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1. Понятие, предмет и метод экологического права 

 

Развитие общества за период своего существования воздействовало на 
окружающую природную среду, преобразовывало ее. Нежелательные последствия для 

природы, а также для человека потребовали развития определенного спектра знаний, 

направленных на изучение вопросов восстановления, сохранения, рационального 

использования и охраны окружающей природной среды, закономерностей 
обеспечения природных условий жизни человека и др. Международным сообществом 

были обозначены глобальные проблемы современности: экологический кризис, охрана 

окружающей среды. 
Термин «экология» возник в конце XIX в. Впервые в научную терминологию слово 

«экология» было введено немецким ученым-биологом Геккелем в 1886 г. и имело 

сферу своего применения только в рамках науки биологии. Слово «экология» в 

переводе с греческого означает «наука о доме» (oikos - дом, жилище, logos - учение) 
Сначала экология развивалась как часть биологии. «В узком смысле экология  

(биоэкология) - одна из биологических наук, изучающая отношения организмов 

(особей, популяций, сообществ) между собой и окружающей средой. Предметом 

изучения биоэкологии (общей экологии) являются объекты организменного, 
популяционно-видового, биоценотического и биосферного уровней организации в их 

взаимодействии с окружающей средой... 

В широком смысле экология (междисциплинарная) наука, синтезирующая 
данные естественных и общественных наук о природе и взаимодействии природы и 

общества. Задачи глобальной экологии – изучение законов взаимодействия природы и 

общества и оптимизация этого взаимодействия». 

Так или иначе, любые общественные отношения должны осуществляться 
посредством правового регулирования. И сегодня экологическое право является 

самостоятельной юридической дисциплиной, одной из отраслей права, прошедшей 

свой этап формирования и развития. Кроме того, экологическое право является наукой 
и учебной дисциплиной. С принятием и вступлением в силу Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», интенсивным развитием земельного законодательства, 

проведением административной реформы органов государственной власти Российской 

Федерации за последние два года наступил новый этап в развитии экологического 
права. Сегодня наступил процесс «экологизации» отдельных отраслей права.  

Эффективными средствами обеспечения соблюдения экологических требований  

законодательства могут быть только нормы международного, административного, 
уголовного, гражданско-правового законодательства, принимаемые и изменяемые с 

учетом анализа судебной практики, а также иного практического опыта применения 

норм экологического права лицами, участвующими в процессе природопользования. 

Экологическое право можно определить как совокупность правовых норм, 



регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы в интересах сохранения и рационального использования 

окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений. 

Самостоятельность отрасли права определяется наличием своего предмета 

правового регулирования, а именно специфическими общественными отношениями, 
на упорядочение которых направлены нормы права, а также метода правового 

регулирования.«Становление науки экологического права началось в 70-х годах, хотя 

и до этого публиковались отдельные работы Г.А. Аксененка, Н.Д. Казанцева, Г.Н. 
Полянской, И.В. Павлова и других ученых. Знаковой была знаменитая работа О.С. 

Колбасова «Экология: политика – право», вышедшая в издательстве «Наука» в 1975 г. 

Конечно, благодаря работам Г.Н. Полянской, Н.Д. Казанцева и других специалистов, 

некая база была создана, но эколого-правовую парадигму, основу современного 
экологического права (и именно его) представил и сформулировал О.С. Колбасов. Не 

менее значительна была и роль В.В. Петрова, представителя университетской науки, 

написавшего первые учебники экологического права в нашей стране, не только 
сформировавшего основы преподавания экологического права, но и сыгравшего 

самую важную роль в создании Закона «Об охране окружающей природной среды», 

принятого 19 декабря 1991 г.». 

Предметом экологического права являются общественные отношения в 
области взаимодействия общества и окружающей среды. Данные общественные 

отношения, таким образом, и сам предмет экологического права делятся на три 

составные части: 

1) природоохранное право (или природоохранительное право), которое регулирует  
общественные отношения по поводу охраны экологических систем и комплексов, 

общих природоохранных правовых институтов, решения концептуальных вопросов 

всей окружающей среды. Назначением этой части является обеспечение 
регулирования всего природного дома, естественного жилища людей в комплексе;  

2) природоресурсное право, которое регулирует общественные отношения по 

предоставлению отдельных природных ресурсов в пользование, а также вопросы их 

охраны и рационального использования - земли, ее недр, вод, лесов, животного мира и 
атмосферного воздуха; 

3) нормы других самостоятельных отраслей права, обслуживающие общественные 

отношения, связанные с охраной окружающей среды, объединяемые задачей защиты 
окружающей среды (нормы административного права, уголовного права, нормы  

международного права). 

