими и радиоактивными 

веществами, нефтью и нефтепродуктами; 

- запрещение использования океана в военных целJIX; 
- сохранение, восстановление и воспроизводство флоры и фауны 

океана; 

- наиболее эффективное использование ресурсов океана. 
Согласно Доnoвору «О запрещении испытаний ядерноno оружия 

в трех сферах», "рииятому в 1963 noду, ни одно государство не имеет 
право испытывать свое оружие в океане. В соответствии с рядом 

конвенций и протоколов ПРИНJIТых в 1954, 1962, 1969, 1971, 1972 
noдах и направленных на охрану Мирового Ок:еана категорически 

запрещается С.1ИВ и сброс с кораблей нефти и других продуктов, 

способных оказать вредное воздействие на человека н живые 

существа. за нанесенный моральный и материальный ущерб 
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"редусматривается oi ветственность, Начиная с 1990 года в порты 
Америки разрешен вход только тем нефтяным танке)tЗм, которые 

имеют ДВУХС:lOйный корпус. Эro связано с тем, что нефтвные 

танкеры способны загрязнять воды морей и океанов на БОJlЬШИХ 

площадях. Например. в 1973 году из супертанкера, который нотерпел 
крушение, в океан ВЫЛИJlОСЬ 220 тысяч тонн нефти. В 1989 году 
иснанский супертанкер, также 1I0теРl1евший аварию, ВЬUlИJl 217 тысяч 
ТОНII нефти в океан. Д;IЯ очистки нефти, которая ПРОJJИЛась из 

трюмов танкера «'ЭКОСАН Валдиз» , севшеl"О на морские рифы у 
берегов о. Оллеки было затрачено свыше 2 млрд американских 
долларов. В 1967 году в результате аварии либернйского танкера был 
загрязнен береговой участок земли Франции и Англии 

протяженностью 180 км. 
Еще один фактор загрязнения океана, представляющий 

большую угрозу - сброс и складирование радиоактивных отходов. 

Страны, имеющие атомный флот и атомную промыш..lенность 

сбрасывают в год тысячи тонн сверх опасных радноактивных отходов 

в мировой океан. 

Антарктида - самый холодный, шестой материк Земли. Не 

наХОДЯЩИЙСJl под юрисдикцией какого - либо государства, его охрана 

осуществ.'IЯется между народно - правовыми актами. Охрана и 

исполыование этого матерюса осущестВJlJlется на основе Договора об 

Антаркrиде (1959 год). Сорасно Договору, Антаркrида свободно 

исполыуетСJl в научных ЦeJlJlX, однако, запрещаются любые действия 

военного характера. Использование и охрана животного мира 

Антаркrиды осущестВJlJlется в соответствии со специальной 

конвенцией «Об охране животного мира антарктического бассеЙНа». 

ОрганизаЦИJI ЮН1::!] ООН следит за регулированием ЭКО.l0гических 

отношений в Антаркrиде. 

Международная Красная Книга составлена в соответствии с 

Конвенцией «Об охране всемирного культурного и природноro 

наследии», прииятой на конференции ЮНЕСКО организации ООН, 

кuторая состоялась в НОJlбре 1972 года. В ней указаны биология, 

распространение, причины исчезновенИJI и меры по охране редких и 

исчезающих видов растительного и животного мира. 

Международный Союз по охране природы с 1949 года собирает 
сведения ДЛJl Красной Книги. В 1966 году была издана эта Книга под 
названием «Red Dаш Воос» на английском Jlзыке. К началу 80-х годов 
хх века в Красную Книгу было внесено 236 видов млекопитаюЩИХ" 
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485 видов ПТИЦ, 141 вид пресмыкающихся, 194 вида рыб. К 

наСТОJlщему дню их количесгво увеличилось примерно вдвое. 

Представители ф:lОры и фауны, внесенные в Красную книгу 

охраНЯЮТСJl и наХОДЯТСJl пол контролем меж.дународных организаций 

независимо от принадлежности территории, среды их обитания. 
Согласно международным правовым нормам болота, озера, реки или 

ландшафты, являющиеся временным местом жительства 

мигрирующих животных и перелетных тиц, должны быть отнесены 

к категории отде.1ЬНО охраЮlемых природных объектов. 

Согласно международной программе ЮНЕСКО "Человек и 

биосфера». в Узбекистане создан заповедник нового типа -
Чаткальскнй биосферный заповедник. 

К раздслимым природным ресурсам относятся моря 

(Бamийское, Охотское, Китайское), реки (Дунай. Сырдарья, 

Амударья), озера (Великие озера, Каспийское, Аральское), 

расположенные на территории двух или более государств. 

Правовое регулирование разделимых природных ресурсов 

осуществляется на основе источников заинтересованных стран. Эти 

нормативные документы отражают вопросы их ИСПО.1ьзоваНИJl, 

охраны, решения конфликтов, СВJlзанных с ними, вопросы оплаты, 

восстановления делимых природных ресурсов. В качестве органов 

управлеНИJl оргаНИЗУЮТСJl зкологические комиссии или комитеты в 

различной форме. Например, по вопросам Аральского озера и его 

бассейна работает постоянная КОМИССЮl государств Центральной 

Азии «По спасению Арала». 

В 1995 году на специальной международной конференции ООН, 
посвященной Аральскому бассейну была принята Нукусская 

ДеклараЦИJl, 28 февралJl 1997 года на встрече глав государств 

Це!-Пралъной Азии в Алма-Ате была принята Алматинская 

деклараЦИJl. Организован МеЖдународный фонд по спасению 

Аральского моря и определен годовой взнос стран - участниц 

(Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан) в размере 0,3% 
бюджета страны. 

Две реки - Амударья и Сырдарья, наполнявшие бассейн 

Ара..1ЬСКОГО моря тоже считаются международными объектами. 

Регулирование их исполыованЮI осуществЛJIет Бассейновая 

Комиссия, которая каждый ГОд, в зависимости от условий, принимает 

конкретные нормативные документы. 
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§4. Международные ')кологическне организации, 
конференции н фонды. 

'Экологические организации и учреждения, целью которых 

является охрана окружающей природной среды, по сфере своей 

деятельности подразделяются на два вида: универсальные и 

региональные. 

В число универсальных, входят ООН и её специализированные 

учреждения. Универсальные экологические ОРlанизации 

осуществляют свою деятельность по ПО.1ИТИКО - социальному и 

"Экономическому напрамениям, и направлены на регулирование 

ЖОЛОI"ических отношений государств во всех реlионах мира. 

ООН является самой влиятельной меЖДУllародной 

межгосударственной организацией, осуществляющей свою 

деятельность с 25 октября 1945 года. ставящей целью сохранение, 
укрепление мира и безопасности между государствами и развитие 

сотрудничества между ними. Вопрос охрвны окружающей среды 

решается на основе положения ООН. 

Генеральная Ассамблея - высший орган ООН, она вносит в 
повестку дня актуальные вопросы, касающиеся международных 

проблем. В течение последних 20-30 лет в повестку дня Генеральной 
Ассамблеи вносятся Эl<ологИtrеСЮfе вопросы. Генеральная АСtамблея 

имеет право давать соответствующие рекомендации Совету 

Бе'юпасности и госуда]Х.1Вам членам ООН по проблемам, 

OIносящимся к сфере окружающей среды. Поэтому на сессиях 

Генеральной Ассамблеи заслушиваются доклады крупных 

общественных. государственных и ПО.lитических деятелей и в 

соответствии с ними делаются выводы и принимаются решения. 

Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов в своих 

докладах на 48 и 50 той сессиях Генеральной Ассамблеи привлек 
внимание мирового сообщества к проблеме Арал'ЬСКОГО моря и 

возникающему в результате этого экономическо - критическому 

состоянию в регионе. Учитывая ли предложения, 18-20 сентября 
1995 года была проведена международная конференция под 

руководством ООН, посвященная проблемам Арала. 

'Экологические мероприятия ООН осущеClllЛJIЮТСЯ посредством 

el'o основных органов или вспомогательных организаций. 

'Экономический и СОЦИ8J'Jьный совет (ЭКОСОС) при Генеральной 

ассамблее ООН выполняет конкретные задачи. В их число BXOДIIТ 
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также экологические задачи. ЭКОJlогические задачи включены в 

сферу деятельности комитетов и комиссий при ЭКОСОс. Одним из 

них является комитет природных богатств, который занимает особое 

место о выполнении экологических задач. ЭКОСОС, обобщив 

деятельность комитетов, готовит конвенции. созывает 

международные 'Экологические конференции в пределах своей 

компетенции. Составляет также экологические договоры совместно 

со специализированными организаЦЮlми. 

