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Аннотация
В учебно-методическом пособии представлены модельные

ответы на экзаменационные вопросы по экологическому праву
России. В предлагаемом издании ответы на экзаменационные
вопросы даны в соответствии с программой курса, а также
в соответствии с действующим законодательством. Данное
пособие поможет подготовиться и успешно сдать экзамен по
экологическому праву.
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Л.В. Дудкина
Экологическое

право. Ответы на
экзаменационные вопросы

 
1. Понятие экологического

права. Предмет и метод
правового регулирования

 
Слово «экология» впервые было введено в научную тер-

минологию немецким ученым Геккелем в 1866 г. Свою попу-
лярность оно получило в середине XX в., когда обострились
отношения между человеком и средой, обществом и приро-
дой.

Экология определяется как учение о взаимодействии жи-
вых организмов с окружающей их средой обитания. Выде-
ляют общую экологию и ее составную часть – социальную
экологию, в состав которой, в свою очередь, входит правовая
экология.

Правовая экология – совокупность норм, регулирующих
экологические отношения в сфере взаимодействия общества



 
 
 

и природы. Экологическое право является одним из прояв-
лений правовой экологии.

Прежде всего необходимо отметить, что экологическое
право – развивающаяся отрасль отечественного законода-
тельства. Основным его назначением является согласно ст.
42 Конституции РФ обеспечение конституционного права
граждан на благоприятную окружающую среду, получение
достоверной информации о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением.

Таким образом, экологическое право представляет собой
совокупность норм, регулирующих общественные отноше-
ния (экологические отношения) в сфере взаимодействия об-
щества и природы в интересах сохранения и рационально-
го использования окружающей среды для настоящих и буду-
щих людей.

Предметом экологического права являются обществен-
ные отношения в области взаимодействия общества и при-
роды. Они подразделяются на две группы.

1. Отраслевые экологические отношения – это земельно-
охранительные отношения по охране недр, лесоохранитель-
ные и водоохранные отношения, по охране животного мира,
атмосферного воздуха.

2.  Комплексные экологические отношения. Эта груп-
па относится к охране природных территорий, комплек-
сов, природно-заповедного фонда, лечебно-оздоровитель-



 
 
 

ных, рекреационных, санитарных и иных зон.
Под методом экологического права понимается способ

воздействия на общественные отношения. В действующей
системе права выделяют следующие методы правового регу-
лирования:

– административно-правовой – исходит из неравного по-
ложения сторон – из отношений власти и подчинения;

– гражданско-правовой способ основан на равенстве сто-
рон, на экономических инструментах регулирования.

В нынешних условиях все большее значение приобре-
тает экономический метод воздействия-влияния на охрану
окружающей среды через материальный интерес в ее охране
и рациональном использовании со стороны хозяйствующе-
го субъекта. Содержание этого метода умещается в рамках
гражданско-правового способа воздействия. Следовательно,
на современном этапе правовое регулирование со стороны
экологического права представляет собой ограниченную со-
вокупность способов, сочетающих в себе экономические ме-
тоды регулирования качества окружающей природной сре-
ды с административно-правовыми средствами воздействия
на природопользователя.



 
 
 

 
2. Система экологического права

 
До того как произошло отграничение экологического пра-

ва от природоресурсовых отраслей права, система экологи-
ческого права носила комплексно-отраслевой характер. В
связи с модернизацией отношений между экологическими и
природоресурсовыми отраслями права, выходом из системы
экологического права земельного права возникла необходи-
мость пересмотра системы экологического права и постро-
ения ее применительно к нуждам и потребностям среды в
условиях рыночной экономики.

Система экологического права – это совокупность его ин-
ститутов, расположенных в определенной последовательно-
сти в соответствии с экологическими закономерностями.

Экологическое право рассматривается в трех смыслах:
как отрасль права, как учебная дисциплина, как наука. Как
учебная дисциплина и наука экологическое право включает
общую, особенную и специальную части.

