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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу  

Абаниной Елены Николаевны «Правовые основы организации 

лесного хозяйства в контексте устойчивого развития», представленную 

на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности  

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки  

 

Диссертация Абаниной Е.Н. посвящена актуальной теме, о чем 

соискатель обоснованно изложил во введении. Работа направлена на решение 

проблем правового регулирования организации лесного хозяйства в целях 

обеспечения устойчивого развития как единой взаимосвязанной системы 

мероприятий по рациональному использованию, охране, защите, 

воспроизводству лесов и лесоразведению с соблюдением баланса 

экономических, экологических и социальных интересов. 

Важность решения правовых проблем соискатель обоснованно связал с 

наличием в настоящее время негативных тенденций, таких как низкий 

уровень доли лесного комплекса в экономике Российской Федерации, 

обезлесением лесных земель, связанным в том числе с лесными пожарами и 

незаконными рубками, конфликты интересов лесопользователей, органов 

власти и местного населения. Соответственно, эти негативные тенденции 

обусловлены несовершенством правового регулирования организации 

лесного хозяйства в экономической, экологической и социальной сферах. 

Выявление и выработка предложений по решению этих проблем правового 
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регулирования как теоретического, так и прикладного характера, 

несомненно, является своевременным.  

Соискателем поставлена цель диссертационной работы – разработка 

теоретических основ правового регулирования организации лесного 

хозяйства в контексте достижения целей устойчивого развития как системы 

взаимосвязанных видов деятельности (использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, лесоразведения), обеспечивающей баланс 

экономических, экологических и социальных интересов, и выработка 

предложений, направленных на повышение эффективности правового 

регулирования организации лесного хозяйства (с. 10-11). 

Для её достижения Абаниной Е.Н. были решены соответствующие 

задачи (с. 11-12), которые корреспондируют с положениями, вынесенными 

на защиту (с. 16-27) и с предложениями по совершенствованию лесного 

законодательства (с. 27-31).  

В целом структура диссертации является логичной, что позволило 

автору системно раскрыть все вопросы, необходимые для решения задач и 

достижения цели исследования. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников, двух приложений («Таблица 

наименований и правового режима объектов биоразнообразия, памятников 

природы и особо защитных участков леса» и «Источники информационных 

сообщений органов управления лесным хозяйством регионов по вопросам 

заготовок хвойных деревьев для новогодних праздников»). 

В первой главе диссертации рассмотрены теоретические основы 

правового регулирования организации лесного хозяйства с учетом 

принципов устойчивого развития, выявлены предпосылки формирования 

идеи устойчивого развития лесного хозяйства в лесном законодательстве, 

дана правовая характеристика устойчивого развития лесного хозяйства и его 

отдельных составляющих, проанализированы критерии устойчивого 
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управления лесами и приведен зарубежный опыт правового регулирования 

организации лесного хозяйства в государствах-участниках СНГ. 

В ней автор постарался тщательно проанализировать понятие 

устойчивого развития во взаимосвязи с понятием лесного хозяйства в 

историческом и сравнительно-правовом аспекте. В итоге обоснована не 

только периодизация истории правового регулирования лесного хозяйства в 

России, но выявлена тенденция в признания сначала экономической, потом 

социально-экономической и затем экологической роли лесов с выводом, что 

в отечественном лесном законодательстве принцип устойчивого развития 

первоначально выражался в необходимости не только использования лесов, 

но сохранения их для будущих поколений, а впоследствии – в 

законодательном закреплении требований постоянного, полного и 

неистощительного лесопользования, улучшения состава и повышения 

продуктивности лесов (с. 65-67). 

Особое внимание уделено рассмотрению понятия «устойчивое 

развитие», которое встречается в разных политических документах с 

названиями «стратегия», «концепция», «государственная программа», 

«государственная политика» (с. 74-79). Сложную задачу удалось решить 

соискателю при рассмотрении понятий «устойчивое управление лесами», 

«устойчивое лесопользование», «устойчивое развитие лесного хозяйства», 

«устойчивое развитие лесного комплекса», «устойчивое использование 

лесов» (с. 81) и их соотношению (с. 72, 73, 75, 76, 85-87, 98).  

Автор правильно заключил, что «Государственная стратегия 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития предусматривала реализацию закрепленного в 

Конституции РФ права граждан на благоприятную окружающую среду, прав 

будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом в 

целях поддержания устойчивого развития, а также решение текущих 

социально-экономических задач в неразрывной связи с осуществлением 
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адекватных мер по защите и улучшению окружающей среды, сбережению и 

восстановлению природных ресурсов» (с. 74).1 

В результате анализа Концепции развития лесного хозяйства 

Российской Федерации на 2003–2010 г. автор заключил, что устойчивое 

управление лесами понимается как «соблюдение требований непрерывного, 

рационального и неистощительного использования лесов, повышение 

доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное 

воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, 

экологического потенциала и биологического разнообразия». Приведенным 

определением дополнительно к требованиям неистощительного 

лесопользования введено требование рационального лесопользования (с. 75). 

В работе дана обоснованная критика, что «устойчивое развитие 

лесного сектора экономики» во взаимосвязи с понятием «устойчивого 

развития» является сужением цели государственной лесной политики от 

устойчивого управления лесами до устойчивого развития лесного сектора 

экономики (с. 80-81). Соискателем правильно определено, что для того чтобы 

система индикаторов и показателей достижения целей, на которые 

выделяются бюджетные деньги, была понятна и позволяла оценить 

эффективность устойчивого управления лесами, должно быть изначально 

четко определено, что является целью правового регулирования в сфере 

устойчивого развития лесов, что считается результатом такого 

регулирования, что такое устойчивое управление и с помощью набора каких 

средств оно реализуется (с. 84). 

Автор обоснованно пришел к выводу, что целью правового 

регулирования организации лесного хозяйства является упорядочение 

общественных отношений в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения, или, исходя из положений лесного 

законодательства, в сфере лесного хозяйства. Результатом правового 

регулирования организации лесного хозяйства в контексте устойчивого 

                                                             
1 Здесь и далее в цитировании курсивом выделено мной. – Г.В. 
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развития выступает устойчивое лесное хозяйство, концепция устойчивого 

развития в лесном хозяйстве последовательно реализуется в России и 

является составной частью ее лесного законодательства (с. 98). 

В результате анализа зарубежного опыта получен обоснованный вывод, 

что устойчивой результативности лесной отрасли можно достичь при любом 

выбранном подходе к организации лесным хозяйством в части 

лесоуправления (с. 106). 

Вместе с тем, в работе понятия «устойчивое развитие» и «устойчивое 

лесное хозяйство» не отождествляется, но раскрытие последнего побуждает к 

дискуссии об их соотношении с понятием «рациональное использование» 

природных ресурсов, в том числе лесов, которое упоминается также в 

контексте «стратегии рационального использования лесов» (с. 98), 

«рациональное управление лесами» (с. 102, 104), «ведения рационального 

лесного хозяйства» (с. 112), «рационального природопользования» (с. 126), 

«рационального использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в 

целях устойчивого развития» (с. 127). 

Соискатель приходит к выводам, что «устойчивое лесное хозяйство 

направлено в целом на рациональное использование, сохранение и развитие 

лесов, и реализацию их многоцелевых и взаимодополняющих функций и 

видов использования» (с. 85), «под устойчивым лесным хозяйством следует 

понимать систему мероприятий, направленных на рациональное 

использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение в 

целях реализации лесами экологической, экономической и социальной 

функции в интересах настоящего и будущего поколений» (с. 86-87), 

«несмотря на недостаточность и устаревший характер критериев и 

индикаторов устойчивого развития, их утверждение означает принятие 

Россией обязательств по их соблюдению для оценки уровня устойчивого 

развития, так как критерии и индикаторы являются механизмом контроля и 

воздействия на систему устойчивого управления лесами. Данные критерии и 

индикаторы требуют дальнейшего развития путем включения в них 
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социальных индикаторов устойчивого развития, что позволит перейти от 

стратегии обеспечения рационального использования лесов, 

ориентированной только на поиск баланса между экологическими и 

экономическими интересами, к реализации концепции устойчивого развития 

в полном объеме» (с. 98). 

Представляется, что в работе недостает более глубокого анализа 

соотношения понятий «устойчивое лесное хозяйство» и «рациональное 

использование» природных ресурсов с критикой соответствующих 

политических документов, а также положений ст. 1 Лесного кодекса РФ 

(принципы лесного законодательства) и п. 3 ст. 1 Градостроительного 

кодекса РФ (определение устойчивого развития территорий), в которых 

содержится неопределенность соотношения этих понятий.  

Семантическое значение термина «рациональный» исходит из смысла 

«разумный». Термин «разумный» встречается в законах, в том числе 

федеральных конституционных законах, практически во всех отраслях 

законодательства как требование к поведению участников правоотношений и 

характеризует позитивный всесторонний субъективный подход при 

реализации прав и исполнения обязанностей для достижения целей 

правового регулирования. Он применим и при реализации полномочий 

субъектов власти для тех же целей. Однако термин «рациональный», 

особенно применительно к природопользованию, формализуется в виде 

системы требований, нарушение которых будет явно свидетельствовать о 

неосмотрительных или недобросовестных действиях участников 

правоотношений, в том числе субъектов власти. Термин «устойчивый» 

используется не в меньшем количестве законодательных и иных правовых 

актов и обозначает некоторую цель правового регулирования, которую надо 

обеспечить, соответственно, достигнуть, в том числе путем «рационального» 

поведения. 

С этой точки зрения автор резонно приводит положения ст. 18 

Конституции (Основном Законе) СССР 1977 г., в которой закреплялось 
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положение: «в интересах настоящего и будущих поколений в СССР 

принимаются необходимые меры для охраны и научно обоснованного, 

рационального использования земли и ее недр, водных ресурсов, 

растительного и животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, 

обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окружающей 

человека среды» (с. 68), т.е. уже в ней было закреплено соотношение этих 

понятий: «в интересах настоящего и будущих поколений для сохранения в 

чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и 

улучшения окружающей человека среды» – цель, обозначающая 

определенный аспект устойчивого развития, и «меры для охраны и научно 

обоснованного, рационального использования земли и ее недр, водных 

ресурсов, растительного и животного мира» – средство, обеспечивающее 

достижение этой цели.  

Поэтому соотношение понятий «устойчивое развитие» (элементом 

которого, как следует из диссертации, является «устойчивое лесное 

хозяйство») и «рациональное использования» природных ресурсов, вероятно, 

следовало бы  рассматривать с точки зрения цели и средства её достижения, 

т.е. «рациональное использования» природных ресурсов, в том числе лесных, 

должно обеспечивать «устойчивое развитие». 

Исходя из этого близким и правильным представляется вывод, что 

«устойчивое управление лесами выступает не столько принципом, сколько 

целью стратегического развития лесного комплекса, стратегически важной 

задачей развития лесного хозяйства, это целенаправленное, долговременное, 

экономически выгодное взаимоотношение человека и лесных экосистем» 

(с. 216-217). 

В диссертации резонно выделены составляющие устойчивого развития 

лесного хозяйства (§ 1.3; с. 99, 110, 114) – экономическая, экологическая и 

социальная. При этом в экологической составляющей подчеркнуто, что лес 

обладает глобальными функциями и имеет общепланетарное значение 

(с. 110). В отношении социальной составляющей обращено внимание, что 
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25% мирового населения зависят от лесов в плане жизнеобеспечения, 

получения средств к существованию, трудоустройства и занятия приносящей 

доход деятельностью (с. 114), т.е. глобальное значение леса. Однако на 1-е 

место поставлена экономическая составляющая, что побуждает дискуссию о 

критериях последовательности их рассмотрения. 

Вместе с тем, следует признать обоснованные выводы, что устойчивое 

лесное хозяйство России должно исходить из экономических, экологических 

и социальных начал при условии признания и сохранения ценности всех 

функций лесов и совершенствования организационного механизма, 

финансового механизма и механизма правового регулирования лесных 

отношений (124-125). 

Вторая глава «Организационно-правовой механизм обеспечения 

устойчивого развития лесного хозяйства» посвящена выявлению и 

раскрытию основных элементов правового механизма организации лесного 

хозяйства с учетом принципов устойчивого развития. 

В ней особое внимание соискателем уделено ключевому понятию 

лесного права и лесного законодательства «лесные отношения» (с. 163-165). 