Методом экологического права является способ воздействия на общественные 

отношения.  
Выделяются следующие методы: 

 экологизации (проявление общеэкологического подхода ко всем без исключения 

явлениям общественного бытия, проникновение глобальной задачи охраны 
окружающей среды во все сферы общественных отношений, регулируемые правом); 

 административно-правовой и гражданско-правовой (первый исходит из 
неравного положения субъектов права - из отношений власти и подчинения, 

второй основан на равенстве сторон, на экономических инструментах 

регулирования); 

 историко-правовой и прогностический (обоснование надежности принимаемых 

правовых и экономических мер, возможно, с учетом социальных и иных изменений, 



недопущение повторения ошибок, знание будущих состояний, процессов и явлений).  
 

2 Система экологического права 

Система экологического права - это совокупность институтов экологического 

права, расположенных в определенной последовательности. 
Объектами экологического права является то, по поводу чего совершается 

правовое регулирование. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» относит 

к объектам охраны окружающей среды: 
- земли, недра, почвы; 

- поверхностные и подземные воды; 

- леса и иную растительность, животных и другие организмы и их генетический фонд; 

- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство. 

Р.С. Маковик дает развернутую схему объектов правовой охраны окружающей среды. 

 
В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 
антропогенному воздействию. 

Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 

культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные 

природные заповедники, в том числе биосферные, государственные природные 
заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные 

комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и 



хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и 
иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания. 

В рамках общего представления о природных ресурсах Российской Федерации 

приведем следующие показатели. «Российская Федерация - самая крупная страна мира 
и занимает территорию свыше 17000 тыс. кв. км (11,4% суши планеты). В России 

представлены экосистемы девяти биомов: полярные пустыни, арктические и 

субарктические тундры, лесотундры, тайга, широколиственные леса, лесостепи, степи, 

полупустыни и пустыни. Около 69% земель России приходится на леса, которые 
составляют 22% от площади лесов мира (и 26% по объему запасов древесины). Второе 

по площади место среди типов естественных угодий принадлежит природным 

сенокосам и пастбищам - свыше 4 млн. кв. км. Морские побережья России имеют 
протяженность около 60 тыс. км. Россия обладает самыми богатыми в мире ресурсами 

водно-болотных угодий (около 120 тыс. рек общей длиной 2,3 млн. кв. км болот). В 

России находятся места обитания многих редких и исчезающих видов растений и 

животных, включенных в Красную книгу Всемирного союза охраны природы и 
Красную книгу России (атлантический морж, серый тюлень, белый медведь, редкие 

виды гусей, казарок, лебедей, хищные птицы и др.), и крупные популяции ряда видов, 

находящихся на грани исчезновения в иных регионах мира (медведь, волк и др.). 

Сохранение биоразнообразия insitu обеспечивается более чем 15,5 тыс. 
различных охраняемых природных территорий (разных категорий, режима охраны, 

уровня управления), общая площадь которых превышает 11% площади страны. 

Объектами экологического права является сама окружающая среда, а также 
экологические права человека. Р.С. Маковик объединяет это в таблице. 

 

№ Классификационный 

признак 

Вид ресурсов 

1 Общность происхождения и 

местоположение в экосфере 

 

Энергетические, атмосферные, газовые, водные, 

биологические (растения и животные, играющие роль 

регуляторов в экосистемах; организмы, обеспечивающие 

разложение органических тел до минеральных веществ), 

климатические, рекреационные, антропоэкологические, 

познавательно-информационные, иные, возникающие в 
процессе научно-технического прогресса 

2 Скорость исчерпания (темпы 

использования) 

 

Исчерпаемые  (почва земли), неисчерпаемые (энергия 

Солнца), относительно исчерпаемые (древесина, 

пресная вода и др.) 