Конкретные экологические проблемы решают 

СllеЦИЗJJИЗltрованныс ОРJанизации ООН. Снсциализированныс 

организации создаются согласно 57 статье Устава ООН, посредством 
межгосударственных договоров и занимаЮТСJl экологическими 

проблемами прямо или косвенно согласно своим учредительным 

документам на основе правил, указанных в 63 статье. При ООН 

осущеСТВ,lЯЮТ свою деятельность свыше J 6 спеЦИ8..1ИЗИРОванных 

организаций, звнимающихся непосреДL'Твенно проблемами, 

СВJlзанными с охраной окружающей природной среды. 

ЮJ IfП - ПрОf1>амма ООН по окружающей среде. создана 15 
декабря 1972 года. Ее Главный штаб находится в Африке в столице 
государства Кения городе Найроби. I9НЕП создана на основе 

реЗО,lЮЦИИ Генералыюй Ассамблеи. В ЮНЕП есть три отделения -
Совет упраВЛJlЮЩИХ. Совет по координации деятельности в сфере 

охраны окружающей среды и Фонд окружающей среды. Проблемы, 

требующие рещения.. рассматриваются, решаются и осущеcrвляются 

Советом управляющих. 

В настоящее время в его повестку дня включены экологические 

проблемы по 8 направлениям: 
санитария окружающей среды, здоровье населенных ПУНlCIов и 

людей; 

охрана вод и земли. предупреждение опустынивания; 

охрана океанов; 

охрана врироды, диких животных И генетических ресурсов; 

энергетические проблемы; 

:жологическая учеба и подготовка специалиcrов; 

ТОРГО8JJЯ, экономика IlрИрОДНЫХ ресурсов и телнологии; 

кодификация и унификация международного и национального 

законодательства. 

При помощи ЮНЕП и некоторых развитых стран в Республике 

Узбекистан разрабатывается Национальная npof1>SИMa «По 
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сохранению биологического разнообразИJI~. В· Узбекистане 

подготовлен проеп ЮНЕП \ ГРИД - АРЕНДЛЛ (НорвегИJI) по 

системе экологической информации. 

По своим экологическим фУНJ(циям ЮНЕП близка ЮНЕСКО

одна из организаций ООН, занимающlUlСЯ задачами культуры, науки 

и просвещенИJI. ЮНЕСКО создана в 1948 году и согласно Уставу, 
осущсстВЛJIСТ деятельность по рещению следующих пробпем в сфере 

окружающей природной среды: 

руководство экологическими llроrpаммами, в которой 

участвуют свыше 100 государств. В их числе проrpамма "Человек и 
биосфера» , котораи осуществляет свою деятельность в Республике 
Узбекистан; МеждународнlUI образовательная проrpамма по ох.ране 

природы; Международная гидрологическая проrpамма (начиная с 

1995 года, на основе проекта ЮНЕСКО и Министерства науки и 

теХНО.lОГИИ Германии веДУТСJl работы по оценке и моделированию 

надземных и подземных вод вокруг Аральского MOPJl) и др; 
- учет и оргаНИ18ЦНJ1 охраны природных. объеJcrОВ. На основе 

пой работы 8 различных уголках Земли созданы биосферные 

заllОведникн. Организация биосферных заповедников, ведение 8 них 

мониторинга, изучение c.-reпени воздействия человеческой 

деятел.ьности на окружающую среду осущестВЛJIется на основе 

универсальной npoгpaмMbl- ЮНЕСКО. На территории Узбекистана, 

начиlWl с 1995 года Чатnльcкий государственный биосферный 

заповедник входит в едИНУЮ международную систему биосферных 

заповедников. Однако, его деятельность до сих. пор не отвечает всем 

требованиям, преДЪJIВЛJlемым 1: созданию Заповедников по 3 зонам на 
основе программы ЮНЕСКО. ЧаткальсlDlЙ государственный 

биосферный заповедник территориально еще не поделен на 

собственно заповедник, буферную зону и ядро зоны. Осуществление 

таких организационных мероПРИJIТий в заповеднике ~yeт, 

солидных финансовых вложений. 

ВсемирнlUI органи3lillЮl здравоохраненИJI (ВОЗ) JlВЛJlетсJl одной 

из первых организаций ООН, (1946 г.), она изучает СОСТОJlние 

щоровья человеха в результате отрицательного измененИJI 

окружающей природной среды и направлена на сохранение и 

укрепление человеческого ЗДОРОВЬJl. ВОЗ осуществляет с.:дующие 

зкологические задачи: 

- ведение СlUПlТllQВо - эпидемиолоrнческого мониторинга 

окружающей природной среды; 

387 



- сбор и обобщение сведений по причинам возникновеНИJI и 

распространенИJI заболеваний людей в связи с СОСТОllИием 
окружающей среды; 

- ведение санитарио гигиеническоЙ'" "Экспертизы. оценка его 

качества; 

- ИСС,lедовапие вопросов здоровья человека в городах; 
рекреационные природные регионы и ведение в них 

мероприятий по организации отдыха населеНИJl. 

ФАО - ОРl'анизацня 110 ПРОДОВОЛЬСТВИЮ и сельскому хозяйству 
создана в 1945 году, ее резиденцИJI находиrся В Риме. Сфера 

экологической деJlТeЛЬНОСТИ ФАО заключается в удовлетворении 

1I0трсбностсй В IIРОДОВОЛЬСТВИИ насе,lения Земли, растущего день ото 

дня, посредством использования природных ресурсов в глобальных 

масштабах. Благодаря деllТельности ФАО составлена «Мировая карта 

почв», принята «Всемирная хартИJI ПОЧВЫ». проведены РЯД 

мероприятий: встреч, конференций по разрешению проблем 

продовольствия. борьбе против опустынивания, экономии И 

разумному исполыованию водных реСУРСОВ. 

Орl'анизация межгосударственного Совета моря (МСМ) создана 

в 1948 году, резиденция В г. Лондон .. МСМ активно участву~ в 
обеспечении "Экологической безопасности при пользовании ВO~M 

транспортом в морях н океанах, а также выработал ряд конвенций по 

борьбе против З8.Il>язнеНИJI водного пространcrва. Эrа организаUИJI 

объединяет свыше !.:та стран и выража~ полиrику и основные 

международные принципы охраны морских вод. 

ВсеМИРН8JI МетеорологичесК8JI организации (ВМО) 

способствует эффеln"ИВНОЙ хозяйственной деятельности человека на 

основе осущеСТВJlении метеорологических исследований. ВМО ведет 

свою деятельность в сотрудничестве с ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и 

другими. 

АМГМТ (Глобальный мониrоринr) осущecrвляется в 

соответствие 5-действующими программами: 

- МОНlfТоринг СОСТШIНИJI атмосферного воздуха; 
- пере возка на дальние расстояния загрязняющих веществ; 
- здоровье человеu; 
- мировой океан; 
- восстаНОВJlение ресурсов на суше. 
Республика Узбекистан является членом Конвенции «Об 

изменении К-lимата», составленной на основе программы АРМТ, 
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начиная со дня ее основания, Т.е. с 1993 года. В настояrцее время эту 
Конвеннию ратифицировали 59 стран. На семинаре, посвященном 
'пой Конвенции, прошедшем 12-14 ноября 1996 года в городе 

Ташкенте, были рассмотрены следующие вопросы: 

- ознакомление государств и негосударствеНIIЫХ организаций 

Центральной Азии с КонвеFЩией об изменении к..lимата; 

- при влечение стран, неприсоединившихся к Конвенции; 
- определение пyrей помощи государствам Центральной Азии со 

стороны ООН, в ча(,iНОСТИ со стороны ЮНЕСКО; 

- усовершенствование методик Оllределсния llромышленного 

воздействия на климат в условиях сухого климата, применяемых 

Уlглавгидрометом и друтими гидрометеОРО,lогическими службами 

республик. 

Бюро по оказанию помощи в преодолении природных катастроф 

(юндро) - организация ООН организует и оказывает помощь 

раlЛичным государствам и организациям в случае lкологического 

кризиса, возникшего в результате природных катастроф. Бюро имеет 

банк данных по прнродным катастрофам, происходящим на Земле и 

имеет рекомендации по проведению конкретных мероприятий по 

npoфилактике любого отрицательного экологического процесса. 

В 1948 году БЫ.lа создана негосударственная организация 

Международный союз по ..gxpaHe природы и природных ресурсов 
(МСОП), членами которой являются свыше 100 .'ОСУ':ЩР".,.в и более 
500 негосударственных организаций. Основная задача МСОП 

углубленное развитие экологического сотрудничества государств 

членов :пой организации и организаций, объединений, союзов, .'Рупп 

и граждан, осуществляющих свою деятельность в этих странах. 