В результате обращено внимание на фактическое отсутствия определения 

понятия леса в ст. 5 Лесного кодекса РФ («Понятие леса»), а также на другой 

недостаток, что в ней не предусмотрен «лес» в качестве объекта 

лесоразведения, и раскрыты виды деятельности, образующие лесные 

отношения: «использование лесов», «охрана и защита лесов», 

«воспроизводство лесов» (с. 165). При этом заслуживают внимания 

рассмотренные в 1-й главе подходы к определению леса, среди которых 

выделены на три группы (с. 130), и классификация по различным критериям 

лесных отношений (отношения в области различных видов деятельности, 

связанных с лесами, лесным фондом, лесными участками) в лесном 

законодательстве государств СНГ (с. 132). 

Отдельно рассмотрено в содержание «лесоразведения», что позволило 

автору обоснованно заключить, что в содержание деятельности по ведению 
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лесного хозяйства кроме видов деятельности по использованию, охране, 

защите и воспроизводству лесов входит лесоразведение (с. 165-166). 

Применительно к содержанию лесного хозяйства рассмотрено 

«лесоустройство» соискатель пришел к обоснованному выводу, что оно 

является институтом лесного права и функцией государственного управления 

в области лесных отношений, и предложил уточнить определение лесного 

хозяйства, исключив из него «лесоустройство» и управление – в целом, 

поскольку лесное хозяйство является объектом управления (с. 166 -169).  

Через понятие «лес» соискатель обоснованно переходит к 

рассмотрению понятий «лесная растительность» и «земли лесного фонда» 

(с. 174-187). 

В результате рассмотрения понятий «лес» и «лесная растительность» 

(с. 183) автор привел доводы о необходимости ориентировать лесное 

законодательство на ведение лесного хозяйства в целом, а не на освоение 

лесов (с. 190). Это позволило прийти к выводу, что объектом ведения лесного 

хозяйства выступает лес (в широком понимании), земли лесного фонда и 

лесной участок, а ведение лесного хозяйства представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов в целях удовлетворения общественных 

потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантии сохранения 

биологического разнообразия лесов и повышения их потенциала (с. 169, 195, 

196). 

Соискатель выработал обоснованные предложения по уточнению 

состава земель лесного фонда (с. 169-172, 196-197):  

1) заменить термин «лес» в определении понятия лесных земель на 

термин «лесная растительность», используемый в лесном законодательстве в 

качестве обязательного признака лесных участков, на которых выделяются 

особо защитные участки;  

2) заменить термин «освоение лесов» на термин «ведение лесного 

хозяйства».  
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Кроме того, обосновал уточнение понятие лесных земель, к которым 

предложил относить земли, покрытые лесной растительностью и не 

покрытые ею, но предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, 

редины, пустыри, прогалины и другие), к нелесным землям – земли, 

предназначенные для ведения лесного хозяйства, и земли, неудобные для 

использования, и привел признаки, позволяющие рассматривать лесной 

участок в качестве объекта ведения лесного хозяйства: нахождение лесного 

участка в составе лесничества; расположение лесов на лесных участках на 

землях обороны и безопасности, населенных пунктов и особо охраняемых 

природных территорий; индивидуализация лесного участка посредством 

специальных мероприятий (проектирование лесного участка) (с. 197).  

Вместе с тем, в анализе понятия «лесных отношений», закрепленного в 

ст. 3 Лесного кодекса РФ («отношения в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения»), недостает критического 

подхода этого определения. Если исходить из подхода определения предмета 

правового регулирования природоресурсных отношений, сложившегося еще 

в советском права, и основанного на Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 г.), в 

котором реализация прав человека и основных свобод, а по сути - их 

содержание, была определена в том числе через сотрудничество по охране и 

улучшению окружающей среды, охране природы, рациональному 

использованию природных ресурсов, на ст. 18 Конституции (Основном 

Законе) СССР 1977 г., принятых впоследствии природоресурсных законах, в 

которых предмет был определен как «отношения в области использования и 

охраны» соответствующего природного ресурса, а также с учетом ст. 114 

Конституции РФ (п. «е.5» ч. 1) и ст. 22 Федерального конституционного 

закона «О Правительстве Российской Федерации», в которых предписано 

Правительству РФ «организовывать деятельность по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов», то следовало бы 
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рассмотреть все виды перечисленных лесных отношений с точки зрения 

отнесения их либо к «использованию» лесов, либо к «охране» лесов.  

Например, кроме собственно «использования» лесов в содержание 

этого понятия явно могли бы войти «воспроизводство» лесов и 

«лесоразведение» как элементы по рациональному их использованию, а в 

собственно «охрану» лесов – «защита», что позволило бы повысить 

правовую определенность и исключить «чехарду» терминов в лесном 

законодательстве. Это суждение основано в том числе на содержании главы 2 

Лесного кодекса РФ («Использование лесов»). Указанная проблема 

проявляется и в классификации принципов лесного законодательства на 

группы (с. 200-202), и в классификация видов ответственности в зависимости 

от видов деятельности в сфере лесного хозяйства (с. 298, 305, 307, 308), а 

также в отрыве и отсутствии критики отрыва неистощительного 

лесопользования от рационального (п. 1 с. 17, п. 14 с. 23, 75, 158, 160 и др.). 

Следует отметить, что сам автор очень близко подошел к этому 

выводу, изложив в п. 4, вынесенном на защиту, что «объектом правового 

регулирования организации лесного хозяйства является деятельность по 

использованию и сохранению лесов» (с. 19), и обосновав вывод, что «охрана 

окружающей среды, наряду с рациональным использованием природных 

ресурсов, их воспроизводством служит единой цели – «сохранить» в 

прежнем виде природную среду» (с. 205), что «виды деятельности, 

составляющие деятельность «сохранение лесов» не являются 

самостоятельными принципами» (с. 217-218). 

Автор тщательно рассмотрел соотношение понятий «освоение лесов» и 

«ведение лесного хозяйства» во взаимосвязи с понятием «лесной комплекс» 

и пришел к обоснованным выводам, что понятие «лесное хозяйство» не 

лишено недостатков в части включения видов деятельности в его содержание 

(с. 159), схожие термины «освоение лесов» и «ведение лесного хозяйства» по 

целям осуществления представляют собой различные виды деятельности. 

Цель освоения лесов – экономическая, а цель ведения лесного хозяйства 
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общая – повысить эффективность использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения (с. 162), лесное хозяйство – вид 

деятельности по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов, 

лесоразведению, соответственно, ведение лесного хозяйства – комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и лесоразведения в целях удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

соблюдении принципа сохранения биологического разнообразия лесов 

(с. 196).    

Вместе с тем, при наличии обоснованной критики «земельного» 

подхода при определении лесного участка (с. 169, 191) автору следовало бы 

дополнить работу критикой «вещного» подхода к понятию леса и 

многолетних насаждений как объектов недвижимости, споры по которым не 

утихали до середины 2016 г. (определение Верховного Суда РФ от 

02.06.2016 г. по делу № 306-ЭС15-20155, А12-43767/2014) несмотря на 

внесение изменений в ст. 130 Гражданского кодекса РФ на основании 

Федерального закона от 04.12.2006 г. № 201-ФЗ «О введении в действие 

Лесного кодекса Российской Федерации». 

В работе тщательно рассмотрены принципы лесного законодательства. 

Заслуживает внимания предложенная модель системы принципов 

организации лесного хозяйства исходя из соблюдения баланса 

экономических, экологических и социальных интересов, в которой принципы 

разграничены на общие принципы охраны окружающей среды, отраслевые 

принципы и дополнительные отраслевые принципы, а также принципы, 

направленные на устойчивое управление лесным хозяйством (с. 207-208; 

219).  

Вместе с тем, вызывает вопрос относительно утверждения, что все 

принципы организации лесного хозяйства являются основополагающими 

началами существования лесного хозяйства, выражающими объективные 

закономерности системы лесного законодательства и отражающими 
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политику государства в конкретный исторический период в сфере 

использования и сохранения лесов (с. 219), с одной стороны, а с другой, – что 

в настоящее время с учетом вызовов, стоящих перед современным лесным 

хозяйством, основополагающим принципом является только один принцип – 

сохранения биологического разнообразия лесов (с. 220). 

Следует согласиться с выводами автора, что наиболее «опасной» для 

лесного биоразнообразия деятельностью в лесу является заготовка древесины 

(с. 228), и эта «опасность» кроется в том числе в несовершенстве правового 

регулирования, в частности в содержании проектов освоения лесов (с. 232), в 

несовершенстве понятийного аппарата (с. 232), причинах этого 

несовершенства (с. 233-234, 236). 

На основе рассмотрения проблемы отсутствия в законодательстве 

определений «видов биоразнообразия» и «объектов биоразнообразия» и 

использование в ведомственных актах терминологии без определений и 

уточнения соотношения смежных понятий дано обоснованное предложение, 

что «объекты биоразнообразия» могут быть сгруппированы в две основные 

группы: объекты лесного биоразнообразия в виде участков леса, имеющие 

учитываемый показатель – площадь и объекты биологического разнообразия 

в виде отдельных элементов биологических объектов – деревья, валежник, 

куртины и др. (с. 237-238). В связи с ухудшением ситуации с сохранением 

биологического разнообразия лесов и необходимости принятия мер, 

способствующих его восстановлению, обоснованно предложено закрепить в 

законодательстве понятие «буферная зона» и определить ее правовой режим 

(с. 240-241). 

Исследование правового режима памятников природы, особо защитных 

участков леса и объектов разнообразия (с. 244) привело соискателя к 

резонному вопросу о необходимости различия указанных объектов и 

позволило ему обнаружить проблемы правового регулирования, связанные с 

отсутствием единого понимания объектов биоразнообразия, буферных зон 

объектов биоразнообразия, мер охраны объектов биоразнообразия, 
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различием между объектами биоразнообразия и особо защитными 

участками лесов, отсутствием ясного порядка выявления и закрепления 

объектов биоразнообразия (с. 249-253). В итоге обоснован примерный 

перечень объектов лесного биоразнообразия, в котором выделены объекты, 

имеющие особое значение для сохранения биологического разнообразия и 

поддержания средозащитных свойств лесов в виде участков леса, имеющие 

учитываемый показатель – площадь (ключевые биотопы) и объекты 

биологического разнообразия в виде отдельных элементов биологических 

объектов, имеющие учитываемый показатель – штуки (ключевые элементы) 

(с. 250-252). Также обосновано несовершенство законодательства, связанное 

с невнесением объектов биоразнообразия в лесохозяйственные регламенты 

(с. 255-256). В итоге получены обоснованные выводы с. 257-258  

Вместе с тем, в работе следовало бы рассмотреть проблему 

соотношения сохранение биоразнообразия лесов с обеспечением 

рационального их использования. 

При рассмотрении государственного управления в организации 

лесного хозяйства в целях устойчивого развития автором тщательно 

рассмотрены проблемы определения объекта управления и цели управления. 

Дана обоснованная критика разграничения и содержания полномочий 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления в части управления лесным 

хозяйством, (с. 261), федеральной подпрограммы «Стратегическое 

управление лесным хозяйством» (с. 265), что позволило прийти в выводам, 

что лесное хозяйство – это объект управления, стратегический «конечный 

итог» – это устойчивое развитие, цель механизма правового регулирования, к 

которому относится и управление, достигаемую в том числе посредством 

рационального природопользования, что в «узком» смысле цель управления 

лесным хозяйством – повышение эффективности ведения лесного хозяйства 

с соблюдением баланса экономических, экологических и социальных 

интересов (с. 265, 286-287). 
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Соискателем тщательно рассмотрена проблема непропорциональной 

передачи полномочий и ответственности на региональный уровень, 

ответственности передано значительно больше, чем полномочий, особенно 

применительно к лесовосстановлению и охране лесов от пожаров (с. 269), и 

выработаны предложения о закреплении полномочий в сфере охраны лесов 

от пожаров только за федеральными органами исполнительной власти без 

передачи их на региональный уровень (с. 280), об обеспечении учета 

социально-экономических, природно-климатических и экологических 

особенностей субъектов Российской Федерации при оценке эффективность 

исполнения органами государственной власти субъектов РФ, переданных им 

полномочий в области лесных отношений, путем  кластеризации регионов в 

зависимости от лесистости территории и степени освоения лесных ресурсов 

(с. 281-282, 288).  

Вместе с тем, соискателю следовало бы рассмотреть проблему 

разграничения и определения полномочий в области лесных отношений 

между федеральными органами исполнительной власти (Росимуществом и 

Рослесхозом) и органами государственной власти субъектов РФ, которым на 

основании ст. 83 Лесного кодекса РФ переданы полномочия по 

предоставлению лесных участков, расположенных в границах земель лесного 

фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 

пользование и осуществлению федерального государственного лесного 

контроля (надзора), лесной охраны в лесах, расположенных на землях 

лесного фонда, по защите права собственности на лесные участки. 