Первая часть (общая часть) рассматривает такие поня-
тия, как: предмет, метод, источники, объекты экологическо-
го права, право собственности на природные ресурсы, госу-
дарственное управление в области охраны окружающей сре-
ды и другие не менее важные вопросы. В содержание второй
части (особенной части) входят вопросы правового режима,
использования и охраны природных ресурсов и комплексов.



 
 
 

Третья часть (специальная часть) уделяет внимание эколо-
гическому праву в зарубежных странах и международному
сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Как отрасль права экологическое право характеризуется
комплексностью и состоит из природоохранного и природо-
ресурсного права. Природоохранное право, в свою очередь,
включает в себя следующие институты:

– общие положения;
– цели и задачи природоохранного права;
– объекты окружающей природной среды;
– принципы охраны;
– управление в области охраны окружающей среды;
– право граждан на благоприятную окружающую среду;
– другие институты.



 
 
 

 
3. Объекты охраны
окружающей среды

 
Все охраняемые законом объекты земной природы под-

разделяются на три категории:
– интегрированные объекты;
– дифференцированные объекты;
– особо охраняемые объекты.
К первой категории объектов относится окружающая при-

родная среда. Данное понятие складывается из понятий
«природная среда» и «окружающая человека среда».

Под окружающей средой понимается совокупность ком-
понентов природной среды, природных и природно-антро-
погенных объектов, а также антропогенных объектов. При-
родная среда представляет собой совокупность компонен-
тов природной среды, природных и природно-антропоген-
ных объектов (объектов, измененных в результате хозяй-
ственной и иной деятельности, и (или) объектов, созданных
человеком, обладающих свойствами природного объекта и
имеющих рекреационное и защитное значение).

К дифференцированным объектам относятся такие ком-
поненты природной среды, как земля, недра, почвы, по-
верхностные и подземные воды, атмосферный воздух, рас-
тительный, животный мир и иные организмы, а также озоно-



 
 
 

вый слой атмосферы и околоземное космическое простран-
ство, обеспечивающие в совокупности благоприятные усло-
вия для существования жизни на Земле.

Земля – охраняемый законом природный объект, пред-
ставляющий собой в широком смысле всю планету, терри-
торию со всеми ее естественными компонентами. В узком
смысле слова, земля – поверхностный почвенный слой, вы-
полняющий экологические функции (взаимосвязь живой и
неживой природы), экономические (средство производства
в сельском и лесном хозяйстве) и культурно-оздоровитель-
ные функции.

Под недрами согласно Закону РФ «О недрах» понимает-
ся часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя
и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для
геологического изучения и освоения.

Воды – охраняемый природный объект, представляющий
часть природной среды (гидросферу нашей планеты) и со-
стоящий из естественных и искусственных водоемов, под-
земных вод, ледников, Мирового океана.

Под животным миром следует понимать охраняемый за-
коном природный объект, включающий насекомых, пресмы-
кающихся, зверей, птиц, рыб и других водных животных, на-
ходящихся в состоянии естественной свободы и выполняю-
щих экологические, экономические и культурно-оздорови-
тельные функции.

Атмосферным воздухом является компонент биосферы,



 
 
 

элемент окружающей среды, природная смесь газов призем-
ного слоя атмосферы, сложившаяся в ходе эволюции Земли.

Континентальный шельф – это природный ресурс, мор-
ское, океаническое мелководье, которое имеет аналогичное
соседней суше геологическое строение. Это наиболее про-
дуктивная часть акватории, богатая минеральными и живы-
ми ресурсами.

Морскую среду составляют море, минеральные и живые
ресурсы, которые неразрывно связаны со средой обитания.

Леса – возобновляемый природный ресурс, совокупность
лесной растительности, земли, животного мира, имеющее
важное экологическое, экономическое и социальное значе-
ние.

Растительный мир – природный ресурс и важный компо-
нент биосферы, который тесно связан с животным миром,
климатом, почвой.