~ организация осytцествляет свою деятельность по 

слелующим направлениям: 

- сохранение ДИICого растительного и животного мира, а также 

~косистем; 

- сохранение редких и исчезающих видов растительного мира, а 
также природных памятнИlCОВ; 

организация заповедников, резерватов. национальных 

IIРИРОДНЫХ парков; 

- организация экологического образованИJI. 
По инициативе МСОП создана Красная Книга, куда ВНОСЯТСJl 

редкие исчезающие виды растительного и животного Мира. В 

Красную Книгу ПОСТОJlнi-ю ВНОСJlТCя дополнеНИJl. Международным 
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союзом выработана оросрамма «Всемирн8.11 стратегИJI охраны 

природы» И на её основе в Узбекистане разрабатывается программа 

«HaцнOHaJlbHaJI С'rpатегия и rutaH деЙС1ВИЙ по сохранению 

биологнческого разнообразия». 

МАl А ТЭ - международное агентство по атомной энергии 

организовано в 1957 году, в период начала широкого использования 
атомной энергни в воеННЫХ и других народно- ХОЗJlЙственных целях. 

Согласно Уставу агентства, его цель - оказать помощь в достиженин 

ИСIIОЛЬJования атомной энеРJ"ИИ в мирныл це;IЯХ. Совет 

У правляющнх МАГ А ТЭ, в составе которого 34 страны, 

рассматривает С,1едующие экологические проблемы: 

- выработка IIравид строитеЛJoC'Гва и эксплуатации атомиых 

элеюростанuий; 

экспертиза экологической безопасности работающих и 

проектируемых атомных электростанций; 

оценка воздействия на окружающую среду атомных 

сооружений н материалов; 

- ОПР'=деление норм радиоактивной безопасности; 
ведение мониторинга по ИСПОJJненню, I10Щ'отовке и 

лабораторным нсследованиям атомного оружия. 

Не подчинение требованиям МАГА ТЭ на основе решения 
Совета Безопасности Генера.'IЬНОЙ Ассамблеи ООН может повлечь 

применение определенных санкций, как например. в случае с 

Ираном. 

При международной правовой охране окружающей природной 

среды бодьшое значение имеют региональные оргаНИ:JaЦНИ, так как 

они учитывают конкретное экологическое состояние каждого 

региона, исконную близость наций, быc-rpoе действие экологических 

кризисов. религиозную духовную и культурную близость. 

К региональным организациям относится: Организация 

безопасности, сотрудничества в Европе (ОБСЕ), Лига арабских 

государств (Jw-), организ8.ЦИ8 единства АфриlOl (ОЕА), организация 
американских государств (ОАГ); ассоциация государств стран Юro

Восточной Азии (АСЕАН). Межгосударственный экологический 

совет (МЭС). совет по пробдемам бассейна Аральского мор. и другие 

аналогичные региональные организации. 

В работе ОБСЕ участвуют все страны ЕврЬпы, государства СНГ, 

США и Канада. Эта влиятельная региональная организация была 

создана в течение трех лет с 1972 по 1975 года в городе Хельсинки в 
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рамках ЧJeХ lТНПНЫХ BC"tpe'1 И обсУЖJtений и с I aBI)'cTa IQ7~ года 
наЧ8J10 осущсст8ЛJlТЬ свою де.ТСЛhНОСТ .. , О"IЮЙ И" освонных целей 

ОБСЕ JIIRJIЯе1СЯ ооеСllечение 1КОJIOI'ИЧССКОЙ БС']ОПОСIIOСТИ на 

ТСррИТорИИ гocyдarcтB члеllОВ ОБСF. и УI'луБJ1Сllие СОТРУДIlИЧСС'ГRП 
~сжл.у странами участниками в 'по" сфере, ('Щ',1аСIЮ итоговому 

:lol<yмclnY ПОДПНСНIllIOМУ в Хе,1ЬСИНКН в цеЛIIХ оuсуждеllИII н 

IЮtlТРШI11 ВЫГЮЛllеllИ. реUIСНИЙ ОБСЕ 110 JlюбhlМ глООL1IЫIЫМ 
проGлемом IlРОlю/tRТC. RСТJX'ЧН, 

)0-14 но.бри 1995 I'{ЩИ .. I'ОРlJ1ах ТUlIIКСIП и Ypl'CH'1 БЫ;1 

I1роведен семинар ОБСI:: по oxpalle О!CJ'УЖllющеА срслы, В )1'ОМ 
сеМИllаре У'lа\.'"J'ВОВ8J1И также oРr1lНI1',аIlНИ ПОИ (lОflЕП, пр(}() н , 
Н<Н, MAI'AТO), СНГ, Нссмирныи БОIlК, О 18КЖС 2() f'{'Сударств 

'IЛСIIOВ nЬ(Т, "10М числе Республнка У'Jбекн,,'таll, 

В РСIIIСНН.Х 'ного семинарu были ШIРС::lеJlеtl... меры, 

нсобхn/tИМhfе 110 IЮЛНОМУ обеспечению 'ЖОЛОГИ'lсскоit бе1ЩШ"'IЮСТИ, 

которlUJ 1IRJ1I1e-гся OCHOIIHblM 'IJlcмelfТ'OM "РВВО 'IСJЮRСКО но жи"ltIh. 

Лнr'а арабских ,'осударств (ЛАП- \.'01Ita1l8 н IЧ45 нщу. IIКJlючаст 

в "'t.'б. 21 арабскую ,,-трану и оргаllИlаllНЮ освnбmКДСНИII IIW1CCTHHhf, 

рассма'РИН8С'1 "n 11 ро<'Ы нсIюJlы1аанимM IIРИР<ЩНhlХ ресурсо" 

(осоБСIIIЮ нефти) IIН ItoroBOptlO~ основе и 1кnлоrнческне IIробlll:МЫ 

сохранеНИII 1JtOPOBbll, 

ОРГВIIИ1ЗIЩII СДИJIt-ТRО Африки (OF.A) - CO'll\aIlO в ) <)63 roлу "а 
конференции "}ТО реГИОНL11ЬН8Я орr'аНИЗВЦИJJ объели"",,'т CIIbIllle ~O 
~'1'pOH АфРltКlt. О(Ie\:ПС'ЩRает nlкже CJ\ltHCTRO н(jЩССТВСlIныlt. 

жономиче,,'КИХ, ЛУХnВIIЫХ, культурных, ROCHlIbIX 18It8'I, R се 1811ОЧИ 
RКЛЮ'lено также выработко единого 11JlaHR ('ОЩ8НИМ и охраны 

"ОIIНОНМЬНОГО IlOрка J1]I" сохранеНИII рD1НlюбраlИ. ЖИRОТIЮI'{) Н 

pnC11f1eJlbHol'O мира, 
ОРl'ВllизаltНII Американских I'OCYJtapcl'R (ОА)') - С(НJЩIIО R IЧ47 

I'ОЛУ в РИО-J1е-Жанейро, в ~ состав ВХОЛJlТ 27 rocударстн Лвтннской 
Америкн И США, R ef составе существует спеЦИL11И1ИРОВDIIНU 
орr'ВНИ1аL(ИJJ по о)(ране окружающеА cpeJlhf. OCHOBHO~ Itелью ее 

JlRЛIlt'ТСII сохранеllие БИО,10ГИЧССКОro palHooupU'IНJI 110 8МСРИКIIIIСКОМ 
~8терикс, 

Ассоциация С1р8Н Юro-Восточной Аэии (АСЕАН) в 
IIНСТОJlщее время о(jъелии.ет семь roсулар<..-ТR. Согласно УСТ8ВУ, 
IIOJ1l1исанному в городе 'алки. основной НfJlhЮ даllНОЙ ОрI'8ннэации 
11 RЛ "етсll , также поиск пугей CO'rpУДНИ'lеСТRО R 01J\Оsю-понни 
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санитарного и экологического СОСТОЯНИJI и их осуществленИJI на 

пршcrике. 

Межгосударственный экологический совет (МЭС) - утвержден 

8 февраля 1992 года на форуме руководителей C'IpaH Сотрудничества 
независимых государств (СНГ), проходившем в городе Москве. 
Республика Узбекистан JlВЛЯется el'o полноправным членом. МЭС 
осуществляет свою деятельность согласованно, соответствующей 

основным 'lрсбоваНИJlМ 110 защите окружающей среды в 

сотрудничестве со странами бывшеl'О Союза. Сошасно 1 статье 
договора МЭС. ПОдIШсанного 10 руководиreЛJIми C'IpaH участниц, 

члены на территории своих государств разрабатывают программы по 

охране окружающей среды и создают на основе этого правовую, 

экономическую. общественную, финансовую базы и обеспечивают 
сотрудничество. 