В третьей главе «Юридическая ответственность за нарушение 

требований лесного законодательства как мера обеспечения  устойчивого 

развития лесного хозяйства» исследованы проблемы, связанные с 

особенностями юридической ответственности за правонарушения в сфере 

лесного хозяйства в аспекте устойчивого развития. 

Дав общую характеристика юридической ответственности за 

правонарушения в сфере лесного хозяйства соискатель пришел к 



16 

обоснованному выводу, что любые лесонарушения причиняют ущерб 

лесному хозяйству (с. 292). Им положительно оценены изменения в ст. 100 

Лесного кодекса РФ в части установление связи природного компонента и 

окружающей среды в целом как объекта причинения вреда, признания, что 

вред причиняется лесам как экологической системе, с критикой, что в самой 

статье не уточнено, какие это объекты (леса и находящиеся в них природные 

объекты) и каков порядок определения  размера вреда (с. 293, 295).  

Классификация видов юридической ответственности проведена в 

зависимости от видов деятельности в сфере лесного хозяйства: в сфере 

использования лесов (с. 298), за нарушение законодательства в сфере охраны 

лесов от пожаров и от загрязнения и иного негативного воздействия (с. 305), 

за нарушение требований по защите лесов от вредных организмов (с. 307), за 

нарушение требований по воспроизводству лесов (с. 308), за нарушение 

требований по лесоразведению (с. 308).  

Кроме этого классификация правонарушений видов юридической 

ответственности проведена в зависимости от юридической значимости 

общественных отношений, складывающихся в сфере реализации 

составляющих устойчивого развития, на правонарушения, посягающие на 

экономическую устойчивость лесного хозяйства, на экологическую 

устойчивость лесного хозяйства и на социальную устойчивость лесного 

хозяйства (с. 312, 315). 

Автором уделено особое внимание на применение видов юридической 

ответственности исходя из разъяснений в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования», отдельным положениям 

которого дана обоснованная критика и выработаны предложения по его 

совершенствованию в части: 
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- уточнения места совершения преступления предложено заменить 

термин «лесопитомник» на «лесопитомник, находящийся в аренде, лесные 

плантации» (с. 325, 343); 

- уточнения объективной стороны при определении рубок лесных 

насаждений –  разграничении понятий «незаконной рубки» от «повреждений 

до степени прекращения роста» лесных и нелесных насаждений, в том числе 

«валки деревьев с корнем» (отделение ствола от корня) от «валки деревьев с 

корнем», что имеет значение и для разграничения преступления от 

административного правонарушения, предусмотренного в ст. 8.28 

«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан» КоАП РФ (с. 328-334, 

343); 

- уточнения специальная терминологии (с. 337); 

- своевременного внесения изменений в разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ с учетом изменений лесного законодательства (с. 342).   

Соискателем дана обоснованная критика статей 11, 13, 26 Лесного 

кодекса РФ, их токования в правоприменительной практике и заслуживает 

внимания вывод, что положения о доступе граждан в леса должны 

дополнительно регламентироваться в лесном законодательстве, с одной 

стороны, с целью соблюдения права граждан на свободное пребывание в 

лесах, с другой стороны, с целью установления обоснованного ограничения 

этого права для сохранения жизни и здоровья пребывающих в лесу граждан, 

и предложения по совершенствованию положений Лесного кодекса РФ (с. 

349-352, 354, 355, 382). 

Заслуживающий внимание анализ правоприменительной практики 

проведен в отношении рубки деревьев хвойных пород, в основном ёлок, как 

новогоднего атрибута (с. 367-372). В результате соискатель пришел к 

аргументированному выводу, что возникает несоответствие общественной 

опасности совершенных нарушений и наказания (с. 372-374, 382, 383) и 

обоснованно предложил устранить неопределенность в вопросах 



18 

ответственности за незаконную заготовку новогодних елок, которая связана с 

неопределенностью правового режима елей, деревьев других хвойных пород 

для новогодних праздников (с. 374), установить административную 

ответственность за незаконную заготовку елей, деревьев других хвойных 

пород для новогодних праздников в целях отграничения от незаконной 

рубки, повреждения лесных насаждений (с. 376), внести изменения в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 (с. 376-377), закрепить на 

федеральном уровне в Лесном кодексе РФ и в Правилах заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов возможности специального порядка заготовки 

елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для 

собственных нужд граждан (с. 383).  

На основе проведенного исследования Абанина Е.Н. сформулировала и 

вынесла на защиту обоснованные выводы и теоретические положения, 

обладающие достоверностью и научной новизной (с. 16-27), разработаны 

предложения, имеющие практическое значение (с. 27-31 и изложенные 

выше). 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

работах, перечень которых автором приводится в автореферате (с. 47-58).  

Автореферат отражает основные положения диссертации. 

Основные недостатки работы. 

1. Некоторые замечания, имеющие дискуссионный характер, изложены 

выше в настоящем отзыве (с. 5, 8, 10, 12, 14, 15). 

2. Из определения «леса» в п. 7, вынесенного на защиту (с. 20), следует, 

что из определения «лес» исключен его признак как экологической системы.  

Вместе с тем на с. 165 соискатель придерживается иной точки зрения. 

3. В п. 14, вынесенном на защиту (с. 23), содержится понятие 

государственного управления лесным хозяйством. 

Представляется, что это определение не имеет правовой характер. 

4. Структура главы 3 обуславливает некоторые повторы в анализе 

составов преступлений и правонарушений. Например, рассмотрение 
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5.1 .2. Публ11чно•nраеовые (rосуд11рстве1111о•nравовые 11аую1) 

Тема дисссрта1щоиноrо исследован�,я Абаниной Е.1 !. обладает 

11есо,1ненной nю11уш1ытстью. Проблемы реат1зацю1 Концепцш1 перехода 

Российской Федеращш к устойчивому разв1п11ю 11аходятся в центре вни,1ания 

науч11ого юр11дичсскоrо сообществn достаточно давно. и�1енно Концепция 

устойчнвого развития. выработанная �шровым сообществом кзк ответ на 

вызовы r;юбализация, представляет собой основ) формирования нового типа 

озаимоот11ошен11й человека 11 прнроды, исключающих возможность 

разрушения 11 дсrрадащ111 природной среды. Дпя сохранения устойчивого 

развития решающее значение 11мест изменение характера природопо,1ь1овакия 

11 охраны окружающей среды. когда потребляемые природные рес1рсы

восстанавливаютсн естественным образом (за счет природных процессов) 11 

исl\-усстве11но. К •1исл) важнейших природных ресурсов, оказывающих 

огромное 111111яю1е на решение соц11а.1ьных, :жоно�щческих и зко11оn1ческих 

задач, относятся леса. В Россю1 почти половш1а территории ст;,аны покрыта 

лесам11, площадь которых интенсивно сокращается в результате пожаров. 
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незаконной заго·говкн древес,ины, низкой эффективности нх охраны и 

нспользо!!а,шя. У1<аза11ные негатив11ые тенденции не 110зволяют в nолной мере 

увели<rит,, вклад лес"оrо хозяйстоа в нроцесс достнжепия целей устойчноого 

развитня. В качестве одной ю основных причин сложившейся ситуации 

соискатель называет «>1ссовершснстоо □раоового регулирования лесных 

отношс1ш_й, отмечаl!, что современное лесное закояодательстоо 

характеризуется несогласова11frо<..-тыо, фрагментарностью, иизким качеством 

норм; •�то отсутстnует целостное видею�е uели, объекта 11 единого механизма 

правового реrулирования органнзаuии всех видое деятельности в сфере 

лесного хозяйствtз как единой си.стемы. обеспечивающей баланс соwальных, 

экологических и экономических интересов» (с. 7-8). 

В связи с этим своевременной представляется необходимость реwенкя 

такой научной проблемы, как развитие теории правовых осноn организации 

лесного хозяйства, способстnующей созданию сбалансированного правового 

механизма использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и 

лесоразведения, адекватного современным э1<ономическим, зколоГJ.1ческим и 

социальным требованиям устойчивого развития. 

Диссертантом была поставлена цепь - «разработка теоретических основ 

правового регулирования организации лесного хозяйства в контексrе 

достижения целей устойчwвого развития как систеrv1ы взаимосвязанных видов 

деятельности (использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

лесоразведения), обеспечивающей баланс экономических, экологических и 

социальных 1ттересов>> (с. 10), для достижения которой в процессе работы 

был решен ряд задач, в том числе, уточнен nонятийно-катеrориальный 

аппарат, необходимый для эффективного правового регулирования 

организации лесного хозяйства в контексте достижения целей устойчивого 

развития; осуществлен комплексный теоретико-правовой анализ объектов 

правового регулирования организаuии лесного хозяйства; охарактеризованы 

критерии и индикаторы устойчивого управления лесами в качестве правового 
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инструмента, позволяющего оцеюпь степень достижения целей устойчивого 

развитця в процессе орrанизации лес1юго хозяйства России, разработать 

предложения rю их совершенствованию; исследован институт 

государственного упраоления в област11 использования, 1юсr1роизводства, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения ц ОJ1редслена его 

роль в оргашиации лесного хозяйства в целях устойчивого развития и др. (с. 

11-J 2). 

Изучение диссертационного исследования позволяет сделать вывод, •tто 

ука.занная автором uел:ь достиrnуrа, а rюставленные задачи решень1. 

Днссертац11и присуща 11аучная 11овиз11а, характеризующаяся рядом 

аспектов. Соискателю удалось сформулирооать категориальные понятия, 

необходимые для эффективного правового регулировЗ!fия организации 

лесного хозяйства в контексте достижения целей устойчивого развития, в 

частности, им предложены определения таких понятий, как «устойчивое 

лесное хозяйство», «лес», «лесной участок», «государственное уnравлевие 

лесным хозяйством», «биологическое разнообразие лесов», <<буферная зона>>, 

с учетом изменений современного лесного законодательства (с. 15). И хотя не 

все предложенные определения являются бесспорными, в целом, можно 

признать, что разработанный диссертантом категориальный аппарат 

согласо.ван и оправдан с точки зрения ограничения предмета правового 

регулирования, объясняющего явления и процессы, лроt1.сходящие в лесном 

законодательстве и праве в условиях современных вызовов, и представляет 

теоретическую ценность. 

Обладающим новизной можно назвать, в целом подход автора к 

исследованию, отличающийся от привыч.ноrо изучения проблем 

рационального природопользования и сохранения природных ресурсов и 

заключающийся в рассмотрении вопросов правового регулирования 

организации лесного хозяйства не через призму составляющих его видов 

деятельности (использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и
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.1есор,введе11ия), а •1ерсз nр111му составляющих устой•1ивого развития 

(соотоетсnте ·жо.1оп1чесю1м, жономическим и социальным и,перссам), 

!!ВЛЯЮUНIХСЯ целью правового регу.1ирования СОВрс\lСННЫХ 

nриродоресурсных и зко11оrичес1шх отношениi1 С1оит подчеркнуть, что в 

эколого-праuовой науке немного рабо 1, 11осоящс11ных исследовашrю оопросов 

ис11олиован11я приро,111ых рее) рсов 11 охраны окружающей среды в контекс,·е 

достижения целсi1 )Сrойч11вого разв11т11я. Исnоль1)iЯ указаниый подход, 

со11ска1ель 11ыяоляет проблемы правового рсrу1111роваи11я лесиых отношений в 

каждой из сфер (:жолоrической, 1кономичсской и социаJ'1ьной) (с. 99-124) и в 

процессе исс.,едовзння предлагает пути решения таких проблем. 

fl.fетодо.1огическую ос11011у диссертации состав11,1и всеобщий 

диале�.,ический �1етод научного познания, \tето,1ы ана.,иза и синтеза. 

истори-ческий, формалыrо-юр11ди•1еский, системно-функциональный, 

сие1емно-стру�-.,урный, статист11ческий и другие методы. nо1волившие 

нсс.'lе,1овать основные научные категории в сфере правового регулирования 

организации и ведения лесного хозяйства, оценить зффективность 

существующего правового \!еханиз,ш о6есnечею1я устойчивого развития 

лесного хозяйства. выявить дефекты правового регулирования и выработать 

nредлож�ния ло совершенствованию законодательства в сфере правового 

обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства (с. 12-13). Анализ и 

интерпретация ре1ультатов обеспечены эмпирической базой (с. 1 S). 

достаточной для формирования научно обоснован•rых теорети•1ескf1Х 

выводов. соб:1юдение,1 методо:югических принципов fl методическнх 

требований к проведению щtссертац�юнных исследований. 