Все остальные объекты относятся к особо охраняемым.
Это такие объекты, которые включены в Список всемирного
культурного наследия и Список всемирного природного на-
следия, государственные природные заповедники, в том чис-
ле биосферные, государственные природные заказники, па-
мятники природы, национальные, природные и дендрологи-
ческие парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные
местности и курорты, иные природные комплексы, искон-
ная среда обитания, места традиционного проживания и хо-
зяйственной деятельности коренных малочисленных наро-



 
 
 

дов Российской Федерации, объекты, имеющие особое при-
родоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение,
континентальный шельф и исключительная экономическая
зона Российской Федерации, а также редкие или находящи-
еся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная раститель-
ность, животные и другие организмы и места их обитания.



 
 
 

 
4. Понятие, субъекты и объекты
экологических правоотношений

 
Под экологическими правоотношениями понимаются об-

щественные отношения, возникающие в сфере взаимодей-
ствия общества и природы и урегулированные нормами эко-
логического права.

Основаниями возникновения экологических правоотно-
шений являются юридические факты: 1) событие; 2) дей-
ствия, которые, в свою очередь, подразделяются на позитив-
ное действие и негативное действие.

Событие – это стихийные бедствия, лесные пожары, из-
вержения вулканов, наводнения и т. п.

Необходимо заметить, что это не всегда природные явле-
ния, поскольку довольно часто событие является следствием
непродуманной деятельности человека (массовое выкачива-
ние подземных вод, добыча нефти и газа в крупных масшта-
бах).

Действия – являются наиболее распространенными ос-
нованиями возникновения экологических правоотношений.
Они проявляются через проступки человека.

Позитивное поведение человека означает выполнение им
в процессе природопользования экологических предписа-
ний закона.



 
 
 

Такие действия подразделяются на: 1) экономические (ис-
пользование природных ресурсов); 2) экологические (охра-
ну окружающей природной среды).

При негативном экологическом правоотношении наруша-
ются экологические предписания, причиняется вред при-
родной среде и здоровью человека.

Конституция РФ предусматривает, что земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории. Государством гарантируется защита
экологических прав человека и гражданина. Из этого можно
сделать вывод, что государство в лице своего компетентного
органа является субъектом экологических правоотношений.

Также среди субъектов можно выделить: 1) граждан
РФ; 2) иностранных граждан; 3) хозяйствующие субъек-
ты: предприятия, учреждения, организации, воздействую-
щие на природную среду, в том числе граждане, занимающи-
еся предпринимательской деятельностью, а также граждане,
осуществляющие общее или специальное природопользова-
ние.

Под объектами экологических правоотношений понима-
ются природные объекты. Ими являются: земля; недра; во-
ды; леса; животный мир; атмосферный воздух; естественная
среда обитания в целом, а также ими могут быть заповедни-
ки, национальные природные парки, заказники, памятники
природы, зеленые, лечебно-оздоровительные зоны и т. д.



 
 
 

Содержание экологического правоотношения – права и
обязанности участников правоотношения по использованию
и охране природной среды. Оно зависит от состава участни-
ков правоотношения и объекта этого отношения и являет-
ся основанием деления субъектов экологического правоот-
ношения на четыре категории: природопользователи; орга-
ны представительной и исполнительной власти (специально
уполномоченные органы государства, имеющие право на ре-
гулирование использования природных ресурсов и на кон-
троль за охраной природной среды); общественные объеди-
нения экологического профиля; органы судебно-прокурор-
ского надзора.



 
 
 

 
5. Методы регулирования

экологических правоотношений
и основания их прекращения

 
Основным методом регулирования экологических право-

отношений является административный метод. Это обуслов-
лено тем, что охрана окружающей среды – государственная
задача, которая осуществляется методом запрета и разре-
шения, методом власти и подчинения. Несмотря на главен-
ствующую и руководящую функцию этого метода, в совре-
менных условиях развивается договорная форма регулиро-
вания.