Во время встречи на Высшем Уровне между РУКОВОДИТСДJlМИ 

пяти государств, Центральной Азии. прошедшей в марте 1993 года в 
городе Кзыл-Орда Республики Казахстан, был основан 

Международный фонд по Спасению Ара.аlL, Межгосударственный 

совет по проблемам Аральского моря. ВНукусе (1994 г). в Та.шаузе 
(l995г), в городе Алма-Ата (1997 г) состоялись встречи с участием 

представителей ООН, в результате бtllflи приняты Нукуска.я и 

А..lмааТИНСКaJI декларации. На этих встречах также были выработаны 

меры по постоянному развитию бассейна Аральского моря. В 1998 
году CoB~'l предложил объявить этот год - Годом охраны 

окружающей среды под патронажем ООН. Согласно предложению 
президеита Республики Узбекистан И.А.Каримова регион 

Цеитральной Азии был объявлен регионом экологической и ядерной 

безопасности. а также обыrвлен зоной. свободной от ядерного 

оружия, 

Кроме организаций, осушестВЛJIЮЩИХ деятельностъ в сфере 

охраны окружающей природной среды, большое значение имеют 

международные конференции, KOТOPЫ~ ПОСТОJlННО работают в сфере 

охраны окружающей среды и вовлекают бо;IЬШое число государств в 

экологическое движение. Особое место среди них занимают 

Стокгольмска.я конференцИJI ООН по окружающей среде (1972 г). 

Совет по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 года). 

Венская ВC'Ipеча глав государств C'IpaH участниц ОБСЕ (1986), 
Конференция ООН в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 

развитию (1992 год), Стамбульский саммит (1992 г). 
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Международные экологические фонды. поставившее целью 

своей деятельности охрану природы, улучшение санитарно -
r'игиенического состояния окружающей среды и финансовое 

обеспечение экологических программ выполняют большую работу в 

этом направлении. 

По осуществлению и масштабу практической деятельносm 

фонды ДeлJlТCя на всемирные, региональные и межрегиональные. 

В качестве всемирного экологического фонда можно привести 

«Фонд окружающей cpeДbr» гrри ЮНЕП. лот фонд свои денежные 

средства ПОПОЛНJlет за счет членских взносов государств членов ООН. 

за счет оплаты специального пользования государствами 

международными rrриродными объектами, за счет оплаты 

экологического возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, 

согласно решению гаагского суда, б.lаготворительных взносов 

юридических и физических лиц. За счет денежных средств, 

поступивших в результате проведения лотерей, шоу, спортивньrx иrp. 

эги средства нвправляются только на охрану окружаюшей среды и 

улучшение санитарно - эпидемиологического состояния. В 1994 -
2000 годах этот фонд rrеревел несколько сот миллионов долларов 
СIПА в целях оказания материальной и финансовой помощи ДЛЯ 

спасения Арала. В качестве межрегионального экологического фонда 

можно наэваn. «международный экологический фонд», который 

создан на основе членских взносов государств членов 

Международного экономического совета. Его уставной капитал 

составляет 60 млн. рублей. Ежегодно страны - участницы, в том 

числе Республика Узбекистан, вносит членские взносы в размере 

0,3% от ВМП. Фонд в соответствии с уставом финансирует 

Национальные экологические программы. 

Во ВреМя встреч на Высшем уровне. проведенньrx МЭС, были 

определены объекты нуждающнеся в финансовой помощи 

международного ЭКОЛОГИЧеского фонда. это: Чернобыльская зона, 

бассейны Амударьи и Днепра, озеро Балхаш, Черное, Азовское, 

Каспийское моря, Зона Арапа и Приаралья. 

4 "нваря 1993 года на Кэылардинской встрече глав государств 
Центральной Азии создан Международный фонд по спасению Арала 

с резиденцией в городе Ташкенте. Фонд являетс. 

межгосударственной организацией, его средства пополняются за счет 

годовых членских взносов, взимаемых со стран участниц 

(Узбекистан, Киргизстан:Таджикистан, Туркмения). Размер членских 
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взносов определен в размере 0,3% бюджета каждой C1])8Jfbl -
участницы. Также БЬLl создан его исполнительный комlПeТ, 

uредседатель фонда изБИр8СТСа из числа лиц, Jlв.лJlЮЩИХСJl первыми 

заместите..,JlМИ npeмьер министра на три ·года. Президеит фонда 

избираеТСJl на годичный срок. В 1997 -1998 годах Президеит 

Республики Узбекистан избирал са на эту должность. 

ОсновнЗJI цель международного фонда по спасению Арала -
СJ\OГЧение экологического кризисного COCTOaHНJI н улучwенИJI 

санитарно - гигиенической жизни населенНJI. 

§s. Проблемы Ap&l1ЬCICOl'O МОрll_ 

Проблемы Аральского МОрJl стали извесТIIЫ всему мировому 

сообществу и решить их в одиночку не в СОСТОJlНИИ НИ одно 

государство мира. С·вои действНJI в этом направ.лении дo.IIЖНЫ 
активизировать государства Центраш.ноЙ Азии, прамо 

заинтересованные в решении этих проблем, а также европейские 

страны и ООН. 

По~е распада Союза и обра.зова~~JI суверенных государств. 

проблемы межгосударственного реryлированИJl водных ресурсов 

обострились. В октабре 1991 г. руководители ВОДОХОЗJIikтвенных 

организаций Республики Казахстан. Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан. Туркменистана и Ресnyб,lИКИ Узбекистан 

собрались в городе Ташкенте и ПРИНJlЛИ совместное заJlвление о 

сохранении ПОРJlДКа водополъзованИJI, установ.ленного до распада 

Союза. 

18 февра;lJl 1992 года в городе Алматы' в результате работы 

большой группы экспертов и ученых, министрами водного ХО3JrЙСтва 

от имени их правительств было подписано Соглашение о 

сотрудничестве в сфере совместного управлеНИJl ИСПО.'1ьзованием и 

охраной водных ресурсов межгосударственных ИСТОЧКИJCов и 

создании межгосударственной координационной ВОДОХОЗRЙетвенной 

Комиссии (МКВК). С целью ПРИИJIТИJI КОЛ.зегиальных решений по 

общим ВОДОХОЗJIйствениым вопросам были опреде..lены принцкпы 

ме:8Сгосударственного вододеленНJI и исполнительные органы МКВК 

- бассейновые ВОДОХОЗJIйственные объединенИJI (БВО) реК CыpдapЫl 

и AMyдapЫl. 
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Дальнейшим шагом на nyrи региональной интеграции и 

решении проблем Арала стало подписание главами государств 

Центральной Азии Соглашенн" о совмесПfЫХ действи"х по решению 

проб,lем Аральского мор" и Приара..1Ь", экологическому 

ОЗДОРОВ;IеRИЮ и обеспечению социально-экономического развиТЮI 

Аральского моря. Было nPИЮlто решение об образовании 

Международного Фонда спасения Арала. 

В "нваре 1994 г., на конференции глав государств Центральной 
Азии 110 I1роблемам бассейна Аральского моря в городе Нукусе была 

прин"та «Программа конкретных действи" по улучшению 

экологической обстановки в бассейне Аральского мор"», где 

определ"лись первоочередные мероПРИ"ТИJl, которые необходимо 

прин"тъ дл" см"гчеНИJl кризисной обстановки в реПlOне в начальной 
фазе. Программой предусматривалась рlL1работка: 

- общей С'гратегии вододеленИJI и на ее основе проекты 

межгосударственных правовых и нормативных актов, нормативы по 

предельному расходованию воды; 

- единой ДIIJI Бассейна Аральского моря унифицированной 

cHcTeмы учета водных ресурсов и их использовани", системы 

мониторинга СОСТО"НИJl природной среды: 

- npинципов улучшения качесntа вод, ограничение всех видов 

загрязнения, ПРИJUlть действенные меры по сокращению сбгюсов в 

реки, другие водоисточники; 

- реализация межгосударственных программ «Чистая вода» и 

,<Здоровье>" обеспечивающих подачу доброкачественной воды 

населеftНю н улучшение санитарно-эпидемнологической обстановки; 

- водохозяйственныx и экологических исследований и на их 

OCIIOвe осуществить конкретные меры по оодоровлению обстановки в 

зоне формированmr стока; 

- вариантов по въrбopу инженерных решений по созданию на 

территории дельт Амударьи и Сырдарьи и прJtлегающим к ним 

учаС11<ам осушенного дна обводненRыx ландшафтных экосистем; 

- технико-экономическое обоснование (ТЭО) по проблеме 

донорской подпитки рек бассейна из возможных внешних 

ИСТМНИICов. 

Программой предусматривалось также завершение 

строительства коллеlCТOРНЫХ трактов вдоль Амударьи и Сырдарьи, 

выполнение мероnpuтиА по увеличению ПРОnYСICной способности 

русла реки Сырдарьи ниже Чардарннского водохранилища. 

ЗII5 



За истекшие годы работы Международным Фондом спасеНИJl 

Арала с помощью международных финансовых инстmyrов и 

доноров, "ри ак-rивном участии спеЦИaJlИСТОВ и экспертов из всех 

государств Цеllтрально-азиатского региона дбстигнугы определенные 

результаты в реализации Программы бассейна Аральского МОрJl. 