Диссертация Е.Н. Абаниной и,1ее, лоrи>�ески обоснованн:,,ю 

структуру. определенную в соответствии с постав.r�енны,fи целью и задача\tИ, 

что позволило последовательно рассмотреть составляющие эле\\енты 

исследуемой проблемъ1. Диссертационная работа состоит из введения, трех 
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' '"''· 11к,11<>•111ющнх 1.:ся ь 11ap:1r рафов, 1ак.аю•1ен11я, списка использованных 

JtC101,1IHt<tНJ, llfНt,IOA<ctfИЯ

11 m•p11tm .�щt,е рt1боты (с 3(,-157) 11ссле11ую;ся теоре,-11ческие основы 

11рши11111, 1111е1 у;111ро1ш1111я ()рrш1111Зt1111111есноr·о хозяйст11а с учетом nрюшиnов 

У<'' (llf'flllJOJ о ро 11н11 юr. Лн юро" выя r1;1яю rся предпосылки фор,tирования идеи 

)'С IOll'IИIIOI (1 ра·н11111111 ,tесно, 0 ХQ)ЯЙСТIIЗ 8 11есном законодательстве, 

рu,·1<рщ1аt-тся r1р.шо11ая хuракгерис1 ика устойчивого Р3звит11я .1есноrо 

'<<>1яlic tliH и е111 01,1с:,1ы1ых составлюощих, ИJУчается зарубежнъ1й опыт 

11ра1ч11ю1 о рс.:1у,1и1юоа11ия оргuн111а11ии лесно, о хозяйства в цепях достижения 

у,· rnи11и1ю111 раJ111п11я. В ,rой главе формуш,руется дефиниция «устойчивое 

;1с:с;н<К хо·111й" 110», 11011 которой автор 110/iИ\lает сие-тему мероприятий. 

нанршмс:11111,,х IIQ рацио11а.1ы1ое исnол ьзован ие, охраиу, зalJ.Diтy. 

1u>ct1J)IJИ 1rt0дство .1есов и лесоразведение в целях реа.1изации леса."и 

,ко11омичсских, ·жо1юп1ческих и соц11алъных функuий в 1штересах 

11uC1oя111ero и будущего поколею1й; в категории �<устойчивое лесное 

хо1яйсню11 ю�леле11r,r зкономическ11й, экологический и социальный блО"-'1-1 

усrойчищк1и (с. 87, 99-124). 

Заслу:.кинае1 одобрения ра1работан.ное nрещ1ожение о включен11.11 

со11иа.1ы1ых критериев и индикаторов в систему критериев и индикаторов 

ус-rой•1ююго уnра1ые11ия лссам11. Действи·rелыю, как отмечает автор. «,111J! 

,ще11ки про11ссса достижений целей устой,швоrо развития лесного хозяйства и 

1101можности 011е11ки перспектив ю, достижения необходим специа.,ьный 

r1раооrюй ю1с,руме11r, или <<меха1т1м контроля», которым выступают 

критерии и и11дика1оры устойчивого ра"Jвития в сфере лесного хозяйс1ва» (с. 

87 ). а 110 и гога,, анали ,а совре"'енных систем показателей, критериев и 

и11дика1оров, соискатель отмечает, что «экономические и экологические 

критерии ус rойчивости представлены в полно,, объеме и отсутствуют 

и11дика 1оры, ло1во,1яющис проконтролировать соб,1юдение социа.,ьной 

ус1ойчивос111 .1ссного хо1яйства» (с. 96-97). В результате автор справедливо 
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приходит к выводу, что «говорить об «устойчиво\\ лес1юм хоJяйстве» ,южно 

то:�ько в случае, ес,111 в приведенных вь1ше кр1пер1tях и 11нд11хаторах rюявюся 

> чет сощ1мыю1·0 фактора иснользоваю1я :�есов» (с. 97) и nреш1агает

соотве,стоуюнте социальные критерии и 1шдикаторы (с. 98), вынося

ука-1анный вывод в положение 1ш защит) (l lо,1ожен,1е 3. с. 17- 18).

Во вторьй г.1аве р.1боты (с. 158-288) выявля_ются и рuскрываются 

основные :>.1е,1енты правового механи·1ма организации лесного хозя-йства с 

) четом лрющн11ов устойчивого развития. Проведен анализ в1цов 

деятелыюсти. соста811Я�ощих содержание :iecиoro хо-:�яйства, определенное 

зако11одательсrвом. в ре1у.1ьтат которого выявлено несоо,ветствие легальной 

дефиннцн.и .,есноrо хозяйства его действительному содержанию (с. 166- 169) 11 

обоснована необходимость уточнен11я законодательного оnределениs� лесного 

хозяйства с учетом специфики лесоустройства (яв.,яющегося Ф> нкцией 

уnрамениs� в области лес11ых отношений) и государственного уnрамения в 

об:тасти .1есных отношений (с, 196). Указанная дефиниция. вош.1а в перечень 

положений. выносимых на защиту (По:�ожение S, с.19). Исс.1едованы 

принципы лесного права II законо;.�ательствз; разработана авторская 

классификация принципов правового регулирования организации :iecнoro 

хозяйства в зависимости от содержания лесных отношений и составляющих 

устойчивого развития; вьще.1ены основные и доnолняющ11с (развивающие) 

nринщшы: разработана система nринциrюв nравового реrуш1рования 

оргаю1Зации лесного хозяйства с учеtО\1 составляющих устойчивого развития 

(экономической, экологической и соц11а.1ьной) (с. 198-220). В последующем 

соискатель определяет основоnолагающий принцип правового реrу:шрования 

организаu�rи лесного хозяйства в целях устойчивого развития с учето!\1 

совре:-.1енных вызовов - принцип сохранения биологического разнообразия 

лесов, посвятив его исследованию отдельный параграф (с. 220-258). 

Подробно автор исс,,едует теоретические основы rосударс-rвенно1·O 

управленмя лесными отношениями и правовые проблемы, возникающие в 
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данной сфере, с акцентом на проблемах обеспечения эффективности 

деятельности органоs государственной власти в области лесных �тношений (с. 

259-288); определяет цели, общие и специальные задач11 и принципы

rосударстsенноrо уnравяення лесны1,1и отношен,1я.'dи дпя обеспечения 

устойчивого развития лесного хозяйства (с. 265-268); тщательно анализирует 

правовой институт передачи полномочий в области лесных отношений (с. 268- 

280); критически оценивает l◊ридический механизм оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ в сфере лесного 

хозяйства в рамках этого института (с. 280-283) и разрабатывает предложения 

по изменению указанного механизма в целях соответствия государственного 

управления лесным хозяйством принципам устойчивого развития (с. 283-284, 

288). Соответствующие положения выносится на защиту (с. 24-25). 

В третьей главе диссертантом всестороF!Rе рассмотрены теоретико- 

правовые проблемы, связанные с особенностями юридw=rеской 

ответственности за нарушение требований лесного законодательства как меры 

обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства. Автор характеризуе, 

лесонарушения в соответств1:1и с в�щовым гюдходом в классификациJ 

юридической ответственности (административная, уrодовная 

имущественная, дисциплинарная ответственность) и в соответствии с видам� 

деятельности, составляющими лесное хозяйство (с.298-312). 

Дополнительно проводится классификац,ия правонарушени_й с учето� 

составляющих устойчивого развитця на: 

а) нарушения, посягающие на экономическую устойчивость лесноn 

хозяйства, к ко'Горым диссертант относит невыполнение rражданамя 

юридическими лицами, осуществля.ющнми использование лесов, общи: 

требований, установленных законодательством к порядку испол1;>3овани: 

лесов и требований, установленных для осуществления отдельных tзидо: 

использования лесов; 
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б) нарушення, 1Iос>1r-аюwие на ')Колоntческ) ю устоnчнвость .1ec11oro 

хо,,.nства, а 11мен110: 11арушсн11я 1ребова11нй JЗК01101щтс;1ьс1вз в сфере охраны 

.1есов от r1ожаров. от-за'l):11энення 11 1111ого 11erarнвunro оо·щейс, вш1� норушешtя 

rpeбoвamtfi sаконодnrе..'"lьстеа по '\.aJU111e ;1есов 01 uредItь(Х ор1rш111моR� 

11аруше11<1е 1ребоваm1й ,зко1tодатс.,ы:1ва no ооспроюводсау ,1есов и 

лесорззнсден11ю; наруше1111я А сфеJХ: орrащ-1.шцни лссопользовани• и 

1е.\f41еnо�1h1ов4.11шя n лесах; 

в) 11аруше1111я, посягающ11е 11а с,щщ1льную устоnчиuость лесноrо 

'<озяnства, в чис:�с которых нарушсни� прав граждан на доступ к nесным 

рее� рса)1: загоrовк) li сбор д11кораСТ) 1111,х п.,одов. ,оrод, орехов, грибов, других 

r1риrод11ых для употрсблсння в ПНЩ) �есных ресуrсов (пищевых :�есных 

ресурсов) 11 недревес1JЫХ лесных рес:rрсов; нарушеине требованиR по 

сохраиен11ю участков лесного фонлn, нмеющнх особо важное з11а•1ен11е д.1я 

сбора местным населением лесных ресурсов мя собственных нужд и др. (с 

312-316).

Подробно рассматривая КЗЖД)Ю 111 rpy11n nраво11арушений, автор

выяв.1яет проб.,емы ·,ффс...-r11вности щдельных ондов ответственност11. 

предлагает рекомендации по их устранению, в том чисдс прnnотнорчсско1·0 

характера. выносит соответств) ющие выводы в положения на защиту. 

В заключении ЗКК) ,,ул11рованы основные выводы II предложения 

соискатедя (с. 384-394). 

В 11ри11оже11иях привомтся р.:1).1ьтаты сравните:1ьно-правовоrо 

анализа правовых режимов объектов бноразнообразия, па.,1яти11ков природы 

11 особо защитных участков леса 11 ре�улыаты контснт-ана.111за 

информационных сообщений орrанов управления лесным хозяйством 

регионов, представ;1снные в табличной форме (с. 472-484). 

Авторефераm диссерпшции отвечает nредьявляемw.1 требованиям и 

адекватно отражает содержание дисс1:ртаци11. Автореферат и опубликован11ые 

работы в полной мере отражают научную новизну, основные выводы и 
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содержание рабо-rы. Резулътаты 11ссмдован"я прошли надnежа1uую 

апробацию в докладах на 1,аучно-nра�·п1ческих "!ероnриятнях н в изданных 

научных �-татьях. По теме д11ссерта1�нонного исследования. оnубщ1ковано 

более 70 ст11тей, 11з них 29 - в рецеязируемых научных нзлаю,ях, 

рекожтдовзнных Высшей аттестационной комиссией nри Министерстве 

науки и вь1сшеrо обрз'!ова11ия РФ для опубликования осноsных научнь�х 

результатов диссертаций на соисканш� ученой степени юшдидЗ'rЗ наук. на 

соискание ученой степени доК1'ора наук; З - в нау,шых изданиях, 

индексируемых в ,\Jеждународной базе данш,,х Scopus. 

Положительно оценнвая подrото1,ленную Е.Н, Абаниной работу, 

представляется: необходимым, обратить внимание на ряд диС1'JIССu о1111ых 

11оложе111иi, 11уждt1ющихся в доttо/1/111тель11ой аргуме11nl{щu1111 пояснении. 

1. В Положении №6, выносимом на защиту диссертантом, ведение

лесного хозяйства обосновывается как «комплекс мероприятий, напраменных 

на обесnе•1е/iие использования, охраны, ,ащиты. воспроизводства лесов и 

лесоразведения в целях удовлетворенмя общественных потребностей в

ресурсах н nолез1:1ь1х свойствах леса при .арантии сохранения биологического 

разF1ообразия лесов» (с. 19). 

Предста8ЛЯется дискуссионным включение в его объекты земелъ 

лесного фонда в целом (Положе/iНС, выносимое на защиту № 7. с. 20), 

поскольку под землями лесного фонда лоню.�аются лесные земли и нелесные 

земли, состав которых устаRавлнвается лесиым законодательстеом. В свою 

очередь к нелесным землям помимо земель, необходимых для освоения лесов 

(просеки, дороги и другие), относяп"я также земли, неудобные дм 

использования, с чем соглашается и са,1 д11ссертант- в Положении на защиту

№ 8 (с. 21), а значит, последн:ие объектом ведения лесного хозяйства могут и 

не быть. 

2. Требует уточнения Положение №9, выяоси.чое на защи,у, в котором

авторо�1 предлагается разработаииа� система принципов правового 
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рс1-ул11рова1шн ор1':11111зn111т лесного хтяiiства с учетом составляющих 

ycroiiчttвoro рз1вн шя. И·щс�'1 tю. ,,то тооая с11с ,·ема (в 1·ом числе, r1р11нц11пов) 

noдp:i·J) "с..ае, 1<11Jlft•шc ')леме,n·оu (nр111щипов) высоко,·о уровня, которь,е 

с11сц11ф11чссю, 11роявля1о·rся в е>11смсн111х (11р111щ1111ах) более низкого уровня. 