Например, Законом РФ об «Охране окружающей природ-
ной среды» предусмотрено, что органы исполнительной вла-
сти края, области, автономного образования, города и райо-
на заключают с природопользователем договор на комплекс-
ное природопользование, который предусматривает условия
и порядок использования природных ресурсов, размеры пла-
тежей за пользование и ответственность сторон за наруше-
ние договора. Этот договор заключается на основании воле-
изъявления сторон, но прежде необходимо получить разре-
шение специально уполномоченного органа государства на
комплексное природопользование.

Основания прекращения правоотношений подразделяют-



 
 
 

ся на группы. К первой группе относятся основания, которые
происходят по воле природопользователя (например, отказ
от использования природного ресурса, ликвидация предпри-
ятия, смерть природопользователя). Ко второй группе отно-
сятся основания, которые совершаются по воле органов го-
сударства, уполномоченных на охрану природной среды (на-
пример, изъятие природного ресурса, лишение права поль-
зования в связи с нарушением закона и т. д.).

Прекращение экологического правоотношения возмож-
но:

– по решению органа, выполняющего функции государ-
ственного экологического контроля за охраной природной
среды;

– по решению суда, арбитражного суда;
– по представлению органов санитарного, горного надзо-

ра;
– на основе представления, протеста органов прокурату-

ры в связи с нарушением действующего законодательства о
порядке использования и охраны природной среды.



 
 
 

 
6. Формы собственности
на природные ресурсы

 
Институт права собственности очень тщательно исследу-

ется в юридической науке и активно применяется на прак-
тике уже на протяжении долгих лет. Исходные положения,
которые регулируют право собственности на землю и дру-
гие природные ресурсы, закреплены в Конституции РФ, а
конкретно по каждому виду природных ресурсов существу-
ют определенные законы, предусматривающие порядок осу-
ществления права собственности на них. Рассмотрим фор-
мы собственности на землю и некоторые другие природные
ресурсы.

1. Право собственности на землю.
Статья 9 Конституции РФ определяет, что земля и дру-

гие природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности.

Частная собственность подразделяется на индивидуаль-
ную и коллективную.

Согласно ГК РФ владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами осуществляется
их собственниками свободно, если это не наносит вреда
окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-
сов других лиц.



 
 
 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать
в отношении принадлежащего ему имущества любые дей-
ствия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы дру-
гих лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собствен-
ность другим лицам, передавать им, оставаясь собственни-
ком, права владения, пользования и распоряжения имуще-
ством. Применительно к отношениям собственности на зем-
лю граждане могут иметь земельные участки на праве соб-
ственности с момента рождения; наследовать и завещать зе-
мельные участки; заниматься предпринимательской и любой
иной не запрещенной законом деятельностью на земельном
участке; создавать юридические лица, самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими лицами,
которые могут иметь в собственности земельные участки;
совершать любые не противоречащие закону сделки, в том
числе с земельными участками, и участвовать в обязатель-
ствах; иметь иные имущественные и неимущественные пра-
ва.

До настоящего времени преобладающей формой соб-
ственности является государственная собственность, к кото-
рой относятся ресурсы, имеющие общегосударственное зна-
чение:

– земельные участки и другие природные объекты, предо-
ставляемые для обеспечения нужд обороны и безопасности
страны, а также для осуществления иных функций, отнесен-



 
 
 

ных к исключительному ведению Российской Федерации;
– земельные участки, занятые федеральными энергетиче-

скими, транспортными и космическими системами, объек-
тами связи и метеорологическими службами, объектами ис-
торико-культурного и природного наследия, а также други-
ми объектами, которые находятся в федеральной собствен-
ности;

– земельные, водные и другие природные объекты, нахо-
дящиеся на территории государственных природных запо-
ведников и иных особо охраняемых территорий федераль-
ного значения;

– виды растений и животных, занесенные в Красную кни-
гу РФ;

– виды животных, ценных в хозяйственном отношении,
естественная миграция которых проходит по территории
двух и более субъектов РФ, а также животные, подпадающие
под действие международных договоров;