3 Возможность 

самовосстановления 

Возобновляемые (вода 

пресная и морская, леса, 

фауна) 

 

Невозобновляемые 

(полезные 

ископаемые, дикие 

животные 

- их качества) 

4 Объем экономического 

восполнения 

 

Восполняемые (флора, 

кроме леса) 

 

Невосполняемые (леса, 

земля, нефть, газ, уголь, 

минералы, редкие 

животные) 

5 Возможность замены Заменимые (фауна) Незаменимые (генофонд, 



одних ресурсов 

другими 

 

атмосферный воздух, 

ландшафт, микроклимат) 

6 Возможность реального 

использования 

 

Невозможные для 

использования 

 

Потенциально используемые 

(свет солнца, луны) 

 

 

3 Источники экологического права 

Эколого-правовые нормы, институты и экологическое право как отрасль права 

являются содержанием эколого-правового регулирования. 
Под источником права в юридическом смысле понимается особая форма 

выражения правил поведения, делающая их общеобязательными. То или иное правило 

поведения, чтобы стать юридически обязательным, должно быть облечено в 
определенную правовую форму. 

Оно должно быть выражено в виде закона, указа, постановления, решения, 

приказа, инструкции или в иной установленной форме. 

Нормативные правовые акты являются одним из источников права в науке 
юриспруденции наряду с другими источниками (правовые обычаи, судебные 

прецеденты). 

Нормативные акты подразделяются на две основные группы: законы и 

подзаконные акты. 
Источниками права являются: международные документы, Конституция РФ; 

конституционные законы; федеральные законы; акты Президента РФ (указы, 

распоряжения); акты Правительства РФ (постановления, распоряжения); нормативные 
правовые акты федеральных министерств и ведомств. Законодательство субъектов 

РФ: конституции, уставы субъектов РФ; законы субъектов РФ; акты глав субъектов 

РФ; акты органов исполнительной власти субъектов РФ; акты местного 

самоуправления. 
Закрепление прав человека, как наиважнейших и жизненно необходимых для его 

существования, осуществляется не только на уровне государств, но и в 

международных актах. На международном уровне принято апеллировать к трем 
основным международным документам в области прав человека - Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г.10, Пакту о гражданских и политических правах 1966 

г.11, Пакту об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.12. Именно 

они легли в основу общепринятой классификации прав человека на гражданские 
(личные), политические, экономические, социальные и культурные.  

Во второй половине XX в. появилась тенденция выделять еще один вид прав – 

экологические права. Однако с точки зрения естественно-правовой теории они 
слишком тесно переплетены и явно тяготеют к личным правам человека. Право на 

благоприятную окружающую среду является важнейшей составляющей права на 

жизнь, поскольку право на жизнь, например, можно считать нарушенным, если 

государство законодательно не закрепит недопустимость сбрасывания ядовитых 
отходов в окружающую среду и не закрепит ответственность в случае нарушения 

указанной нормы. 

Кроме указанных актов существует множество международно-правовых 
документов по вопросам экологии, в которых участвует Россия. При этом, если 

международным договором установлены иные правила, чем предусмотрено 

внутренним законодательством, применяются нормы международного договора. 



Важнейшим источником, в том числе и экологического права в России является  
Конституция РФ13. Нормы Конституции РФ можно разбить на две группы: первая - 

непосредственно посвященная экологическим отношениям, вторая - опосредованно 

участвующая в их регулировании. К первой относятся ст. 9, 36, 42, 58, 72; ко второй - 

ст. 1, 2, 7, 8, 17 - 19, 45 - 48, 57 Согласно Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. 

Нормы экологического права, закрепленные в Конституции РФ, нуждаются в 

конкретизации, поскольку не являются непосредственно действующими. Необходимо  

установление механизмов для поддержания благоприятной среды. Сюда относится 
формирование органов, которые будут следить, чтобы благоприятная среда не 

нарушалась, законодательное закрепление стандартов в области охраны окружающей 

природной среды, установление ответственности за неисполнение таких стандартов. 
Такие механизмы зафиксированы в первую очередь на федеральном уровне. Так, И.А. 