Фop"y1111pon1<n положе11ня. вы11ос11моtо 11а защ,пу (с. 21 ); н текст диссертации 

(с. 205-208) нс по1воляюr в дост-.ноч110;; с,-еnенн опредеJrнть соотношение 

уровнеi! nр111щ11пов о целях 11редстав11ения их именно как системы, а не 

11ере·чня, ч,·о 1ребует на защ11тедоnо11шпс11ьноrо пояснения. 

Кроме rоп>. 11 тексте днсссртацш,, н�с.�едуя 1·осударстве1шое управление 

лес11ь1м хозяйством. диссерта11т перс•шсляет принципы управ,1ения лесным 

хозяйством (С. 267-:!68. 287), котор�1е, Одliако, нс включает в систему 

принuипое npaвo1Joro реrут1рован11я орrа1-1изацнf! лесного хозяйства (а 

в1v11очаст лрннциnы, наnравленные на устой•1ивое управление лесным 

хозяйством - с. 208), между ,ем, по словам диссертанта, именно 

«rосуд3рствснное управлсн11е лесн.ым хозяйством представляет сQбой 

ttеленапраменный процесс воздейсшю, государства на сферу лесного 

хозяйства. конечf1ым итогом которо1·Q должно быть соблюдение требований 

непрерывного, рационат,ноrQ н не1,стощительного использования лесов, 

повышение доходов от исподьзования лесных ресурсов. своевременное и 

качественное восnро11зводство JJecoa, сохранение их ресурсного. 

рекреационного, экологического лотенц.1а.1а и биологического разнообразия» 

(с. 286). Хотелось бы, чтобы в процессе 11:,,блично/:i защиты соискатель более 

д�тально представил свою позицию относительно разработанной им системы 

принц�шов с учетом высказанных заме-�аний. 

3. В диссертационной paб<rre прису,ству1от упущения редакционного

характера. Предложенные соискатс:ле�t практические разработки и 

реко11ендац11и по совершенствованию лесного законодательства (с. 27-31) 

заслуживают всемерной поддержю,, сднако конструкция nрецложею1й 

выглядит не совсем лопfЧной. Например, ,тредложения о внесении 11змене11.кй 
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и дополненнii в Постановление Пленума Верховноrо Су.ца РФ от 18 октября 

2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об отвеrетвеююсти за 

нарушения в области охраны окружающей среды и nрир<>доnользования» 

располагаются в п. 1 и затем в n. 4. На наш взгляд, предпочтительной ямяется 

конструкция предложений с иэменен111,ми и доnолне11иями. вносимыми s 

законодательство, в зависимости 01 в11да ЭК'rов, которые nредла1-аются к

изменению (Лесной кодекс РФ. KoAll РФ. Приказ Минnрироды России от 28 

июля 2020 г. )'& 496. Постаноuле�е Пленума Bepxouнoro Суда РФ от 18 

ок-тября 2012 г. № 21 ), как это принято ы за,;оноnроеК'ГЗХ. 

От�rечеиные замечания. однако, ,,е влияют ua общую поло3�uтель11ую

оцеuку рабоmы Абаниной Е.Н., они касаются дискуссионных или частных 

воnросов. Результаты 1с1сследовани!i с успехом могут быть использованы в 

законотворческой. nрзвоnримениrельноii, научно-исследовательской и 

учеб1юй деятет;вости. 

На основании изучения текста рукитиси диссертации, автореферата и 

научн�,гх трудов соискателя можно ре1ю.1tирова111ь: 

1. Днссертаuия Аба,тной Елены Нихолаевны «Правовые основы

организации лесного хозяйства в кон,·ексте устойчивого развития,> обладает 

должной научной новизной, яw1я�гся самостоя·.-ельным, творческим, 

комт1екснь1м и заверwенн1,1м исследованнем, содержащим кояцептуальlfые 

положения, развивающие lfayкy эко;1огнчсскоrо н природоресурсного права, и 

может быть кватtфицировано как lfаучное достиженце. 

2. Содержание диссертации соответствует nacnopтy научной

специальности S. l .2. Публично-правовь,.: 1государственно-правовые) науки. 

З. Диссертация Абакиной ЕJ1ены Николаевны «Правовые осfювы 

организации лесного хозяйсrва в кон1сксте устойчивого развития» отвечает 

критериям. предъяаляемым к диссер1ационным исследованиям на соискание 

ученой степени до�,_,ора юридпче..:м,х каук, закреллеияым в разделе 11 

Положеиш1 о присуждении )"Jеных .:тспеней, 1твержде1{1Jоf'о Постанов.11ением 
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B Ar4cceprarrrroHHr,ri coBer 24.2.390.02,

co:,{asHsri Ha 6aze Qe4epa,unoro
rocyaapcrBeHHoro 6toAxersoro
o6pa:oaarelrHoro ){pexgeHllt B;rclrero

o6pa:oaannx

ropr4AIIqecKat

r. Caparon, y;r.

OT3bIB

<Caparoncxar rocyAapcrBeHHa{

aKa,qeMr4D) no aApecy: 410056,
rlepnrmeacr<oro, I04.

o{uuua.lr,xoro o[[oneHTa
aoKTopa nplaHrrecRrrx HayK, aorleHTa, 3aBeaymulero naQe.4poft

TpyAoBoro, 3KoJroruqecKoro [paBa rr rpD(AaHcKoro [pouecca oeAepaJlbHoro
rocyaapcTBeHHoro 6roaxerHolo o6pa3oBaTeJILHoro yqpexaeHIlg BbIclllero
o6pa:oeanur <<Keueporcxufi rocyaapcrBeHHhIfi yrnaepcnrer>> Jlncunoi
Ilara.flsn JIeoH[aoBHr,r Ha anccepraunro A6anuuofi E.lessI Hnno.taennrr

<<Ilpanonrre ocxoBH opraHli3auuH flecHoro xo3fliicrBa B KoHTeKcre
ycrofiuxnoro pa:BrirHff>, IIpeAcraBJIeHHyrc Ha collcKaHle yqeHoii cre[eHu
aonTopa rcprrarrrrecrux HayK rlo cneulra.nssocrx 5.1,2 ny6.nuvxo-nparonue

(rocy4apcrnexuo-npaeoesre) uayxx (Caparon, 2022. - 484 c.)

,{uccepraquonuoe lrccJreAoBaHl,Ie Erenrr lluxoraesnu A6anl*rofi npoBeaeHo

no arcrya.rsuoft npo6neue coBpeMeHHoro uy6:ruuxo-npaaoeoro peryJrLlpoBaHltl

oxpaHbr oKpyx(arorqet cpeAbl I{ flplrpo,qononb3oBalJr4s., a HMeHHo rlpaBoBoro

peryJrrrpoBaHrrr opraHrraqxu necHoro xo3fftcrBar orBeqalor4ero coBpeMeHHbIM

coqrraJrhHsrM, 3KoJrofllqecxr,rM rr SKoHoMHqecKHM rpe6onaunxu ycrofiuuaoro

pa3Br.rrr,r.rr. Crenenr arrya,rbHocrrr reMbr Arrcceprarrr{oHHoro nccJleAoBar{I4t

y6e4nrerrno pacxpbrBaercr aBropoM B re(cre ar,rccepra.quu (crp, 4-9 nuccepraguu,

crp. 3-8 aerope$epara). Anrop cnpaBe,qnr.rBo orMeqaer, rrro rleJrr{ s o6racr[

ycrofivuaoro pz3BwrLrt a ctpepe recnoro xo3.{ficrBa uoryr 6rrrr Aocrr4ru}Thr

[ocpe,{cTBoM sEEeKTr-rBHOfO npaBoBoro peryIr.rpoBaH[.{ opfaHrl3arllrrr JrecHoro

XO3'I,ICTBA KaK eAuHof B3anMOCBf3aHHOrl cr,rcTeMEr MeponpvrTut

paIIHOHanBHOMy r4CnOJrb3OBaHI.IIO,

Jrecopa3BeAeHr4ro c co6ruogeuueu

coqfiaJlLHLrx I4HTepecoB.

uo

oxpaHe, 3arqHTe, Bocnporr3BoAcTBy JrecoB

oaJlaHca 3(oHoMI4qecKI4X, SKOJIOTUIIeCKITX lI



Jlecnoe :aronoaareJlEcrBo Haxo.ql{Tcr B nocrotHHoi aITHaMLI(e, oHo

orJrr{qaerc.f, r{eKoropoii r,I36urovuocr6n, Heco IacoBaHHocrbro r.r Hrr3Kr4M KaqecrBoM

HopM, rrro BJreqer 3a co6ofi ueo6xoaurraocrb rrocro.{HHoro BHeceHri.f, r,I:rueuegufi u

Aono;ruenzfi, B ToM :ulcJre npuHqunuaJrbHbrx, 3ro cguaeremcrByer o clicreMHrrx

IIDABOBEIX TTDOOJIEMAX B OOJIACTI,I JIECHbIX OTHOUIEHIiI4 I.I HEI{3OEXHO IIDI4BO]II-IT K

Bo3HriKHoBeHr,rro npaBoBbx Korlr43r.rfr. fluccepraHToM B KaqecrBe oAHofr lt3 np[']r.rH

ne:tlSerruruoro npaBoBoro peryJrr.rpoBaurrr orHoureHrrfi B cQepe opraHrl3arlr4lr

recHoro xo3rficrBa orMeqaerc-f, orcyrcrBr4e rleJrocrHoro Br,rAeHrrrr rleJru u o6rerla

npaBoBofo peryirripoBarrru, KorophrM Bbrcryraer recnoe xo:silcrro. B cs.s3r4 c .re\.{

A6al:ulra E.H. nplxognr K BrrBoay o Heo6xo,{uuocru pa3Brr'tur Teopr{r4 npaBoBbx

ocHoB opraH 3aurx recHoro xotsfictea, cnoco6crByouei co3aaH[x)

c6araucuporaunoro npaBoBofo MexaHI.GMa ItcIIoJI;3oBaHI.It, oxpaHbl, 3alrrlrr6l,

BOCnpOI43BOACTBa JTeCOB r,r neCOpa3BeIeHI.IS, aAeKBaTHOfO COBpeMeHHTJM

3KoHoMLIqecKHM, gKoJloruqecKl-tM I,t coqltzTJIEHEIM rpe6oaanruv ycroftvltnoro

pa:nnru.r (crp. 9 4raccepraquu, crp. 8 aBTopeQepara).

,{ocrarovnar crenesr odocnoBaHHocru rr AocroBepHocr[ Ha] rHlrx

noroxeHufi, BbrBoIoB r.r per<ouengaqlrfi, crpopuy:ruponannrrx B Aucceprarl[lr,

noATBepx.qaercr y6e4urelrnoi reoperr,ruecxofi, uoprtrarunnofi r.r ounr.rpr.r.recxofi

6a.:ofi raccne4oaaHux (577 ucrouuuKoB, crp. 395-471 nuccepra\rar.r) r.r urrapoxulr

KoMnJIeKcoM rlclro;rb3oBaHHrrx Ha) rHbrx MeroIoB r,rccJreloaaurzr (crp. l2-13

Ar.rcceprarlrrr4, crp. ll-12 aaropeQepara), rrro rro3BoJrriJro aBropy uccneAoBarb

ocHoBHbIe Ha) {HEIe npaBoBble KaTeropnlr n cQepe opranrnaqlll H BeIeHLIq recHoro

xolxicraa, oqenuu eQQexrr4BHocrE npaBoBoro MexaHrz3Ma o6ecne.reHr,rt

ycroit{r.IBoro pa3Btrrr4q. recHoro xo3ricrBa, Bblf,Br-tr; r{eAocrarKl.I [paBoBofo

perynupoBaHlt-fi r-r arrpa6oram npaKTltKoopueHTr.IpoBaHHbre npeaJro)r(eHr4{ rro

coBep[eHcTBoBaHrIIo 3aKoHo,4aTeJILCTBa B

ycroE.l[Boro pa3Bu'rufl :recnoro xo:aficraa (ctp,

cQepe npaBoBoro oDecrreqeHr.rt

2

30 anropeQepara).