Определены приоритеПlые проблемы и разработаны национальные и 

региональные проекты согласно утвержденной Главами государств 

Центральной Азии Программы бассейна Аральского моря. 

Экспертами государств Центральной Азии при участии и финансовой 

поддержке международных консультантов бbIЛИ разработаны 

национальные и региональные проекты по стратегии вододеленИJI. 

рациона.:IЬНОI'О водопользоваНИII и охраны водных ресурсов. 

повышению эффективности использованИJI существующих 

водохранилищ ирригационного и энергетического назначеНИJl. 

устойчивости плотин и водохранилищ. Была создана региональная 

унифицированная система гидрометереологической информации: 

учета и прогноза водных ресурсов. МОНJпоринга природной среды, а 

также база даННЫХ НИЦ МКВК и управлению информационной 

системой учета ВОДНЫХ ресурсов и их ИСlIользования, 110 оценке и 

управлеllИЮ качеством ВОДЫ и УJlучшения качества ВОДЫ 

сельскохозяйственного применения. 

26 марта 1993 года по решенюо Глав ПJlТИ государств 

Центральной Азии - Казахстана. Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана Был создан Международный Фонд 

спасения Арала (МФСА). 

На встрече в городе Кызыл-Орде Главами государств было 

подписано «Соглашение совместных деЙствИ.IIХ по решению проблем 

APaJlЬCKOro моря и Приаралья. экологичесКОМУ оздоровлению и 

обеспечению социально-экономического разВJ.f1"Ия Аральского 

региона», которое стало началом деятельности Межгосударственного 

Совета по проблемам бассейна Аральского моря и его рабочих 

органов Исполнительного Комитета, Комиссии по устойчивому 

развитию (КУР) и Межгосударственной координационной 

водохозяйственной комиссии (МКВК). 

20 сентября 1995 года вНукусе (КараКёL1Пакстан) Главами всех 
пяти Центрально-Азиатских государств СНГ была подписана 

Нукусская Декларация государств Центральной Азии и 

международных организаций по проблемам устойчивого развития 

бассейна Аральского MOP.ll, в которой были ~креплены оБЯ1ательства 
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Сторон; IIрИ вержен ность принципам устойчиво~ развития; 

присоединение к международным Конвенциям и Соглашениям; 

привсржснность принципам человеческого раlВИТИЯ; содействие 

развитию региональных учреждений. 

В феврале 1997 года на Алматинской встрече Глав государств 
по проблемам бассейна Аральского мори было принято решение об 

объединении существующих С""Руктур Межгосударственного Совета 

по проблемам Аральского моря и Международного Фонда епасеНИJI 

Арапа и их орraнизации в Международный Фонд спасения Арала с 

IIOCTOIIHHO действующим Исполнительным Комитетом. На указанной 

встрече бhl.10 решено проводить мероприятия по реализации 

Пrюграммы коккретных действий бассейна Аральского моря, придать 

большую социалЫlую направленность с УСИ:Jением на борьбу с 

бедностью и обеспечение устойчивого развития Центра..1ЬНО

Азиатского региона. 

Исполкомом МФС А в новом составе в соответствии с решением 

Глав Государств Центральной Азии от 28 февраля 1997 г. проведен 
анмиз всей деятельности МФСА за предыдущий пятилетний период 

со дня создании Фонда и на основе обобщенных материалов и 

информации обеспечена экспертиза достигнугых результатов и 

выяв.ленных целей, которые не удалось осуществить. 

Проведен анализ ЭВОJJКЩИИ СОСТOJIния моря И Приарa.rJl,Я и на 

основе мониторинга тенденций спрогнозированы наиболее 

отрицательные возможные причины углубления экологического 

кризиса. 

БЫJl принят модуль отслеживания санитарно-

эпиле'l.fиологическоЙ обстановки в странах региона и на основе этой 

информации начата оценка тенденций н ситуации, которая 

направляется пра.ительством государств Центральной Азии с целью 

инициироваllИЯ ВlIимания к этим проблемам и возбуждения 

соответствующих инициатив к принятию необходимых мер для 

СМЯРfения и улучшения обстановки. 

Выработан концентрированный диагноз первопричин 

возникновения аральского КРИ311С3, среди которых главной является 

нродолжение нерационального использования и расхода воды во всем 

бассеiне и во всех сферах. 

На основе этого диагноза достигнуто понимание и поддержка 

всеми правительствами. стран Центральной Азии в качестве 

приоритетной, наиболее реальной и доступной акцией по реализации 
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на этом этапе осуществленИJI международного npoeкта с основной 

целью - начать пракгическое сокращение расходов воды во всех 

сферах. 

29 M8JI 1997 года было проведено первot! расширенное заседание 
правленИJI МФСА с участием министров, руховодителей ведомств, 

экономических, экологических организаций во главе с rurrью 8ице

премьерами от всех стран Центральной Азии, на котором: 

- IIРИКЯТЫ к руководству решенИJI президента Фонда об 

образовании правленИJI Международного Фонда спасенИJI Арала, 

угверждении состав Ревизионной комиссии правлеНИJl, создании 

Исполнительного Комитета МФСА из 100m членов по два 

представитеЛJI от каждого государства Центра.'ьноЙ Азии; 

- обсужден проект ПоложенИJI о Международном Фонде 

спасенИJI Арала и одобрено Соглашение между правительствами 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о rтaтyce 

Международного Фонда спасения Арала и его организаций, которые 

1I0Д1lежат к утверждению опросным nyrем; 

- угвержден регламент (порядок) организации работы правлеНИR 
Фонда и Ревизионной комиссии; 

- одобрены наиболее актуальные приоритеты в реализации 

проектов по проблемам бассейна Аральского МОрJl Н ПРИRlТО 

решен не приступить к подготовке материалов к Технической встрече. 

11 сентабря 1997 г. бblJ10 проведено заседанне правления Фонда 
с участием пяти вице-преМJ.еров стран ЦентралJ.НОЙ Азии и 

приглашением специалистов различных сфер и организаций, где 

рассмотрены вопросы по: 

- формированию средств Международного Фоllда спасеНИR 

Арала за счет государств учредителей, стран ДОНОроВ и 

международных организаций; 

- подготовке к реализации программ проеnов, свазаиных с 

решением проблем в бассейне Аральского моря за счет всех 

ИСТОЧИИКОВ финансированИJI; 

санитарно-эnидемиологической обстановке в бассейне 

АралloCКОГО мора и ходе реализации региональных и национальных 

llрограмм и llроектов по обеспечению населенИJI региона чистой 

питьевой водой; 

- предЛожению Всемирного банlС8 о проведении Технической 

встречи в городе Ташкенте с 15-16 ОlCТJlбр. J 997 года. 
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15-16 ОК"ПIбря 1997 года была проведена М~ждунаРОДНaJI 

Техническая встреча по проблемам бассейна Аральского моря с 

участием всех государств Центральной Азии на уровне вице

премьеров. министров. ученых и других специалистов, а так же 

представителей международных банков и фондов, \fИССИЙ И 

организаций ООН, неправwrельственных и экологических 

организаций, всего более 200 участников. 
На этой встрече было отмечено, что Аральский кризис является 

ГРОЗНЫ\f предупреждением всему мировому сообществу о том, 

насколько стремительной и масштабной может стать экологичеСКaJI 

угроза для целого региона из-за нераЦИОН3.1ЬНОГО 

природоrlOльзования, где всего 20 лет назад еще никто не нридава.l 
этому значения. За этот короткий период с лица земли исчезает 

четвертое по аеличине озеро мира, а в эпицентре кризиса оказалось 

население, по численности равное одному из государств Европы, 

подверженное крайне отрицательному ВЛИJIнию ~ложнейшей 

экологической трагедии ХХ века. 

Было ПРИНJlТО Коммюнике 

Технической встречи по пробле\fам 

по итогам Международной 

бассейна Арапьского моря, в 

котором отмечается, что участники поддерживают I{ели и задачи 

встречи и выражают уверенность в том, что: 

- стратегия рацнопа.lЫЮГО использования водных ресурсов в 

бассейне Аральского моря станет основным приоритеТО\f во всех 

государствах Uентральной Азии; 

- усилия. помощь и средства международных организаций, 

стран-доноров. национальных правительств. местных властей и 

Исполкома МФ(' А будут концентрироваться на восстаНОВ.lении 

J/(ОJlогичеСКОI'О равновесия и на создании защитных условий для 

населения региона через фонды, агентства содействия: 

- информация о состоянии кризиса в регионе, обсуждение 

проб.lем, проектов и предложений, представленных участникам, 

ПРИ8.1ечет внимание общественности, международных организаций, 

стран-доноров, частных лиц и фондов к ЭКО.lогическоЙ угрозе ДЛJI 

всего человечества, в частностн к аральской трагедии, и убедить в 

необходимости объединеНИJI уеилий на оказание неотложной помощи 

для смягчения 8.1ИЯНИЯ кризиса; 

- аральская трагеДИJI должна убедwrъ всех, что еС;IИ народы и 

страны не осознают и не присryпят к праю-ическим действенным 

\fepaM по пресечению ·ПРОДО.:Jжения дальнейшего неразумного 
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природопользования, то экологические кризисы реально cтaнyr 

угрозой для всего человечества; 

- реализация мероприятий и обязательств пяти государств 

Центральной Азии, подкреП.lенная ПОJ\\Oщью международного 

сообщества, подтвердит возможность остановки угрозы и обеспечит 

решение таких крупных и IIланетарных IIроблем, какой является 

аральская трагедия. 