Игнатьева указывает: «В настоящее время экологическое законодательство состоит из 

24 законодательных актов», которые конкретизируют нормы, заложенные в 

Конституции, и устанавливают механизм их действия.  
Так, Федеральный закон РФ от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения»: 

- дает определение понятия «радиационная безопасность»;  

- разграничивает полномочия Российской Федерации и ее субъектов в области 
радиационной безопасности;  

- устанавливает систему органов, которые должны заниматься обеспечением 

радиационной безопасности;  
- устанавливает основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) 

облучения на территории Российской Федерации в результате использования 

источников ионизирующего излучения.  

Федеральный закон РФ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» построен по тому же принципу, что и Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения», однако наряду с общими требованиями не содержит 

нормативов по выбросам ядовитых веществ в воздух, а только определяет органы, 
которые вправе разрабатывать такие нормативы как на федеральном, так и 

региональном уровне.  

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» также имеет скорее декларативный, чем конкретно направленный характер. 
Однако в нем присутствует тщательно разработанная терминологическая база, что 

является немаловажным для законодателя, распределены полномочия в области 

охраны окружающей среды между центром, регионами и органами местного 
самоуправления, устанавливается принцип платности за вредное воздействие на 

окружающую среду. 

Указанный закон определяет правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 
социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 



потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Этот Закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы,  

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с  

воздействием на природную среду как важнейшую составляющую окружающей 
среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 

Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации. 
Данный Закон содержит понятия, являющиеся основными понятиями 

экологического права, и основные принципы охраны окружающей среды, объекты 

охраны окружающей среды. Законом установлены полномочия органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ в сфере отношений, связанных с охраной 
окружающей среды, полномочия органов местного самоуправления, права и 

обязанности граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

объединений в области охраны окружающей среды.  
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определил методы 

экономического регулирования в области охраны окружающей среды, определил 

нормативы в области охраны окружающей среды и порядок их установления: 

нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого воздействия на 
окружающую среду, нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, нормативы образования отходов производства и потребления и 

лимиты на их размещение, нормативы допустимых физических воздействий на 

окружающую среду, нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды, 
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.  

Законом установлены требования в области охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, условия охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, 

зеленого фонда городских и сельских поселений, редких и находящихся под угрозой 

исчезновения почв, задачи государственного экологического мониторинга и 

экологического контроля. Отдельные главы Закона посвящены научным 
исследованиям в области охраны окружающей среды, основам формирования 

экологической культуры, ответственности за экологические правонарушения,  

международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды. 
Данный Закон имеет также немаловажное значение в вопросе соотношения 

экологического права с другими смежными отраслями права. Согласно его ст. 2 

отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, в целях 
обеспечения их прав на благоприятную окружающую среду регулируются 

международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» перечисляются виды 

нормативов воздействия на окружающую среду, однако ни один норматив 
непосредственно в законе не установлен. Практически все нормативы вредного 

воздействия на окружающую природную среду – как указывает В.И.Евтушенко и Е.А. 

Кравцова, – устанавливаются подзаконными нормативными актами, что является 



нежелательным и может вести к злоупотреблениям чиновниками своим служебным 
положением путем изменения нормативов выбросов в пользу заинтересованных лиц, 

которыми в первую очередь являются крупные производители. 

Отношения, возникающие в области охраны и рационального использования  

природных ресурсов, их сохранения и восстановления, регулируются 
международными договорами Российской Федерации, земельным, водным, лесным 

законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным 

законодательством в области охраны окружающей среды и природопользования. 
Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды в той мере, в 

какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, регулируются законодательством о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения и законодательством об охране здоровья, иным 
направленным на обеспечение благоприятной для человека окружающей среды 

законодательством. 

 
4 Принципы экологического права 

 

Основные принципы охраны окружающей среды сформулированы в ст. 3 

Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»19, которые представляют собой, как известно, основополагающие начала, 

положения, подходы к решению вопросов, к мероприятиям, содержанию, концепции, 

целям и задачам. Сформулированные в настоящем Законе нормы-принципы являются 

стержнем всей системы права в данной сфере. Они выражают сущность охраны 
окружающей среды, основу ее правового регулирования и осуществления. Данные 

принципы должны соблюдаться всеми субъектами, участвующими в отношениях по 

охране окружающей среды. 
Приоритетным принципом в законе безусловно назван - принцип соблюдения 

прав человека на благоприятную окружающую среду. 