27-31 w rp. tucceprauuu. crp.26-



CKasaHHoe npeaorrpeAeJll,IJlo AocrlDKeHIle qeJu AltccepraqnoHHoro

rrccJreaoBaHuq - perneHur nayruoi npo6neuu, uueroruefi BaxHoe coquallEHo-

sKoHoMr.rqecKoe lr xogricrgegsoe 3HaqeHr{e, a r,rMeHHo pa:pa6orra reoperr.rqecKl.Ix

ocHoB npaBoBoro perynupoBaHr,r.s opraHr43aur.rlr necHoro xo3rficrBa B KoHTeKcre

,{ocruxeHr.It uelel ycrofivlrnoro pa3Brrrtrs. (ar( crrcreMbr BariMocBr3aHHLrx Br4.[oB

AetreJIbHocrI,I (lrcnonr:oaaxnr, oxpaHLr, 3arrlrrr6r r.r Bocnpor.r3BoAcrBa JrecoB,

,necopa:ne4eur.rx), o6ecne.ruaarorqefi 6a,raHc snoHor4[qecKr{x, gxoJroruHecKrr( }r

coqrraJrEHhrx r.rrrrepecoB, Qopuy:rupoaanuu no:roxenui TeoperrrqecKoro xapaKTepa

u rrpaKTLl qecKrrrx peKoMeH,{aqufi, HaIIpaBJIeHHbIX Ha IIoBbIUIeHIIe SQQeKTLiBHOCTTa

rlpaBoBoro perynltpoBaHr4r opraHv3arll,Il,I recHoro xo3.f,icrBa B KoHTeKcre

Aocrr4xeHr.rr qelei ycrofivraooro pa3Bu'trrs, npfi co6no,Eeuur.r 6atanca

3KOHOMHqeCKr.rX, 3KOJrOrr*reCKr.rX I.I COq]TAJIEHBTX I.IHTepeCOB.

Crpyrrypa A[ccepra{uoHHofi paOotr o6ycloa:reua rleJrhro r.rccJre,qoBaHrr{,

nocraBJreHHbrMl.t 3aAaqaMH, a raKxe KpyroM I,tccneAyeM;Ix npo6.nev u cocroltr It3

BBeAeHrrr, ocHoBHoi qacru, BKrlotlarcIllefi Tpn fJraBbI, 3aKJIIorIeHI.It,

6u6:ruorpaQwecroro cnNcra ra npuloxenrafi ,

rl:ro racaerc-r HenocpeAcrBeHr{o coAepx(aHr'It ,qlrcceprall}tn, To ee [epBas

rJraBa rrocBrueHa TeopeTHKo-npaBoBbIM acneKT:lM peryJrupoBarrurr opfaHu3arryLl

ycroi.rl4Boro pa3BtlTnli necnoro xog.rfictaa. B 3Tofr fJIaBe ,UuccepraHT aHaJrr43r.rpyer

3aKOHOAaTeIECTBO, CneqU:rJrBH''rO Jrr-rTepaT)?y, paCKphrBaeT npeAnocbrJrKrr rr

npaBoBEre ycroaux QopurapoBaHus vt pa3Brrrul rageu ycroftvunoro pa3Br,rrrrr

lecuoro xo:qicrga z Poccuu, noKa3r,rBaer cocrorHne pa:pa6orannocru [paBoBoto

orlpeAeJreHrir u cyruHocru ycroiqr4Boro pa3Brrrva recnoro xosricraa n

coBpeMeHHoM JIecHoM 3aKoHoAare:rcrse. C grHX rlo3l.Iut,tfi aBTopoM BbIAeJIeHbI

nepxo.{br H 3Tan6r pa3Br4'ru\ [paBoBoro perynupoBaHr{r opraHr.I3arur.r JrecHoro

xo3rficrBa a Poccuu (crp- 64-66 ,Er.rcceprarlr.rh, crp. 34-35 arropeQepara), vexgy

BBIAeJTeHHbTMI.I neplto,{aMl{ BbUIBIeHa 3aKOHOMepHOCTb B TIaCTII npll3HaHltt CHaqa]Ia

gKoHoMuqecKoli, noroM corlHajrbHo-gKoHoMr,r.recKoi, ri 3areM 3KoJro rqecKoi ponu

necoB; onpeAejreHa rIeJrL npaBoBoro peryJrr.rpoBarrur opraHr-I3arlHrr JrecHofo



xo3{ficrBa B KoHTeKcre ycroiql4Boro pa3Btrrr4rl,I AaHo orIpeAeJIeHLre ycrofir{t4Bofo

JrecHoro xo3f,ficrBa (crp. 86-87 nucceprarlnlr, crp.36 arrope$epara); pacrprrro

coaepxaHr{e cneqrraJrhHofo [paBoBofo riHcTI]),.r\4eHTa (rraexarrusr'.ra xonrpo:r-*)

AocruxeHur ycroir{riBoro pa3Burr4{, KoTopr,IM BbIcTynaIoT KpvTepuv tr r4HnvKaTopll

ycrofi.rr.rnoro pirBr,rrr,r{ r crfepe:recHoro xolsicrsa (crp. 87 guccepraqun),

BbIAeJIeHLI OTAeJIbHhre KprrTepnu H r.rHAI,IKaTOpbI, OTpaXaIOU e COq albHLIe

$ynrquu necon (crp. 97-98 auccepraquu, crp. 16-17 anrope$epara); orpeAeneHbr

cyrllHocrE I.I npaBoBoe 3HaqeHue cocraBJrf,rorqrx ycrofi.ruBoro pa3Br,rrr.rr JrecHoro

xog.f,icrsa u cQopuy:rupoeanbr ocHoBHlle gKoHoMu.recKue, gxonolrqecKr.re H

coql{aJIBHBIe Harrara, KoropbIM AoJIxHo coorBercrBoBarb ycrofi.{ItBoe recHoe

xos.sficrso Poccur.r s pzrMKax c)TlecrBylorr1ero npaBoBoro tom (clrp. 124-126

gzcoepraqnlr). B or,qe.nruov naparpaSe,quccepraHroM npvBeAeHbr rrrorlr

cpaBur{TenrHo-npaBoBoro aH:r .rsa sapy6exnoro 3aKoHo.{areJrbcrBa rocyAapcrB

eBpa3utcKoro npocrparcrBa, perynup),rouero opraHlt:arlrrrc recuoro xo:rficrna, n

cQoplryrlrpoaanrr ocHoBHBre rro3rzrrtrBHbre reHAeHrllru, Koropbre npe,qnoxeHo

fIuTbtBaTb B oreqecrBeHHoi 3aKoHorBopqecKofi H npaBonpnMeHr..rre,'rbHofi npaKTliKe

(crp. 1 5 6- 1 57 auccepraqulr).

Bo nropoft rJraBe coucKareJr; r.rcc;reAoBar opraHr,r3aqr.ioHno-npaBoBoft

MexaHrr3M o6ecne.reHl.It ycrofi.{r,rBofo pa3Btrrrrl. JrecHoro xo:rficrna,

nocJreaoBaTejrbHo pacKpLrJr coAepxaTeJrBH),Io Ir cTpyKry?Hyro xapa(Tepr.rcrriKx

recHoro xo3rficrBa KaK oObeKTa npaBoBoro perynnpoBaHrzf, Ha ocHoBe aHaJrrBa

aeicrs)rcrqltx HopMarrrBHrx rrpaBoB;rx aKroB r4 MHeHrlr yrenrx (crp. 19, 163-165,

167 u np. guccepraqun); Kpr-rrnqecKr,r uccJleAoBaur coBpeMeHHoe 3aKoHoAarerlHoe

onpeAeJreHr4e JrecHoro xo3rficrBa, o6paqaJr oco6oe BHr.rMaHr.re Ha coAepxaHue H Ha

npaBoB)'ro flprrpoAy ero cTpyKrypH6x sJreMeHToB, B pe3yJrBTaTe qefo np]rrxeJr K

atrao4y o neo6xo4uMocru I.IcKlIroqeHI,rt Il3 3aKoHo.IareJlbHofo olpe,4eJleHrrrr JrecHoro

xo3tfrcrBa gJIeMeHToB clecoycrpofrcrBo> r{ ((rocyaapcrBeHHoe ynpaBJIeHIre B

o6:racru recnlrx ornolrenr.ri>> (crp. 166-169 gr.rccepraqzu). ,{ocrarouxo nogpo6ro

aBTop I.IccJIeAyer npaBoB)'ro npupoAy ocHoBHbx o6rexros opraHu3arl! ,r rr Be,{eHr{t



necHofo xo3rficrBa: JrecoB,3eMenb recuoro Songa n:recnoro yqacroK, BblAen.ts

$opir,ranrno-npugrrec(He [pBHaKI4, rlo3BoJl{rouue orlpanu,rurr o6rerru oe4enur

recnoro xog-sficraa or npyrlrx npupoAHlrx o6:rerroa r4 npeAJraxiu ux yroqHelrHoe

3aKoHoAareJrbHoe orrpeaeJreHrre (crp. 193, I97 u tp. ar{cceprarluu, crp. 18-19

amopeQepara).

Aajree aBTop B6utBJrrer npHHrInIrbI npaBoBoro peryJll.IpoBaHwr opraHrl3aqHr.r

recHoro xo:sicrBa B rler{x ycroft.ruaoro pa3arl'rr4s, parpa6aruaaer cucrelry

nprrHr.llrrroB rrpaBoBoro peryJlr4poBallr,u opraHr.r3aurru recHoro xo3ricrBa KaK

ocHoBonoJraranrqux Harrar BeAeHr.rq .[ecHoro xo3ricrBa (crp. 207-208 Arrcceprar1vrl,

crp. 20 auropeQepara) u onpe4enrer ypoBHrr npr.rHqunoB npaBoBofo perynvpoBauvt

opraHr{3arluu recHoro xo3sficrBa: npr.rHrlr{nbr oxpaHbr oKp}Dr(anuefr cpeAbr,

npr.rHr.lrrn6r JrecHoro 3aKoHoAarerbcrBa, 3aKperrJreHHLre s JlecHor,{ xo,{erce P(D,

npr{HrlunEr rocy,qapcrBeHHofi recHofi nofir.rrnKx r{ [pnHunnH pa3BHTrrr JrecHoro

KoMrrJreKca PO (crp. 205-206 guccepraqur.r), npe.qJraraer aBropcr)'ro

uaccuQuraquro npr.rHrllrnoB c y{eroM coAepxaHr.rr JrecH;rx orHorrreHr4ft (crp. 200-

202 aucceprauran) r.r a pa:pe:e uelel ycrofiiuaoro pa3Brirm ,recHoro xo:sicraa

(crp. 202-204 4uccepraquz). I4nrepecnrrv npe.qcraBJuerc.r MHeHr.re coucKareJrr o

xeo6xo4zrr,rocru AonoJrrreHrir r,r paspa6orru Mexar{H3Ma pei u3arluu or,qeJrEHbx

npr.rHqrinoB, B qacrHocrlr, o Heo6xoAr4Mocrr.r 3a(penneHr'tr npr,rHrlrrnoB,

orpa)I{aloqllx coquaJlbHylo cocraBjrrlolry{o ycrofrquBoro pa3BL1Tt4fl, B ToM qr,rcJre,

npI4HUI4 na ) {eTa MHeHI,t{ MeCTHOTO HaCeJIeHI-It fipfi npl.tHrrr] n perueHur: .

3arpafl.rBarorqlrx peanH3allll' Koropblx Moxer oKa3arb Bo3AetcrBue Ha Jreca npv ux

I.IcnorB3oBaHr.ru, oxpaHe, 3arqrrre, Bocnpor.t3BoAcrBe B QopMe otpoca, ny6ll,ruuux

aryntaHr4ir (crp. 208-211 4uccepraqrEn), o Heo6xoAr.rMocrr.r KoppeKrr.rpoBrr.r

3axoHoAarersHofi $opuy:ruponru or,qeJrbHrrx npuHrlrlnoB (nanpuvep, npuHrlr{na

<<ycroivunoro y[paBJreHr4rr JrecaMI,I, coxpaHeHuq 6raonoru.recxoro pa:noo6pa:zr

JrecoB, rroBhrrreHur rrx rroreHrlu€LJra>>) (ctp. 215-216 graccepraqzu). 3aclyxunaror

nogepxKr.r npegnoxeHHbre aBropoM npaBoBbre Mephr, cnoco6crayorqae

coxpaHeHr4ro r,r BoccraHoBJreHr4ro JrecHoro 6uopa:noo6pa:rar, r ocnoanofi n:



Koroplrx orHeceHo ycraHoBJreHr{e 6yQepnoft gouu o6terros 6uoparnoo6pa:ru

JrecoB, .qJrr qero aBTopoM pa:pa6orauu lopuAl{qecl(Ire rrpr43HaKl.t oy4epHot 3oHbI

o6rerra 6roloru.recroro palroo6pa3r4r JrecoB, rro3BoJrrrorlr4e orfpzu{urr4Tb ee or

cM exH brx xareropnfi (crp. 239 -242 auc cept utuw).