В ноябрс 1997 I'olla вес нравите:IЬСТ8З ЦентраJlЬНОЙ Азии 

рассмотрели и 11 оддержa.J 1 и "ринятие единых экологических 

приоритетов, которые нацелены на инициирование и создание новой 

фИ,10СОфИИ по отношению к воде и окружающей среде, где 

рассчитывается выработать и начать осушествление единых 

принципов по сокращению нерациональных расходов воды в 

регионах, 

В декабре 1997 I'olla президент МФСА одобрил решение о 

начале разработки и поиске доноров д,lЯ реа..lизаl1ИИ проекта ОЕР 

(Глобальный 'жологичсский фонд) «Управление водными 

ресурсами и окружающей средой в бассейне Аральского моря», 

Президенто,", Фонда - Президентом Респуб.1ИКИ Узбекистан 12 
мая 1998 года было принято специа..lьное решение о поддержке 

проекта ОЕР «Управление водными ресурса"ш и окружающей средой 

в бассейне Аральского моря», состоящего из следующих 

компонентов: 

- у"раВJJсние водными ресурсами , разработка комплексной 

стратегии, тактики и основы программы действий, 

формирование общественного мнения инициирование 

понимания населением ответственности за проблемы, связанные с 

водой, 

- обеспечение безопасности плотин - оценка безопасности 

плотин и повышение ответственности за их надежность и 

устойчивость, 

- мониторинг трансграничных вод - создание физического 

потеНЦИa.Jlа для мониторинга количества и качества трансграничных 

вод. 

- восстановление увлажненных зон - создание в дельте 

Амударьи (озеро Судачье) зоны сохранения биоразнообразия и 

аналога для тиражирования экоеистем, 

19 января 1998 года Исполкомом МФС А и ПРООН были 

подписаны соглашение и проект «Развитие потенциа..lа бассейна 
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Аральского моря» общей стоимостью 1.7 М.1Н. долларов США сроком 
на 3 года. • 

13-25 мая J998 года в городе Ташкенте была IIроведена 
ОllеНОЧllaЯ миссия 8сеМИРIIОГО банка и Исполкома МФСА по 

подготовке материалов и документов к подписанию Соглашения о 

гранте Трастового фонда ОЕР. 

21 июня 1998 года было подписано соглашение о гранте 
Трастового фонда ОЕР между Исполкомом МФСА (председатель Р. 
Гиниятуллин) и Международным банком реконструкции и развития 

(вице-президент Й. Линн)- на 12,2 МJlH. долларов. 
Долевое участие государств Центра.1ЬНОЙ Азии в реализации 

IIросю'а "Унравлснис водными ресурсами и окружающей средой в 

бассеЙllе Apa.IJЬCKOГO мор.» - 4,1 млн. долларов. 
8 Республике Каракалпакстан создано четыре агентства - фонда 

социального содействия населению: в городе Нукусе на баlе филиала 

Исполкома в Кун граде, Бустоне и Чимбае. через которые начата 

реализация проектов по микрокредитованию с целью созданКJI 

условии для адаптации населения к рыночным отношениям (608 
IIроектов на общую сумму более 132,5 млн. сум). 

R сталии организации находились агентства фонды 

социального содействия населению в Кзыл-ординской области 

Республики Казахстан (три агентства). Ташаузском вилаяте 

Туркменистана (два агентства). Ошской и Джалалctбадской области 

Кыргызской Республики (одно агентство), 

Кроме того, выделенные средства предполагалось использовать 

на: 

- продолжение разработки мероприятий по СОlданию малых 

локальных водоемов IЮ береговой линии и дельте Амударьи в 

качестве будущих З0Н сдерживания солеПhlлепереноса. обеспечения 

ЭКО.10гическоЙ стабильности и рыбохозяйственной деятельности в 

Приаралье; 

- создание специального УРО.lогического центра в Нукусе для 

населения эпицентра кризиса (Каракалпакстан, Дашховуз. Кзыл-Орда 

и Хорезм) с прио6ретением современного медицинского 

оборудо8анИ.II израи;lЪСКОЙ фирмы «Форум Технолоджис Лимитед» 

на 2,3 МJlH. долларов США, с вводом которого преДПО.lагается начать 
системную диагностику и лечение мочекаменных и желчекаменных 

заболеваний; 
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продолжение работ по отбору проектов различного 

направления, в том числе по развитию Нукусского филиала Научиого 

центра хирургии им. академика В. Вахидова и расширению сферы 

микрокредитоваНИII малого бизнеса; 

IIравительством Казахстана утвержден за счет взносов 

Республики Казахстан в МФСА план работ, предусматривающий: 

продолжение работ по созданию Северного моря и 

отчленению его от всей акватории путем устройства плотины. Работы 

начаты, в водоеме наКОllлено около 10 мЗ воды С отметкой 41; 
развитие работ по водоснабжению населения в зоне, 

непосредственно примыкающей к Аральскому морю, а также по 

реконструкции объеl\ГOВ санитарной очистки; 

- реконструкция отдельных водохозяАственных сооружений в 

русле реки с це..1ЬЮ увеличения ее пропускной способности. 

Была оказана помощь государствам Центральной Азии 

медикаментами, вакцинами и обеззараживающими средствами воды 

на сумму 233 ты •. долларов США: Республика Казахстан - 50 тыс. 
долларов; КыргызскЗJI Республика - 30 тыс. долларов; Республика 
Таджикистан - 30 тыс. ДОJшаров; Туркменистан - 40 тыс. ДО;IЛаров; 
Республика Узбекистан - 83 тыс.долларов. 

Был разработан макет режима реки Сырдарья от Токтоryльского 
до Чардаринского водохранилищ с целью сбалансирования работы 

каскада Нарын-Сырдарьинских ГЭС, исключающего сброс воды в 

Арнасайское водохранилище 

Достигнута договоренность с правительством Швейцарской 

конфедерации на сумму около 400 тыс. долларов с целью оснащения 
метеорологических и гидрологических станций оборудованием длll 

измерения расходов и качества воды на четырех ГИДРОIIОСтах в 

Таджикистане и четырех гидропостах в Кыргызстане, тренинга и 

применение моделей талого стока в условиях Центральной Азии. 

Во всех государствах ЦеНТРЗ-1ЫЮЙ Азии были проведены 

целенаправленные мероприятия по реализации программы 

конкретных действий за сет собственных средств. 

15 мЗJI 1998 года в Чимкенте (Республика Казахстан), 22 августа 
1998 года в Чолпон-Ате (КырrызсКЗJI Республика) и 24 октября 2()()() 
года в городе Ходженте (Республика Таджикистан) совместно с 

Исполкомом МФСА были npoведены заседания Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии (МКАК), на которых 

рассматривались итоги ВОДОХОll1ЙСТвенных периодов, уточнены 
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режимы работы каскадов и лимиты водозаборов в бассейне рек 

Амударья и С ырдарья , объемы подачи воды в Аральское море, 

определены меро"риятия по уменьшению нераl1иональных расходов 

воды в бассейне Аральского МОРII. 

Были приняты меры по усилению информационной 

обеспеченности широких слоев населения материалами по проблемам 
бассейна Аральского моря, проводимым работам Исполкома МФСА 
и его филиалов путем периодического издания журнала «Вестник 

Арала .. и раСllространения в регионе газеты «Новый день». 
По мнению ученых и специалистов, существуют три 

основных варианта решения проблемы существования 

Аральскоrо моря: восстановление уровня воды и качества до 

показателеl 5О-летней давности: сожранение текущего уровня 

воды; продолжение высыхания моря до самос:табилнзации на 

более низком уровне. 