Право на благоприятную окружающую среду - это одно из основных, 

естественных прав человека, затрагивающих основы его жизнедеятельности, 
связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических, эстетических 

и иных условий его жизни. Оно является «всеобразным ядром права на благоприятную 

окружающую среду – его необходимой и постоянной, наиболее защищенной законом 
и наиболее успешно реализуемой частью. Объектом права на здоровую окружающую 

среду является такая природная среда (ее качество), состояние всех компонентов 

которой соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормативам. 

Принцип обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
следует скорее воспринимать в качестве цели, к которой стремится Российское 

государство и все мировое сообщество, чем реально действующий. Реализация 

данного принципа будет осуществляться в случае реализации всех закрепленных в 
комментируемом Законе принципов, поэтому подробно на нем останавливаться не 

будем. 

 

Следующим принципом охраны окружающей среды закреплен принцип 

научного обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого 

развития и благоприятной окружающей среды. Основные пути оптимального 



соотношения природы и общества заложены в концепции устойчивого развития, 
предложенной как в международных, так и в российских правовых актах. Государство 

обязано найти компромисс между естественным правом каждого человека на 

природопользование и на благоприятную окружающую среду, поскольку эти права 

находятся как бы в конфликте: любое природопользование (а тем более - 
ненадлежащее) всегда нарушает право других, да и самого природопользователя на 

благоприятную окружающую среду. Концепция устойчивого развития строится на 

принципе экологизации хозяйственной деятельности, что предполагает возможность 
сохранения природоресурсного потенциала в целях удовлетворения общественных 

потребностей. Реализация рассматриваемого принципа возможна посредством, с 

одной стороны, запрета отдельных видов производства, а с другой -  необходимостью 

внедрения новейших прогрессивных технологий и устройств (безотходных,  
малоотходных, замкнутого повторного водоснабжения, лесовосстановление, 

повышение плодородия почв). 

Как видно из содержания следующего принципа, необходимыми условиями 
обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

признаются охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов. 

 
Следующим принципом охраны окружающей среды назван принцип  

ответственности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления 

за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 
на соответствующих территориях. Здесь, по-видимому, имеется ввиду не 

юридическая ответственность за правонарушение (негативная правовая 

ответственность), а высказываемая в настоящее время в литературе правовая 
позитивная ответственность, которая определяется авторами как осознание долга, 

обязанность совершать действия, соответствующие природе общественного строя, 

высказываются различные точки зрения. 

 
Закрепление принципа платности природопользования и возмещение вреда 

окружающей среде направлено на осуществление эффективного использования 

природных ресурсов, снижение их недооценки. Природоресурсное законодательство 
устанавливает для каждого вида природных ресурсов свои собственные формы 

платности. Так, например, формами платы за водопользование являются плата за 

право пользования водными объектами и плата, направляемая на восстановление и 

охрану водных объектов. За пользование лесными ресурсами плата взимается в двух 
основных формах - лесные подати и арендная плата. В отношении недр выделяются 

четыре формы платного природопользования: за право на поиски, разведку полезных 

ископаемых; за право на добычу полезных ископаемых; за право пользования недрами 
в других целях; на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Формы платы за 

использование земли - земельный налог и арендная плата. 

 

Принцип независимости контроля в области охраны окружающей среды. 
Контроль в области охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения  

исполнения установленных требований (норм, правил, нормативов) пользования  

природными ресурсами, проверки выполнения мероприятий по их охране органами  



государственной власти, местного самоуправления, их должностными лицами, 
юридическими лицами, а также гражданами. В своевременных условиях контроль за 

рациональным использованием природных ресурсов приобретает еще большее 

значение, чем раньше. Например, земельное законодательство в настоящее время 

предоставляет собственникам, землевладельцам, землепользователям, арендаторам 
широкие права по самостоятельному хозяйствованию на земле. Однако такая 

деятельность не должна, как указано в ст. 36 Конституции РФ, наносить ущерб 

окружающей природной среде и нарушать права и законные интересы иных лиц. 
 Углубление земельной реформы и формирование новых земельных отношений, 

основанных на введении частной собственности на землю, при сохраняющемся 

потребительском отношении к ее использованию вызывает необходимость  

усиления контроля за использованием и охраной земель. 
 