– месторождения полезных ископаемых, имеющие обще-
государственное значение;

– водные объекты, расположенные на территории двух и
более субъектов, а также пограничные и транспограничные
водные объекты;

– иные ресурсы по взаимной договоренности между Рос-
сийской Федерацией и субъектами РФ. В собственности
субъектов находятся те природные ресурсы, которые не во-
шли в число федеральных, а также не относящиеся к муни-



 
 
 

ципальной или частной собственности.
К имуществу, принадлежащему на праве собственности

городам и сельским поселениям, а также другим муници-
пальным образованиям, относятся:

– земельные участки, занятые муниципальными построй-
ками, улицами, площадями, садами, парками;

– леса, расположенные на землях городских поселений, но
не автоматически, а по взаимной договоренности субъекта
РФ с Российской Федерацией;

–  добытые из недр полезные ископаемые и земельные
участки, занятые общераспространенными полезными иско-
паемыми, не имеющими общегосударственных ценностей;

–  обособленные водные объекты, предназначенные для
муниципальных нужд;

– лечебно-оздоровительные местности и курорты местно-
го значения.

В собственности граждан и юридических лиц может на-
ходиться любое имущество, за исключением отдельных ви-
дов, которые в соответствии с законом не могут принадле-
жать гражданам и юридическим лицам.

Для того чтобы быть собственником каких-либо природ-
ных ресурсов, граждане должны обладать гражданской пра-
воспособностью и дееспособностью.

Под гражданской правоспособностью понимается способ-
ность иметь гражданские права и нести обязанности. Право-
способность признается в равной мере за всеми гражданами.



 
 
 

Она возникает в момент рождения гражданина и прекраща-
ется смертью (ст. 17 ГК).

Под дееспособностью понимается способность граждани-
на своими действиями приобретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для себя гражданские обязанности
и исполнять их (ст. 21 ГК). Дееспособность возникает в пол-
ном объеме с наступлением совершеннолетия, т.  е. по до-
стижении 18-летнего возраста. Только дееспособный граж-
данин имеет право распоряжаться своим земельным участ-
ком, продать его, сдать в аренду и т. п., приобрести земель-
ный участок.

2. Право собственности на недра
Недра, которые находятся в границах территории Россий-

ской Федерации, включая подземное пространство и содер-
жащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и
иные ресурсы, являются государственной собственностью.

Участки недр не могут быть предметом купли-продажи,
дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в
иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться
или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой
их оборот допускается федеральными законами. Добытые
из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям
лицензии могут находиться в федеральной государственной
собственности, собственности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальной, частной и в иных формах собствен-



 
 
 

ности.

3. Право собственности на водные объекты
Водным кодексом РФ предусматривается государствен-

ная собственность на водные объекты. Государственной соб-
ственностью являются водные объекты, принадлежащие на
праве собственности Российской Федерации, и водные объ-
екты, принадлежащие на праве собственности субъектам
Федерации. От имени Российской Федерации и субъектов
Федерации права собственника осуществляют соответству-
ющие органы государственной власти. По общему правилу
водные объекты, находящиеся в государственной собствен-
ности, не подлежат передаче в собственность муниципаль-
ным образованиям, гражданам и юридическим лицам.

При этом муниципальная и частная собственности допус-
каются только на обособленные водные объекты, т. е. они мо-
гут принадлежать на праве собственности муниципальным
образованиям, гражданам и юридическим лицам.

Под обособленными водными объектами понимаются
небольшие по площади и непроточные искусственные водо-
емы, не имеющие гидравлической связи с другими поверх-
ностными водными объектами.

Водные объекты могут находиться также в собственности
субъектов Федерации.

При этом водный объект не может одновременно нахо-
диться в собственности нескольких субъектов права государ-



 
 
 

ственной собственности.
Данное положение представляет собой конкретизацию п.

2 ст. 214 ГК, которая предусматривает, что земля и другие
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граж-
дан, юридических лиц либо муниципальных образований,
являются государственной собственностью.

