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В действительности ли Вы знайте, в каком состоянии сейчас находится окружающая
среда? Допустим, в Вашем населенном пункте? Обратившись с таким вопросом к рядо-
вому гражданину нашей страны, мы едва ли сможем получить на него вразумительный
ответ. И причиной этого является не только некоторая правовая беспечность большинства
россиян. Проблема в том, что с момента нормативного закрепления права на получение
информации о состоянии окружающей среды так и не сформировалось полное и адекват-
ное регулирование данного вопроса. Как следствие - несовершенство реализации права на
практике.

Для того чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо выявить ряд причин,
порождающих её.

Начать стоит с понятия «информация о состоянии окружающей среды». Определе-
ние, данное в ФЗ «О гидрометеорологической службе» трудно назвать исчерпывающим:
«информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении - сведения (данные), полу-
ченные в результате мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды»[1].

Также стоит отметить, что термин «информация о состоянии окружающей среды» уже
в своем значении, нежели «экологическая информация». Следовательно, использовать в
нормативно-правовом регулировании было бы предпочтительнее именно его. Однако опре-
деления такого понятия в российском законодательстве не существует.

Попытка сформулировать определение данного термина предпринята в ч. 1 ст. 3 Мо-
дельного закона «О доступе к экологической информации» - «экологическая информация
- любая информация о состоянии вод, атмосферы, почвы, живых организмов и экосистем и
их изменениях, о деятельности, факторах и мерах, которые оказывают или могут оказать
воздействие на них, а также о запланированной или осуществляемой деятельности по ис-
пользованию природных ресурсов и последствиях этого для окружающей среды, включая
данные, необходимые для оценки этих последствий для окружающей среды и населения,
а кроме того - о мерах, направленных на охрану и рациональное использование окружа-
ющей среды»[2].

Стоит отметить, что нормативно-правовое регулирование права на информацию о со-
стоянии окружающей среды достаточно многообещающее - являясь конституционным
правом, оно получило развитие в законодательстве. Однако существует ли оно в дей-
ствительности в том же объеме и качестве, которые установлены законом?

Право на получение информации о состоянии окружающей среды дублируется в ряде
нормативных актов. Например, в ч. 2 ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения». Порядок предоставления информации по данному закону регу-
лируется Приказом Минздрава РФ от 02.12.1999 N 429 «О порядке предоставления ин-
формации». По данному документу гражданин может получить общую и специальную
информацию, бесплатной из которых является лишь общая, представляющая собой сведе-
ния о нормативно-правовом регулировании обеспечения санитарно-эпидемиологического
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благополучия населения (которое он может найти и самостоятельно), о заболеваемости на-
селения и о результатах исследования объектов среды обитания в ограниченном объеме.
Соответственно, мы имеем бесплатный минимум и платный максимум. В таком контексте
речи о полноте предоставляемой информации быть не может.

Также обратить внимание необходимо на деятельность службы, занимающей централь-
ное положение в сфере предоставления экологической информации - Росгидромет. На сай-
те данного органа можно ознакомиться с формой заявления о получении государствен-
ной услуги «Информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых
сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, о формах доведения данной
информации, об организациях, осуществляющих информационное обеспечение пользова-
телей (потребителей)».

Первая составная часть предоставляемой информации и последняя - о составе све-
дений, формах доведения информации и органах, осуществляющих данную функцию -
имеют сомнительную полезность и важность, поскольку граждане в состоянии получить
ее самостоятельно. Далее - сведения о загрязнении среды - безусловно, важно, но слиш-
ком узко: необходимо отразить угрозы, которые могут возникнуть в перспективе, а также
существовавшие ранее.

В заявлении необходимо указать конкретный объект, информация по которому должна
быть получена. Такая конкретизация является недостатком правого регулирования, что
отражается и в правоприменительной практике. Вид информации по каждому объекту
также может быть получен только один на выбор.

Проведенный анализ подтверждает непозволительно узкие рамки осуществления пра-
ва на получение информации о состоянии окружающей среды.

Исправить сложившееся положение можно только с осуществлением грамотного и пол-
ного регулирования рассматриваемого вопроса. Также, существенным образом помочь в
решении проблемы информированности граждан мог бы электронный интернет-ресурс,
содержащий в себе большую совокупность информационных данных о состоянии окружа-
ющей среды, предоставляемых в комфортной и простой форме.

Право не должно представлять собой красивые слова. Оно должно жить и действовать
прямо сейчас.
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