Принцип презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной 

и иной деятельности необходимо рассматривать совместно с принципами 
обязательности оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности и обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан, поскольку они являются взаимосвязанными. 

 

Принцип обеспечения интегрированного и индивидуального подходов к 

установлению требований в области охраны окружающей среды к субъектам 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющим такую деятельность или 

планирующим осуществление такой деятельности заключается в том, что 
осуществляемая и планируемая деятельность способна оказывать различное 

воздействие на природу, в связи с чем необходимо индивидуально подходить к 

установлению требований для ее осуществления. В частности, необходимо 

воздерживаться от деятельности, способной нанести непоправимый ущерб природе. 
Деятельности, таящей в себе повышенную опасность для природы, должен 

предшествовать глубокий анализ, и лица, осуществляющие такую деятельность, 

должны доказать, что предполагаемая польза от нее значительно больше, чем ущерб, 
который может быть нанесен природе, а в случаях, когда возможное пагубное  

воздействие такой деятельности четко не установлено, она не должна 

предприниматься. 

Деятельности, способной нанести ущерб природе, должна предшествовать 
оценка ее возможных последствий, и исследования о воздействии проектов в целях 

развития на природу следует проводить достаточно заблаговременно, и если принято 

решение о проведении такой деятельности, она должна осуществляться на плановой 
основе и вестись таким образом, чтобы до минимума сократить ее возможные вредные 

последствия. 

 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» также закрепляет и такой 
важный принцип охраны окружающей среды как принцип сохранения 

биологического разнообразия. Совокупность всех видов живых организмов - от 

млекопитающих до микроскопических вирусов и микробов, от насекомых до цветов и 



деревьев, от рыб, птиц и обезьян до человека - все это составляет биологическое 
разнообразие планеты, которое ученые определяют одним словом - биота. Термин 

«биоразнообразие» обозначает богатство видов, обитающих на определенной 

территории в определенный период времени. 

Установлено, что при всем необъятном многообразии все биологические виды и 
все экосистемы взаимосвязаны. 

 

Принцип запрещения хозяйственной и иной деятельности, последствия  

воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также 

реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда 

растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и 

иным негативным изменениям окружающей среды. 

Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, должна 

контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую технологию, которая  
может уменьшить масштабы опасности или других вредных последствий для 

природы. Однако, во всех случаях должна запрещаться деятельность, способная 

нанести непоправимый ущерб природе. 

 

Принцип соблюдения права каждого на получение достоверной информации 

о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 

законодательством, является одним из основных гарантов. Нормы о праве на 
получение экологической информации содержатся во многих действующих 

российских законах. Так, в Конституции РФ (ч. 2 ст. 24) говорится об обязанности 

органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц 
обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

 

Следующим принципом природопользования в законодательстве закреплен 

принцип ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

 

Принцип участия граждан, общественных и иных некоммерческих 

объединений в решении задач охраны окружающей среды является проявлением 

демократизации российского права окружающей среды и средством реализации права 

граждан на благоприятную окружающую среду. Право граждан на доступ к 
информации и участие в принятии решений в основе своей является конституционным 

правом и закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 3, 29, 31, 32, 33). 

Осуществление этих прав предполагает возможность каждого участвовать в решении 
вопросов государственного управления, которые его затрагивают. Для этого любой 

человек должен иметь возможность получить исчерпывающую информацию по 

интересующим вопросам. Государство, претендующее на статус правового, обязано 

обеспечить эти важнейшие условия. 
 

 



ЗАДАНИЕ: 
 1. Прочитать конспект лекции; 

2. Переписать развернутую схему объектов правовой охраны 

окружающей среды (рисунок); 

3. Переписать таблицу объектов экологического права; 

4. Выписать основные принципы экологического права. 

 
 