Данное положение представляет собой не что иное, как
презумпцию нахождения водных объектов в государствен-
ной собственности, т. е. либо в федеральной собственности,
либо в собственности субъектов Федерации.

Водным кодексом РФ четко определены виды водных
объектов, которые находятся в федеральной собственности.
К ним относятся:

– поверхностные водные объекты, акватории и бассейны
которых расположены на территориях двух и более субъек-
тов РФ;

– подземные водные объекты, расположенные на террито-
риях двух и более субъектов Федерации;

– водные объекты, расположенные на территории одного
субъекта РФ, но необходимые для обеспечения нужд оборо-
ны, безопасности, федеральных энергетических систем, фе-
дерального транспорта и иных государственных нужд, реа-
лизация которых отнесена к полномочиям РФ;

–  водные объекты, являющиеся средой обитания анад-
ромных и катадромных видов рыб;

– трансграничные (пограничные) водные объекты;



 
 
 

– внутренние морские воды;
– территориальное море РФ;
– водные объекты, являющиеся особо охраняемыми при-

родными территориями федерального значения или пред-
ставляющие собой часть этих территорий;

– водные объекты, являющиеся частью территории курор-
тов или лечебно-оздоровительных местностей федерального
значения;

– иные особо охраняемые водные объекты федерального
значения.



 
 
 

 
7. Источники экологического права

 
Понятие «источники права» рассматривается в матери-

альном и формальном смысле.
Под источником в материальном смысле понимается воля

народа, выраженная путем опроса, референдума по поводу
того или иного документа.

Под источниками права в формальном смысле понимают-
ся формы права, в которых содержатся общие правила пове-
дения – нормы права.

Исходя из вышесказанного, можно дать общее опреде-
ление источникам права. Это нормативно-правовые акты,
в которых содержатся правовые нормы, регулирующие эко-
логические отношения. Таким образом, к ним относятся:
законы РФ; указы Президента РФ; постановления прави-
тельства; нормативные акты министерств и ведомств; нор-
мативно-правовые акты субъектов Федерации; экологизиро-
ванные нормативно-правовые акты.

Экологическое законодательство имеет свою систему по
горизонтали и по вертикали.

По горизонтали экологическое законодательство подраз-
деляется на природоохранительное и природоресурсное за-
конодательство.

К природоресурсному законодательству относятся: 1) Зе-
мельный кодекс РФ; 2) Водный кодекс РФ;



 
 
 

3) Лесной кодекс РФ; 4) Закон РФ «О животном мире»;
5) Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха».

К природоохранному законодательству относятся норма-
тивные акты, такие как Закон РФ «Об охране окружающей
среды», Закон РФ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Закон РФ «Об экологической экспертизе».

Деление по вертикали представляет собой иерархию соот-
ветствующих нормативно-правовых актов Российской Феде-
рации и субъектов РФ: Конституция РФ, конституционные
и федеральные законы, нормативные акты, указы и распоря-
жения Президента, постановления и распоряжения Прави-
тельства, нормативные акты субъектов РФ, а также норма-
тивные акты министерств и ведомств, локальные норматив-
ные акты.



 
 
 

 
8. Конституционные основы

экологического права
 

Конституционные основы охраны окружающей среды
включают три группы норм.

1.  Гуманитарные нормы. Конституция РФ закрепляет
право каждого человека на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением. А также право граждан и
юридических лиц на частную собственность на землю и дру-
гие природные ресурсы. В Российской Федерации поощря-
ется деятельность, способствующая санитарно-эпидемиоло-
гическому благополучию населения. Каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, а также бережно отно-
ситься к ее богатствам.

2. Природоресурсные нормы. Конституция РФ определя-
ет, что земля и другие природные ресурсы в Российской Фе-
дерации используются и охраняются как основа жизни и де-
ятельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Природные ресурсы могут находиться в частной, государ-
ственной, муниципальной и иных формах собственности.