BOCCrlUlHtнJleHUe VPOtlHJI tlод., 

В 70-х и 80-х ГГ., когда истощение (усыхание) Аральского моря 

стало очеви.1НЫМ, советские ученые разработа.1И РIIД стратегий по 

Сllасению озера и восстановлению УРОВНII воды до 1I0казателей 50-х 

гг. При современном объеме озера понадоБИТСII поступление в Ара..l 

около 50 км3 воды в год (что равняется годовому стоку реки Рон во 
Франции) в течение несколъ~их десятилетий МЯ .10стижения УРОВНII 

50 М над уровнем olC~aHa. Любое увеличение поступленЮI воды 

уменьшит количество времени, необходимое ДЛЯ достижеНИII данного 

уровня. Первонача.1ЬНЫЙ уровень минерализации (1940-1960) 
Аральского моря раВНJlЛс.l 10 г/л. В наCТOJlЩее BpeМ.l он поднялся до 
40-50 г/л (средний показатель ДЛI океана - 35 г/л), что имело 

разрушающее воздействие для экосистемы моря. Минерализация 

Каспийского МОрlI состаВЛllет 5-12 г/л, в зависимости от времени года 
и расстояния от реки Волга. 

C)nцecтвyeт четыре основных варианта обеспечения 

l1оступления необходимого количества воды в Арал: 

- восстановление объема стока рек Амударья и Сырдарья; 

- переброска воды из Каспийского в Ара.1ЬСКое ~fOре; 

- транспортировка рек. впадающих в Северный Ледовитый 

океан, в Apa;r, 
- сочетание вышеуказанных вариантов. 
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Восстановление стока Амударьи и Сырдарьи 

Чтобы обеспечить поступление объемов воды, необходимых для 

восстановления уровня наполнения озера путем восстаНОВ.lения стока 

Амударьи и Сырдарьи необходимо плани,ование, организация и 

осуществление необходимых мер по водосбережению. Усиление 

данных мер зависит от финансовых, политических и 

организационных возможностей правительств. 

В текущей сиryации, при росте населення во всех странах 

данный вариант является не реальным. Кроме того, минерализация в 

озере останется выше прежней, что сделает невозможным 

восстановление экосистемы озера. 

Переброска воды И:l Каспийского MOPII в Арал 

Технически достаточно реально перекачать насосами воду И1 

Каспийского моря в Ара.1. Перекачка потребует около 18 млрд. Квт в 
год. так как Каспийское море расположено на 80 м. ниже, чем 

Аральское море. Количе,-'Тво энергии, требуемое в год, состав.1яет 

38% от общего количества электроэнергии, ПРОИ1ВОДИМОЙ в 

Узбекистане. 

Так как минерализация воды в Каспийском морс составляет от 5 
~o 12 ;"/.1, вода Каспия может быть .. использована ТО.1ЬКО д.1Я 

восполнения Аральского моря. Минера.1Изация Аральского моря в 

1ТОМ случае продолжит расти. 

Отвод 50 км3 воды в год из Каспийского моря приведеl' к 

снижению уровня воды до 20-30 см в год в засушливый период (как 
например в период 1933-1940), что будет неприемлемо для 

большинства нрнбрежных стран КаСI1ИЙСКОI'О моря. 

Отвод ВОДЫ н:! рек, теКУЩН:I в Северный .I1едовнтыЙ океан, 

ДЛII Арала . 
Ученые СССР серьезно изучали ВОЗМОЖНОСТЬ транспортировки 

сибирских рек - так называемого Проекта Сибирского канала. Во 

время первой стадии данного проекта планировал ась переброска 27 
км3 в !'од в бассейн Аральского моря из бассейна реки Обь через 

очень больщой (ширина - 200 м, глубина - 15 м и ДJШна - 1500 км) 
канал. Во время последующих стадий водозабор Ш1анировалось 

поднять до 60 км3 в год. Необходимо отметить, что план 

строительства Сибирского канала первоначальной lIeJIЪЮ имел 

увеличение объема воды для орощения, а не восполнение Аральского 

моря. 
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Разработка плана была завершена в 1985 Г .• ' начало его 

реализации было намечено на 1989 г. В ) 986 г. Центральный КО~flпет 
КО\fмунистической lIартии СССР принял окончательное решение 

отменить проеl\Г по разным причинам. среди которых была 

необходимость строительства крупного водохранилиша в Сибири, 

высокая стоимость и неnpeдсказуемъrе экологические последствия. 

В )988 г. во врема посещения Центральной Азии г-н Горбачев 

обещал, по просьбе делегаций из бассейна Аральского моря, 

возобновит.. рассмотрение вопроса о строитеJlьстве канала. 

Президенты центрально-азиатских республик обратились с той же 

просьбой в миссию Всемирного банка, однако получили отказ 

Изу<tать данный вопрос. 

Возможное сочетание 8ышеназванRWХ мер 

Ни один из отдельных вариантов решения проблемы, HIBBaHHblX 

выше. не JIВJIяется идеальным или даже просто приемлемым на 

текущий момент. Перекачка воды насосами из Каспийского MOJМI 

является наименее приемлемым вариантом из-за минерализации 

воды, однако было бы В01МОЖНО перебросить какую-то часть воды из 

рек, текуших в Каспийское море, в Арал и заменить данную воду 

траНСПОРТИРОRКОЙ рек Северной России в Волгу. 

Также очень ВОЗ\lOжно добиться значите_1ЬНОГО водосбережения 

по Сырдарье и Амударье. 

Переброска части воды сибирских рек также возможна. хотя бы 

для водоснабжения части орощаемых земель. чтобы снизить 

количество воды, забираемой из Сырда"ьи для этих целей. 

Сохранение fP081Ul 80dlf • 03М Н" ",mЩaf VlЮ!не 

Необходимо обеспечение ПOCl)'11JreНИJI в Море примерно 23 км3 
R I'ОД для сохранения уровня воды в Аральском море на те кушем 
уровне И, в сочетании с другими мерами, Л_1Я частичного 

восстановления его дельт. Водосбережение с целью обеспечения 

поступлeниJI данного обьема воды требует значительных усилий и 

политической воли, что вполне возможно по истечении 

определенного периода времени. 

Минера.lизация Аральского моря, тем не менее, останется на 

текущем высоком уровне ИJDt даже увеЛНЧИТСII. если в озеро будут 

поступать вместо естественного стока дренажные воды. Таким 

образом, нельзя будет восстановить естественную экосистему озера. 

Вода, выде.:Jlrемu для Арала. должна в перRУЮ очередь 

нсполыоват"ся в целях' восстановления экосистем дельт чтобы 
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сохранить их экологическую ценносп. и ИСПWJЬЗ0ваn. их 

ЭКОllOмический потенциал местным населением ДЛЯ рыбоводства и 

животноводства 

ДtlЛ.н~;;шее tlШ:WXIIНЧ~ ОИ01 

Из-за сниженИJI YPOBНJI воды в Apa.'lЪCKOM море и строительства 

ПЛОТИНhl между небоJlЬШОЙ северной 11 бom.шеЙ южной части озера в 
1997 г. Арал был разделен на две части. Если поступление воды в 

Арал останется на текущем уровне - 5-10 км3 в ГОД, ПРОДОЛJlCИтся 
высыхание южного большого моря, до тех пор пока оно не достигнет 

уровня, при котором поверхность мор. будет так мала, что испарение 

станет равно притоку. На данном уровне большое море более или 

менее стабилизируется при очень высоком уровне минералиэации. 

Последствия дальнейшего сокращенИJI моря на местный климат 

трудно предсказать. 

Если две части моря не будyr сообщаться, стабилизlЩИ.ll ма.'10го 

мор" на севере пронзойдет быстрее. Для noддержаНЮI его на 

современном уровне достаточно поступление ПРИМерно 3 кмЗ ВОДЫ В 
1 

год. 

Как справедливо отмечаете,. в процессе работы международных 

конференций, встреч решение проблем АралЬСIЮГО моря и охраны 

окружающей среды не ВОЗМОЖНО без партнерства. Партнерство по 

своей сyrи ЯВЛJlется новым типом отношений между 

государственными, общественными, международными 

организаЦИЯМИ, бизнесом, инвесТОpaNи н исполнитеЛJIМИ решений. 

Основой партнерства, как известно, должны быть общие цели. Эти 

цели должны cooyвeТCТВ088n' национальным и субрегиоиальным 

приоритетам, а также ранее приюIтым странами Цеиrpальной Аэии 

обязательствам в области экологии, воды и Устойчивого Развития. 

Кроме того, эти цели должны иметь количественные индикаторы и 

временные рамки по их достижеиию. 

Иема..l0важную роль в решении ЭКWJогических проблем и 
проблем Арала, в развитии партнерства может сьщ>ать Орхусск3JI 

Конвенция. Остается надеяться, что Республика Уэбекистан в 

ближайшее время таюке присоеДИНИТСJl к этой конвенции и станет 

ПЯn'IN равноправным ее участником средн государcm Центральной 

Азии. Вместе с тем, роль общественных организаций и их участие в 

осуществляемых экологических программзх остается слабыми. Это 

cвJг33нo как с собственным нед~точным потеициалом ИНа. их 

I Икrepнп.RamЫ~г. Проб.,.""" Ара.1ЬСКОГО Wopll. 
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неустойчивой финансовой и технической базой, так и с 

неготовностью государственных органов BOB.lcKan. ННО в качсстве 
fЮJlноправных Ilартнеров в IlРОграммы. 