B srofi xe rJraBe pacKpbrra ponb rocynapcrBeHHoro ylpaBJreHr,rrr B

opfaHrcarlr4r.r recnoro xogqficrsa B qeJrrx ycrofiql4Bofo pa3Burr4x', npeAJloxeHo

aBropcKoe oflpeAeneHr{e (crp. 286 Ar.rcceprarlulz, crp.22 aBrope$epara), a raKxe

onpeaeneHbr rlenb u 3aaar focynapcTBeHHofo ynpaBneHr.rr B opraHr,BarllM necHoro

xosicrga (cr. 265-268 ar4ccepra\uu, crp. 22 avropeQepara), pacclrorperur

orAeJI;HhIe noJrHoMorrur opraHoB rocyAapcrseHHoi sracru P(D rd opraHoB

rocyAapcreennofi a;racru cy6r,exron P(D, npoana.rusnpoBaHo 3axoHoAarer;crBo,

3aKpenJltloqee Bo3MoxHocrb nepeAaqrr nornovoqrai or Se,4epa,rrnrrx

pefrzoHaJrbHbrM opfaHaM, npeAroxeHo oTAeJrbHbre noJrHoMoqrr 3aKpenr,nb 3a

opraHaMl rocyAapcrnennofi g:racru P(D c 3anperoM nepeAaqr4 r{x opraHaM

XO3gI-ICTBOM

rocy.{apcrBeHHofi eracrra cy6rerron PO (crp. 269-279 auccepra\tra); uccle4onan

rcprrllqecKxfi MexaHr.r3M oqenru :QtlerruBHocrr,t ne.f,TenbHocrr.r opraHoB

rocyAapcrBeHHofi nnacrz cy6rerroa Poccuficrofi @egepaqulr no ocyrqecrBJreHr. o

nepe,rlaHHblx vrl uonuol,ro.lufi opraHoB rocyAapcrBeHHoii nnacru PocczEcxoi

B IIeJI'X COOTBeTCTBT.iT fOCyAapCTBeHHOTO ynpaBJreHr{r JTeCHbIM

npI,rHrIIr[aM ycrofiql4Boro pa3Brrrr,rr rr B rleJrrx roB;rrrreHr.r.s ero

@e4epaquu

etptperrltanocnr npeaJro)r(eHo ero peQopvr,rponauue, B qacrHocrri, BKrr)qeHr.re B

neper{eHb KpriTepI.IeB, xapaKTeplr3yrorqux opfaHr,I3arlruo ucroJrE3oBaHrr_rr JrecoB,

noKa3arer.s, oTpaxarcrqero coqnaJrblr),rc cocraBr.f,roq,'rc ycrofquBoro pa3Bvrl/a

(yuacrue o6rqecraeHHocrr,r B JrecoyrpaBnenvu) (c'ry.281-284, 288 gnccepraqlru).

Lrana rperu rocBrrrleHa r.rccJreAoBaHuro ropugruecroft orBercrBeuHocrl,I 3a

HapyrxeHrie rpe6orauuft JrecHoro 3aKoHo,4arerbcrBa KaK Mephr o6ecre.{eHut

ycrofiquBoro pa3Brrrrls :recsoro xog.sficraa. Aaropou aHa.rtr.r3r.rpyerc.s noHrrr-re

necHoro npaBoHapyueHns, ucxoar u3 noHuMaHrl.{ o6rerra npa-aouapyurenua

(<JIecD) KaK gr<onorr,r.recxofi crrcreMbr r,r KaK rrplrpoAHoro pecypca (orp.291-295



Ar4CCepTarIlM); paccMaTpr{Ba}oTc.f, Brubr ropr4ArrrecKofi oTBeTcTBeHHocTu c yqeToM

noHtrTr,rr r4 coaepxaHll.f, llecHoro xo3.f,ficTBa (ucnonb3oBaHus necoB, oxpaHEI JIecoB

oT no)KapoB, 3allll.rTbr necoB oT Bpe,qHhrx opfaHx3MoB, Boc[por.BBoncTBa JIecoB I,r

necopa3BeAeHr.rr) (crp. 298-312 auccepruluu} B orge:turrx naparpa$ax

pacKpbrBaeTc.s co,{epxaHrre oTBeTcTBeHHocTr,t 3a rrpaBoHapyneHr.tr, KoTop6re

AliccepraHT maccuQlrqupoaa:r B 3aBr.rcHMocrr.r or ropr.r4ravecxofi 3Harrr4Mocrtr

MaTeprri rEr

o6uqecrnennux oruourenuft, cruragxaaroullzxcx n crfepe peaJrr.I3aur4r,r cocraBJUrroqux

ycroi.rr.rBoro pe3Btrrut Ha rrpaBoHapyueHr.rs, nocrralo4re Ha gKoHoMr.rqecKyro,

gKoJroruqeclq,To t-r coqLlatrblrfo ycroi.lrBocrb necHoro xo3tficrBa. Ana,rzsr,rpyr

JIeCHOe, aAMr.rHr.rCTpaTr,rBHoe, yroJroBHoe 3aKoHoAaTelr6cTBo, a TaKxe

rlpaBonpr.rMeHureJrruoI nparrurr.r aBTop pacKpErBaer HeKorop6re rpo6leuu

He.qocraro.rHoft eQQexruauocrlt orBercrBeHHocrll 3a He3aKoHHyn 3aforoBKy

ApeBecHHbr r.r BLrcKa3hrBaeT npe,uroxeHr{r TeopeTr,rqecKofo xapaKTepa no

onpeAeneHrrrc o6rercra u o6beKTr.rBHofi cropoHbt flpecryrrnenulr r{ rpaxrr,rqecK}re

pexoMeHAaur{u no BHeceHxro uglrenennft B 3ar(oHoAarefibcreo (crp, 342-343

guccepraquu). I4cc;le4yx Br{abr orBercrBenHocrn 3a HapyrrreHr,re npaB fpaxgau,

o6nlecraennrrx o6T e4r.rneur.rft, JIIrq, orHoc.f,qlixcr rt (opeHHbrM Mzl.roqucJreHHbrM

napogan Cenepa, Ct16t1pr u,{amnero Bocroxa PoccuficKofi (DeAepaqfi[, B cQepe

ucnorrb3oBaHrrr Ir coxpaHeHxt necoB, aBTop BecbMa (pnTr,rqHo oTHocllTcr K

MexaHx3My peanu3arlurr npaB yKa3aHnrx cy6lexroa B cB.f,3u c HeonpeaeneHHocrbK)

npaBoBoro cTaTyca oTAe.Jr6H6rx JrecHbrx pecypcoB, pa3perrreHHbx K 3aroToBKe aJIt

co6crseHHrx nyx,{ (crp. 37I-376 gnccepraquu); HeonpeAeJreHHocrbro

orBercrBeHHocrr.r (aguunucrparnnuofi u:rlr yroronuoi) :a neaaronnyo 3aroroBKy

oTAeirbHErx necHbrx pec)?coB, pa3perxeHHbx K 3afoToBKe AJrr co6crBeHHbrx Hyxa

(crp. 376 4uccepraqlru); HeonpeAeJreHHocrbro ycnoBufi o gorrycrurraou o6teue

3aroroBKr-r \113'r,s'tut) orAeJrbHr,rx JrecHbrx pec)?coB Ha KoHKpeTHoM JIecHoM yqacTKe

(crp.355-358 grzccepraqur,r). B rlerrx noB;rurenru :QQerrunnocrlt lopuna.{ecKofi

Tpe6oBaHHfi

ycrof.rriBoro
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pa3BLlTttl. aarop o6ocuoarrraer



pra peKoMeHAar{ui, HarpaBneHHbrx Ha o6ecnerleHl]e coq}IaJlbHofi ycToftqliBocTl,I

JrecHofo xo3rIcTBa, npeAcTaBnrrcqr4x Ha) {HBlfi r4 npaKTr,rqecKr{fi fiHTepec, B

qacTHocTr.r, npeAJloxeHr4e o pa3perrreHr-ru co3aaHrrr BpeMeHHBrx orpax,4eHrrfr Ha

IecHbrx yqacTKax, npeaocTaBJreHHblx aJIt ocyqecTBneHllt 3aIoToBKI{ ApeBecr,rHhl B

qenrx o6ecneqeHlr.f, 6e3onacHocrr.r nplr [poBeAeHr.ru pa6or (crp. 382-383

ALrcceprauHlr, crp. 26-30 aarope$epara)

B 3annroqenur Ar4cceprarlr4r{ rroABo,qxrcr r{Tor npoBeAeHHoMy

rrccJreAoBaHHIo.

Bce esrnogtr lr noJIoxeHI.IJI aucceprarJlrtl, B ToM quclre BbrHeceHHhIe Ha

3arqr,rry, AoJrxH;rM o6pa:ou o6ocnoaauu.

B ro xe BpeMr HeKoropbre cyx,4eHrrlt r{ BbrBoAlr nr,rccepraHTa

AHcKyccnoHHLrfr xapar(rep.

l. B nonoxenuu 2, erruoclrvorra Ha 3aruzTy, aBTop npeAnaraer (<p*yJrbraroM

rlpaBoBoro peryJrnpoBaHr,rr opraHr43a.qu necHoro xo3ricrBa) npr,BHaBarb

(<ycroiiqr4Boe recnoe xossficrso)), onpeAenreMoe raM KaK cr.rcTeMa <<ueponprurufi,

HanpaBJreHHbIX Ha parIHOHaJIbHOe uCnOJr63OBaHr.re, OXpaHy, 3aqr4Ty,

BOCnpOI43BOACTBO JIeCOB L JIeCOpa3BeAeHIZe B IIeJUTX peaJIIl3aIIVI4 JIeCaMI.r

sxo:roruuecrofi, 3KoHoMu.recKofi u coqr.ralruoi r[yuxqlru B rrHTepecax Hacro.ruero

u 6yayutero roKoreHli)). A <<oonoanlru rpe6onameu [paBoBoro peryJrnpoBaHvt

opraHl.r3aql{}r lecuoro xo:.gficrso> npu3Haercr <<co6nrogenze npr,rHqLrrroB

ycTotqt-rBoro pa3Br.{THr. coxpaHeHr.rr ?ro,rornqecxoi. lxouonrqecxoi r couna,rsuoii

po.nr.r necoa>> (crp. l7 auccepra4uu, crp. 16 arroperpepara).

flpu erou B rroJroxeHr.r[ 6 asrop roaopur o roM, qro (rrpu npaBoBoM

peryiII.IpoBaHI,IU BOIpOCOB r,rCrroJrb30BaHr.rr, OXpaHEr, 3arrlrrTLr, BOCnpOr.r3BOACTBa

necoB r.r Jrecopa3Begenux qelecoo6pa3Ho np!.tMeHtrb repMLtH <Be.qeHI,Ie recHoro

xo3{icrBo), Koropoe npe,{.Jraraer onpeAenrrrB Kax (KoMrrJreKc lreponpuxrlrfi,

HaITpaBJIeHHbIX Ha o6ecneqegue lrcrloJrh3oBaHr.lr, oxpar{br, 3aururbl,

Bocnpor43BoAcrBa JrecoB ri Jrecopa3BeaeHl.It B Ilerfx yaoBJIerBopeHI4 t o6uecrBeHHblx

norpe6nocrefi B pec)?cax u nole3H6rx cnoficrnax :reca npu co6noAenuu npr.rHrlHna



coxpaHeH[s 6rzoloruqecroto pa:r:oo6pa:r.ra necoa>> (crp. 19 guccepraqtu, crp. 18

arropeQepara). B 4aunorr.r KoHrexcre, Kax npeAcraBmerc.f,, aBTop aporl,IBopeqlrr

ce6e, onpegelrr B KaqecrBe KoHerIHofi IIer[ co6[ro,{eHr4e pa3nnqHbrx nprrHrlurroB

(npr,ruqunoa ycroftvraaoro pagBurr4q B rroJroxeHr,rur 2 u rtpuuguna coxpaHeHr{t

6uo:roruqecroro pa3Hoo6pa3l.It JIecoB B nonoxeHr,rrr 6). B crx:r,r c srr.rM cor.rcKarefio

neo6xogralto nporcHrrrb cBoro rro3rlqrtro no noBoAy coorHorxeHr.r.f, y(a3aHubrx

rrpaBoBrrx rareroprafi B qacrr,r onpeAeneHr.rr rleJrrr npaBoBoro peryJrrrpoBaHr.rt

opraHrz3auHr4 necHoro xo3.f,tcrBa B KoHTeKcre ycrot.{nBoro pa3Br.rrr.rr.