Граждане и их объединения вправе иметь в частной соб-



 
 
 

ственности землю. Владение, пользование и распоряжение
ресурсами осуществляется собственниками свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц.

3. Нормы, определяющие компетенцию высших органов
государственной власти. Конституция РФ закрепляет основ-
ные положения экологической стратегии государства и глав-
ные направления укрепления экологического правопорядка.
Также Конституция РФ оформляет организационно-право-
вые взаимоотношения Федерации и субъектов Федерации.
Она определяет, что пользование, владение и распоряже-
ние землей, недрами, водными и другими природными ре-
сурсами, природопользование, охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности являются совмест-
ной компетенцией Федерации и субъектов Федерации. Раз-
граничение компетенции проводится по предмету ведения,
согласно которому Российская Федерация принимает феде-
ральные законы. Они являются обязательными на террито-
рии всей страны. Субъекты Федерации имеют право на соб-
ственное регулирование экологических отношений вне пре-
делов ведения Российской Федерации. При этом в Конститу-
ции отмечено, что законы и иные нормативно-правовые ак-
ты субъектов Федерации не могут противоречить федераль-
ным законам.



 
 
 

 
9. Федеральный закон «Об

охране окружающей среды»
 

Закон «Об охране окружающей среды» 10 января 2002 г.
подписан Президентом России, 12 января опубликован в
«Российской газете» и с этого дня вступил, таким образом,
в силу. Он является одним из основных источников эколо-
гического права и возглавляет систему экологического зако-
нодательства.

Это комплексный головной акт прямого действия, ко-
торый определяет правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, обеспечиваю-
щие сбалансированное решение социально-экономических
задач, сохранение благоприятной окружающей среды, био-
логического разнообразия и природных ресурсов в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поко-
лений, укрепления правопорядка в области охраны окружа-
ющей среды и обеспечения экологической безопасности.

Основаниями для разработки проекта Закона «Об охране
окружающей среды» явились: большое число содержащихся
в Законе 1991 г. декларативных положений (хотя и меньшее,
чем в Законе «Об охране природы» 1960 г.); необходимость
учесть стратегическое изменение после октября 1993 г. пол-
номочий, в том числе экологических, у законодательных и



 
 
 

представительных органов государственной власти и у по-
явившихся органов местного самоуправления; роспуск Сою-
за ССР и иные социально-экономические и политико-право-
вые изменения и реформы в стране; необходимость узаконе-
ния в прямом и переносном смыслах ОВОС и более подроб-
ного регулирования государственной и общественной эко-
логической экспертизы как рычагов долговременного воз-
действия на проектирование и строительство потенциально
вредных объектов и производств.

Федеральный закон регулирует отношения в сфере вза-
имодействия общества и природы, возникающие при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной
с воздействием на природную среду как важнейшую состав-
ляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни
на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а
также на континентальном шельфе и в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации.

Предметом внимания Закона являются следующие во-
просы:

–  экологические права и обязанности граждан и обще-
ственных, иных некоммерческих объединений; система го-
сударственных мер по обеспечению прав граждан на благо-
приятную окружающую среду; экологические обязанности и
иные функции государственных органов;

– экономическое регулирование в области охраны окру-
жающей среды, включая федеральные целевые програм-



 
 
 

мы, взимание платы, установление лимитов, предоставле-
ние льгот, поддержку экологического предпринимательства
и страхования;

–  нормирование в области охраны окружающей среды,
в том числе нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение, лицензирование отдельных видов деятель-
ности;

– требования охраны окружающей среды к осуществле-
нию хозяйственной и иной деятельности – общие при раз-
мещении, проектировании, строительстве и реконструкции,
при эксплуатации и выводе из эксплуатации предприятий,
сооружений и иных объектов;

–  эти же требования, но специфические, применитель-
но к энергетическим объектам; военным, оборонным объ-
ектам, вооружениям и военной технике; объектам сельско-
хозяйственного назначения; гидротехническим сооружени-
ям и объектам мелиорации; к автомобильным и иным транс-
портным средствам; объектам нефтегазового комплекса;