Как отмечают международные 'Эксперты, существующие 

правовые рамки отношений между государствами Центра...1ЬНОЙ А:эии, 

а также между субреmоном и мировым сообществом не позволяют 

максимально использовать как собственный потенциал, так и 

возможности мирового сообшества. Для решения проблем 

субреl'иона и каждой страны участницы в решении llроблем 

Аральского MOPJl, рациона...1ЬНОМ использовании природных ресурсов, 
охраны окружающей природной среды и обеспечения экологической 

БСЗОllасности потребуется создание новых рамок . для 
\4ежгосударственного и субрегионального сотрудничества. Такой 

основой могло бы С.1УЖИТЬ !IoIHOrocTopoHHee соглашение и рбщая 
I1рограмма между всеми участниками npoцесса - странами, донорами, 
бизнесом и гражданским сектором, ДШI выражения общих 

измеряемых це.lеЙ, а также ДJUI выработки механизмов их 

достижения, стим:улировання, мониторинга и ответственности. 

Принятые решенИJI в рамках IЮДГОТОВКИ к Всемирному Саммиту 

УСТОЙЧИRОГО Развития (Саммит тысячелетия, Монтеррей, Доха, 

Йоханнесбургс;;кая декларации, а также Европейская водная 
инициатива) сформировали основу для нового уровня опюшений 

:-.сежду странами и регионами на принципах действенного управ.lенИJI 

и партнерства, систему, в которой правительства, международные 

организации, доноры, основные группы могут выйти за рамки 

административных и секторальных барьеров ДЛJI решенИJI сложных и 

многофакторных проблем. В Монтеррее предложено создать 

«пюба.;IЬНЫЙ договор, включающий обязательства развиты�x и 

развивающихся стран». 

В течение последнего десятилCТИJI государствами Центральной 

Азии был создан определенный политический, 'Экономический и 

экологический потенциал. На уровне Глав государств был ПРИИJIт ряд 

важных решений, созданы субрегиональные организации, начаты 

COB!IoIeCТHble ПРОf1JЗ.Ммы и проекты. Страны субрегиона активно 

развивают сотрудничество с региональными и международными 

программами, яв.1JIЮТСJl членами многих международных и 

региональных организаций, сторонами основных многосторонних 

экологических соглашениi. 

407 



16. Международвu ЭКОJlОГО-ПРавовu ответс:твевиос:ть. 

Международная ЭКОJIOГО - правовая ~HHOCТЬ - это 
эколого-правовой комплекс правовьrx н<фм и международно -
правовых отношений, возникающих в результате причиненного 

вреда, наносимого окружающей среде субъепами международного 

права (государства, государственные организации и транспортные 

корпорации). 

Экологически вредные IЫИ противоречащие интересам 

субъектов международного права действИJI ИJlИ бездеЙствИJI. в области 

охраны окружающей среды, возникают в результате экономической. 

социальной, военной, технологической, рекреационной и другой 

подобной деятельности. 

Известно, что лишь немногие международные конвенции. 

договоры и соглашения предусматривают меры ответственносПf. Как 

правило, в них не устанавливаются конкретные санкции за 

совершаемые экологические правонарушенИJI.. Лишь в некоторых 

международных актах в обласПf охраны окружающей среды, 

касающихся ее заll>Jlзнения, ответственность регулируется 

достато'lНО подробно. _ 
Так, Брюссельская конвеНЦИJl о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения нефтью (1969 г.) установила ответственность 

судовдадельца за ущерб от загрхзнения нефтью. причиненный в 

территориальных водах прибрежного государства суднами, 

принадлежащими государству, подписавшему Конвеицию, которые 

используются в коммерческих целях. Собственник судна отвечает за 

всякий ущерб от загрязненИJI. моря, который JlВИЛСJl результатом 

утечки или слива нефти. 

Данная Конвенция предусматривает обязательное страхование 

ответственности за ущерб от загрJlзнеНИJl при перевозке судном более 

2000 т нефти наливом. В качестве альтернативы страхованию 

КонвеНЦИJI дает владельцу судна возможность предоставить иное 

финансовое обеспечение, к примеру, гарантию банка или 

свидетельство, выданное :о.аеждународным компенсационным фондом, 

на сумму, соответствующую пределу ответственности. 

установленному Конвенцией. Каждому судну, выполнившему это 

требование, выдается свидетельство. При его отсутствии судну может 

быть запрещено заходить или покидать порт государства - участиика 

Конвенции. 
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В Брюссельской конвенции установлен предел ОТВIЛственности. 

равный 210 млн. условных золотых франков (2 тыс. франков за 1 
регистровую тонну вместимости судна). Собственник судна может 

быть освобожден от ответственности. если докажет. что ущерб: 

-явился результатом военных или враждебныx действий, либо 

стихийного ЯВ..'lении; 

-был всецело вызван действием или бездействием третьих лиц с 

намсрением ПРИ'iинить ущерб. или небрежностью либо иным 

ненравомерным действием правитеJIьства ини другого органа власти. 

отвечающего за содержание в порядке огней и других навигационных 

средств, при исполнении этой функции. 

Женевская конвенция о гражданской ответственности за ущерб, 

при чиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, 

железнодорожным и вНytpeнним водным транспортом (1989 г.). 

установила условия, при которых за ущерб, ПРИ'iиненный любым 

опасным грузом в ходе его перевозки с момента инцидента 

ответственность несет переВО1ЧИК. Как и по Брюссельской 

конненции, rrеревозчик освобождается от от~венности, если 

докажет, что ущерб явился результатом военных или враждебных 

действий либо стихийного явления; вызван действием третьих лиц с 

намерением причинить ущерб. 

Особую знаЧИМОСТI<"' имеет практика установлении 

ответственности за вред, причнненный природной среде при 

IIрнмененни военных действий. Несмотря на действие Конвенции о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду (1977 г.), в ходе войны в 

Персидском заливе осуществлялось и продолжает осуществляться 

преднамеренное крупномасштабlюе разрушение природной среды в 

военных целях. 

В прахтической деятельности мирового сообщества ВОЗНИICают 

экологические споры, требующие разрешении международными 

органами. 

В этих цeлJl.Х В июле 1993 г. в составе Международного суда 

ООН (Гаага) создана «камера по экологическим вопросам». 

По инициативе группы юристов на учредительной конференции 

н Мехико в ноябре 1994 г. был учрежден Международный суд 

'экологического арбtnpажа и примирения (Международный 

экологический суд») . Он является неправительстаенной 
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организацией. Первый состав судей ВКJJючал 29 юристов-экологов из 
24 стран. 

Деятельность ~еждународного • экологического суда 

регулируется уставом, в соответствии с которым суд разрешает 

международные споры по вопросам охраны окружающей среды и 

природополыования в ч>ех формах: 

а) путем консультирования заинтересованных сторон по их 

просьбе на основе юридического анализа конкретной ситуации; 

б) путем примирения спорящих сторон на основе приюпия 

компромиссного решения СIIОРНОЙ ситуаuии, которое усч>аивает обе 

стороны. Решение может быть оформлено в виле соглашения, 

исполняемого добровольно на взаимной основе; 

в) путем проведения полноuенного судебно-арбич>ажноro 

проuесса по взаимному желанию сторон с вынесением решения, 

которое стороны заранее признают для себя обязательным. 

Рассмотрение споров в Международном экологическом суде 

основано на принципах ч>етейскоro суда. Стороны сами принимают 

решение об обращении в суд и выбирают из его состава трех или 

более судей для рассмоч>ения дела. 

Круг лиц. которые могут обращзп.ся в Меж..1ународныЙ 

экологический суд. неограничен. 'Это могут бьггь частные лица. 

общественные организаuии, государственные органы, включая 

IIравительства. 

Международный экологический суд может рассмач>иВ8ТЬ 

широкий круг споров. В него включаются споры. связанные с 

загрязнением окружающей среды соседнего государства и 

возмещением экологического вреда; недопущением, 

приостановлением или прекращением экологически вредной 

деятельности. О" рассмаЧ>ивает также споры, касающиеся 

использования и охраны разделяемых двумя и более государствами 
природных ресурсов. В числе некоторых других - споры о защите 

экологических нрав граждан. 

Республика Узбекистан, как уже упоминалось выше, 

осуществляет оплату членских взносов в установленной сумме в 

международный экологический фонд IIрИ ООН, В междуиародный 

экологический фонд СНГ. в фонд спасения Арапа государств 

Це"1l>альной Азии. 
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