2, B noloNenuu 4, arrnocuuou Ha 3aqlrry concKareJlb, orlupzulcr Ha oIIbIT

npaBoBoro perynupoBaHr.r.{ opraHr43aqr{u recHoro Ko3{tcTBa B rocyAapcTBa( -
fracrHr.rKax CHf , r nauecrae no:lrrlrgHofi TeH.qeHqxu, r(oropyo npe,{.]roxeHo

yr{I,ITbIBar6 g oteqecreeuHoi :aronorrop.recrofi u npaBonpr.rMeHnreltsofi

nparcl{Ke, npe,Uraraer (€aKpenJreHre s JIecHor,{ ro,qerce P@ onpe,4eJreHvrr noHrrrrl.f,

(JIec) c yroqHeHrreM KolrrrqecrBeHHBrx r4 KaqecrBeHHbrx xapaKTepr.rcrrrK (nnorqa4u,

MI.IHI.IMaJrbHot rxupr,rHbl yqacTKa, nporleHTa noKp6rTr,r.rl TeppI,ITopI{u JIecHLIMri

HacaxleHurMr.r)) (crp. 18 Aucceprarlnu, crp. 17 aarope$epara).

Ognaro a no:roNenur.r 7 u no rexcry ar4cceprarl! t aBTop, orMeqar, B KaqecrBe

HeaocTaTKa JrecHoro 3aKoHoaaTeJIbcTBa oTcyTcTBLIe JIeraJIEHoro onpeAeneHl.f, neca

(crp. 169-174, 196 .qvccepraqr .r) [peAnarar (npr.rAepxr.rBarbcr r]oHr{MaHz;r Jreca B

IxHpoKoM cMlrcle c ytreroM ero 6lro:rorurqecrurx nprBHaKoB Kax sJreMeHTa

reorpaQl lecKofo raHnuaQTa, cocTorruero rr3 coBoKynHocrr.r Apenecnoft z r.rnofi

pacrl.ITeJrbHocrr4 (rycrapnlrxoa, Jrr{arr, Mxa, rpu6oa z gp.), nanovrenuoro norpoBa,

xr,rBorHrx r,I Ml.r(poopraHr,r3MoB, 6r.ro:rorrqecxr,r B3aLIMocBr3aHH6rx, BJllttnu1lrx Apyr

Ha Aplra x Ha or(pyxaroutylo cpeAp (crp. 20 Aucceprwluu, crp. 19 aorope$epara),

He )ToqHrer yKa3aHx6re n npr.BHaHHEre l.rlr neo6xo.quurnru B KaqecrBe npr,BHaKoB

JIeCa KOJIIIqeCTBeHH6Ie U KaqeCTBeHHLIe XapaKTepZCTr,IKI4.

B 3roi cBr3! xoreJrocB 6u a npoqecce 3arqr4T6t yroqHHTL no3r,rrlr4lo

cor-rcKareJljl orHocr4TeJlbHo: l) KorI,HecrBeHHLrx u (aqecrBeHHbrx xapaKTeplicrlrl(

JIeCa, KOTOpETe peKOMeHA)'rOrC.f, rtr,tT6rBaTh Ar4ccepTaHToM npr{ onpeneneHr,rH



3aKOHOAaTeJrEHOfO O[peAeJreHr.rr ]reca (KaKar AOnXHa 6brTb nnoqaa6, ulfipuHa

yqacTKa, npoqeHT noKpErTr,rr Teppr4Topurr JrecHBrMr.r HacaxAeHr,fiMr.r u T,n.)t 2)

ollpeAeJreHr.rr Jreca KaK o6beKTa opraHr,r3arllrr4 JrecHofo xo3rficTBa c yr{eToM

npe,{naraeMbrx aHccepraHToM Ko.t {qecTBeHHbx rr KaqecTBeHHbrx xapaKTepr.rcT}IK

Ieca-

3. B rexcre Ar.rcceprarlu[ npu onpeAeneHr-r]t o6rexros 6uo:rorr.rqecroro

pa":uoo6pa-:r.rr JrecoB colrcKarelreM npoBeAeH nogpo6uufi aHaJr.I3 npaBoB;rx

pexfl,tMoB o6:rertog lecnoro 6uopasnoo6pa-:rzr, cxoxux no HaI,tMeHoBaHr,rn c

naMJrrHI.IKaMr.r npupo.qH r,r oco6o :aullltgrrMrz yqacrKaMH Jleca no Kpr4Tepr.rtM: uejrrr

u noprnoK Bbr.qereHvf, (o6pa:oaauu.a), crporocrF rrpaBoBoro pexrrMa B qacrr,r

ycraHoBileHr.r.,{ 3anpeToB r.r orpaHl-{,{eHlri, MepBr focynapcTBeHHofo Ilpr4HyxneHr-t-{,

rIpI,IMeH.{eMbre B cJr}4rae Hap}'rxeHrir pexr4Ma (crp. 244-248 nuccepraqlru), a raxxe

pa:paborano flpr.uoxenlre 1. <<Cpaanr,rrenruas ra6tut\a nar.rMeHoeaHr.rfi u

npaBoBoro peNuua o6rexron 6uopa:uoo6pa:ux, naMsrHuKoB npupogrr u oco6o

3alqvrHblx ) Iacr(oB neca) (crp. 472-478 nuccepruluu).

Oglraro no4iuexH6le pe3yJlbrarbl cpaBHrrreJr;Horo aHaJrH3a aBTopoM

orpaxeHrr B no:IoxeHr4lr 12, arruocnvou Ha 3arrlrlTy (crp. 21 4uccepra\ulr, crp.

aaropeQepara), Mex,4y rer'.r, 3ror Bonpoc trueer 6olslroe npaKTr.rqecKoe 3Haqelrue,

Ta( KaK no HTOfaM aHaJII.I3a 3a(OHOAaTenbCTBa, npOBeAeHHOrO aBTOpOM, BII,4HO, tITO

o,{HI.r I,I re xe o6T errrr 6r,ropa:noo6pa:ru Qarruuecrr-r Moryr oxparurrhc{

pa3nurIHLIM pexI.IMoM, To ecr6 B orHor[eHI.I]I o,{Hltx I-I Tex xe o6tercror uoryr

ycraHaBJluBar;ct pa3[LIqHbIe lreprr npaaouofi oxpaHbl, 3arlper6l r{ orpaur.r.reHr4Jr, a

TaKxe Mep6r orBercrBeHHocrrr 3a HapyrxeHze 3aKoHoaareJrbcrBa. Tarulr o6pa:ou,

anr onpeaeneHrrr npaBoBoro pexr.rMa o6GeKToB 6r4ororur.recKofo pa3Hoo6pa3r.rt

:recoe 6ruo 6u qe.necoo6pa:no 6o:ree nogpo6uo cQopuynlrpoaarr coaepr(arquec{ B

rroJroxeHrilr 12 npanonrre Mepbr u peKoMeHAarlvu, cnoco6crayrculle coxpaHeHulo I,I

BoccraHoBJIeHI.In 6r,roloruqecroro pa:noo6pa:ru JIecoB It lro3BoJltKlrqlle orJlrrqar;

Ilx oT Mep npaBoBbtx pexl.tMoB I,IHbIX o6terror coxpaneurr JrecoB.

HE
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Buecre c reM, yxa3aHH6re HeAocrarru.r He yMarqlor 3Haq[Mocrlr

auccepTaurioltHoro [ccJleaoBaHns, a BbIcKa3aHHLre KpI,ITr{qeCKr,re 3aMeqaHr{t

Hocqr AucKycc[oHHblfr xapaKTep II He BJrnrx)T Ha o6rqyro aucoxyto
rroJroxnTeJrbHyb oqeHKy ,4r{cceprarlrroHHoro uccJreAoBaHr.rr. [yccepmtau
o6ragaer BHyrpeHHrrM e.{r.rHcrBoM, co,4epxr.rr HoBBIe HayqHrre pe3yrbrarbr rr

noJIoxeHItI, BbI.qBIlfaeMbIe ,qrt rry6nr4'lHoft 3arlrlrbl, Il cBr.rnereJlrcrByer o rr.rqHoM

Brurane coucKareJlr B Hayry 3KoJlofuqecxofo flpaBa. flpe4:roxennrre co[cKareJreM

pelxeHr,rr aprytreHTr,rpoBaHbr r.t orleHeH6r no cpaBHeHrrro c lpyr,rMr.t rr3BecrHbrMH

pelueHr4tMI,I.

AnropeQepar qxccepraurr[ s noruoi Mepe orpaxaer cogepxaxue pa6oru.

B uev ugloxenu ocHoBHBIe nleu v BLIBoAIT r4ccJleAoBaHr.tr, rolta3al BKrraA aBTopa B

ero npoBeAeHlie, CTeneHb HOBI43HLI, Ha) {Hoi u rpaKTI.I.IecKofi 3Harl}tMocTx.

Hayunrre n4eu orry6nlrroaallrux pa6or cooreercrB),'ror coAepxaHr.rro Arrcceprarllllr,

Co6crgeuHHe B;rBoahr r4 npeanoxeHrxr nl4cceprar{Ta uoryr 6urr uclloJrr;oBaH;r B

[paBonpl-IMeHrirenBHoi lerreJrbHocrr,t rocyAapcrBeHHhrx opraHoB.

AHcceprarluoHHoe r4ccJreAoBaHr.Ie u anroperpepar BbrrroJrHeH6r B coorBercrBr{u c

npeA6qBrreMbrMr.r rpe6oaarrz.run,

fiuccepra4ua A6anmroi E:rentr HzxolaenHbr Ha reMy: <<flpaaonlre ocuonu

opraHrcauur.r flecHoro xog.sictna KoHTeKcre vcroiqrBoro Da3Barufr>>

npe4craauet co6ofi nayrno-rna:rr,r$r,rxaquonnl'ro pa6ory, B Koropofi Ha ocHoBiul4r.r

BbrnoJIHeHHltx aBTopoM r{ccJreAoBaHl.Ifi pe IeHa nayunaa npo6leua, rrMeroularr

B:DKHOC NOJII.ITI4T{ECKOE I,I COUIIAJI6HO.SKOHOMIIqECKOC 3HAtICHI,IE.

.[ucceprauu.s A6aslrsofi E.H. oTBeqaroT Kpv Tepr-rrrM, npeAb_f,B,rrreMblM K

Ha coucKarrre yreHot creneHl{ AoKTopa

B pzuAelre II floroNeHuq o npuclDr(AeHr.ru

AUCCepTaTIT4OHHEIM I{CCneAOBaHr,r.f,M

rcplInl{tlecKnx HayK, 3aKpenneHHbrM

yueurrx crenenefi, )TBepxIeHHofo flocrasoarenr,reu flpanzrelrcrra P@ or 24

ceur.a6pa 2013 r. J'i! 842 (pea. or !!.09.2021) <O nopxgr<e nplicyxleHrrr freH;rx

creneHeil). a ee aBTop A6ansua Elena Hurolaegua 3acJlyxtIBaer rrpncyxAeHn.tr
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f{eHoi cTerreHr.r AoKTopa rcpr.rAr4qecKrrx Ha}'K no cneqrraJrEHocTv 5.1.2 ny6 aqHo-

npaBoBble (rocyAapcrBeHHo-npaBoBbre) HayKri.

O{uqualuHorfi orrrroHeHT:

aoltTop rcpHAHqecxux HayK, .qoueHT, npopeKTop IIo pa3BHTnK)

rrMyrrlecrBeHHoro KoMrrJrenca, 3aBeAyrcr{[i KaQeApofi Tpy.qocoro,
3xo,ror[qecKoro rrpaBa rr rpax{aucKoro npoqecca OfEOy BO <<Ke*reponcxufi
rocyAapcrBeHHbrd yHuBepcIlTer>

"rlrrcrHa Haransq Jleonngonua

1 Qenpa.rx 2023 ro4a

Oe1epa,rbuoe focylapcrBer{Hoe 6ro4xeruoe o6pa3oBare.[6uoe yqpexleul-Ie Blrcrtrero
oopa:onarue (KeMepoBcKtfi rocyAapcrBeHsr,rfi )arrrBepcllrer>, [pope(Top rro pal3Brirnro
[MyrqecrBerrHoro (oMnJrercca, :aseA]'rotqui r<aSegpoi .rpygonoro, 3kojtortFrec(oro rpaBa r.r

fpaxlar{cKoro npoqecca
Aapec uecra pa6oru: 650000, r. Kevepoeo, yn. KpacEar, a. 6, (opnyc Nl 1, ra6. 108
Caiir: h:t.s://kemsu.nL/
Ter.: +7 (3842) 58-10-11
E-mail: rik@kemsu.m
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