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Охрана окружающей среды является важным аспектом в сфере обес-

печения экологической безопасности общества и государства. В настоящее 

время нередки случаи причинения вреда окружающей среде противоправ-

ными действиями граждан и юридических лиц. Для восстановления ком-

понентов природной среды необходимы существенные затраты, а, следо-

вательно, лицо, совершившее правонарушение обязано возместить их. При 

расчете размера вреда, причиненного окружающей среде, применяются 

специальные способы, закрепленные в законодательстве, но, тем не менее, 

существуют проблемные моменты, которые требуют принятия дополнений 

в действующее законодательство. 

Цель работы – проанализировать нормативные правовые акты, регу-

лирующие порядок расчета размера вреда причинённого окружающей сре-

де, выявить проблемные моменты и предложить пути совершенствования 

законодательства в данной сфере. 

Материал и методы. Материалом для написания работы послужили 

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ ( с изм. и доп.) 

«Об охране окружающей среды» [1], Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 апреля 2022 г. N 219 «О таксах для определе-

ния размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и по-

рядке его исчисления» [2], труды ученых юристов. При проведении иссле-

дования были применены методы анализа, синтеза, формально-

юридический. 

Результаты и их обсуждение. Среди экологических прав особое 

место занимает право на возмещение экологического вреда [3], 
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причиненного в результате хозяйственной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций и других неблагоприятных факторов, так как оно позволяет 

полностью либо частично компенсировать неблагоприятные последствия 

такого негативного воздействия. 

Вред может причинятся окружающей среде как правомерными так и 

неправомерными действиями, в даном случае мы рассмотрим особенности 

возмещения вреда, ричиненного при нарушении законодательства.  

В соотвествии со ст. 1 Закона «Об охране окружающей среды»: «экологи-

ческий вред – вред, причиненный окружающей среде, а также вред, причи-

ненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуаль-

ных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, нахо-

дящемуся в собственности государства, в результате вредного воздействия 

на окружающую среду» [1]. Из содержания данной нормы следует, что 

экологический вред имеет две составляющие:  

во-первых: это вред, причиняемый окружающей среде, а, следова-

тельно, подразумевает негативное ее изменение, в том числе загрязнение, 

деградацию, истощение компонентов природной среды, повреждение, 

уничтожение и иное ухудшение природных объектов;  

во-вторых: вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граж-

дан, юридических лиц, государства из-за отрицательного воздействия на 

окружающую среду, то есть, такой вред является последствием негативно-

го изменения окружающей среды от антропогенного влияния. 

Открытым является вопрос, касаемый способов расчета размера 

экологического вреда. Если разработаны способы расчета размера вреда, 

причиненного окружающей среде, то такие способы относительно 

субъетов, чьи права нарушены отсутствуют. 

В Республике Беларусь для расчета размера возмещения вреда, кото-

рый причинен окружающей среде, применяются таксы (условное количе-

ство базовых величин), которые установлены Советом Министров Респуб-

лики Беларусь, а при их отсутствии либо невозможности применения – 

фактические затраты, которые необходимы на восстановление нарушенно-

го состояния окружающей среды, при этом учитываются понесенные 

убытки и упущенная выгода. 

Можно выделить положительные и отрицательные черты каждого из 

способов. Расчет с помощью фактических затрат позволяет более точно и 

полно определить объем вреда, причиненного окружающей среде, но вме-

сте с тем, учитывая особенности восстановления некоторых компонентов 

природный среды и природных объектов, сроки их возобновления может 

изменяться стоимость, климатические и другие условия. Также в данном 

случае возможно злоупотребление служебными полномочиями, так как в 

проектах возможно как занижение, так и завышение размера затрат. 

Расчет размера вреда, причиненного окружающее среде, при помощи 

таксового метода позволяет исключить коррупционную составляющую,  
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а также является наиболее простым, так как таксы установлены норматив-

ными правовыми актами и в определенных случаях применяются коэффици-

енты. Например, согласно законодательству Республики Беларусь при неза-

конной добыче рыбы с помощью взрывчатых веществ расчет размера вреда 

осуществляется с помощью такс с повышающим коэффициентом пять.  

Вместе с тем размер вреда, рассчитанного с помощью таксового метода, 

не всегда соответствует действительности. В соответствии с нормами, за-

крепленными в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

«О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окру-

жающей среде, и порядке его исчисления» [2] размер вреда рассчитывается 

независимо от веса и возраста животного, что считаем нецелесообразным.  

Заключение. Исходя из проведенного анализа НПА, считаем, что для 

более точного определения размера вреда необходимо учитывать вес и 

возраст животного и соответственно внести изменения в вышеуказанное 

Постановление, как, например, при расчете вреда, причиненного объектам 

растительного мира, применяются таксы в зависимости от вида и диаметра 

ствола древесно-кустарниковой растительности. 
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В трудовых правоотношениях механизмами обеспечения охраны 

коммерческой тайны выступают определенные организационные, право-

вые и технические меры по защите коммерчески значимой информации 

нанимателя. При этом, правовая охрана коммерческой тайны возникает  

с момента установления в отношении сведений, признанных коммерческой 

тайной, режима коммерческой тайны и не прекращается до тех пор, пока 

охраняемые сведения соответствуют этим требованиям и действует уста-

новленный режим коммерческой тайны. 

Цель исследования – внесение предложений в законодательство Рес-

публики Беларусь, регулирующего защиту коммерческой тайны в трудо-

вых правоотношениях. 