– требования к производству, обращению, обезврежива-
нию и утилизации потенциально опасных химических и био-
логических веществ; при использовании радиоактивных ма-
териалов; при использовании химических веществ в сель-
ском и лесном хозяйстве;

–  охрана окружающей среды от негативного (вредного)
биологического, физического воздействия; при обращении с
отходами производства и потребления; установление защит-



 
 
 

ных и охранных зон; требования при приватизации и наци-
онализации, иных видах смены собственника;

– а также иные не менее важные вопросы.



 
 
 

 
10. Экологическая доктрина РФ

 
Экологическая доктрина РФ утверждена распоряжением

Правительства от 31 августа 2002 г. Наряду с законом РФ
«Об охране окружающей среды» она является основой для
проведения экологической политики в стране.

Экологическая доктрина состоит из 5 разделов: общие по-
ложения, стратегическая цель, задачи и принципы государ-
ственной политики в области экологии, основные направле-
ния государственной политики в области экологии, приори-
тетные направления деятельности по обеспечению экологи-
ческой безопасности страны, пути и средства реализации го-
сударственной политики.

Экологическая доктрина закрепляет, что устойчивое раз-
витие Российской Федерации, высокое качество жизни и
здоровья ее населения, а также национальная безопасность
могут быть обеспечены только при условии сохранения при-
родных систем и поддержания соответствующего качества
окружающей среды. Для этого необходимо формировать
и последовательно реализовывать единую государственную
политику в области экологии, направленную на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных
ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем
должно быть одним из приоритетных направлений деятель-
ности государства и общества.



 
 
 

Согласно экологической доктрине можно выделить следу-
ющие направления государственной политики:

– обеспечение устойчивого природопользования;
– сохранение и восстановление природной среды;
– обеспечение безопасности при осуществлении потенци-

ально опасных видов деятельности и при чрезвычайных си-
туациях;

– улучшение качества жизни, здоровья и увеличение про-
должительности жизни населения путем снижения неблаго-
приятного воздействия экологических факторов и улучше-
ния экологических показателей окружающей среды;

–  предотвращение и снижение экологических послед-
ствий чрезвычайных ситуаций;

– предотвращение терроризма, создающего опасность для
окружающей среды;

– контроль за использованием и распространением чуже-
родных видов и генетически измененных организмов;

–  развитие системы государственного управления охра-
ной окружающей среды и природопользованием;

–  нормативное правовое обеспечение и правопримене-
ние;

– экономическое регулирование рыночных отношений в
целях рационального неистощительного природопользова-
ния, снижения нагрузки на природную среду, ее охраны,
привлечения бюджетных и внебюджетных средств на приро-
доохранную деятельность;



 
 
 

–  экологический мониторинг и информационное обес-
печение о состоянии окружающей среды и ее возможных
неблагоприятных изменениях;

–  развитие научных знаний об экологических основах
устойчивого развития, выявление новых экологических рис-
ков, порождаемых развитием общества, а также природны-
ми процессами и явлениями;

– экологическое образование и просвещение;
– государственное содействие экологизации гражданского

общества;
– международное сотрудничество.



 
 
 

 
11. Зоны чрезвычайной

экологической ситуации и
зоны экологического бедствия

 
Российским законодательством предусматривается выде-

ление на территории России особых кризисных зон – чрез-
вычайной экологической ситуации и экологического бед-
ствия, устанавливается порядок и последствия их объявле-
ния, источники финансирования мероприятий по их оздо-
ровлению, основные признаки зон.

Чрезвычайная ситуация – обстановка, реально угрожа-
ющая жизни значительного числа людей или их здоровью
с необратимыми последствиями для трудоспособности, с
существенным материальным ущербом, негативными соци-
ально-политическими, экономическими, военными, эколо-
гическими и иными последствиями.

Под зонами чрезвычайной экологической ситуации пони-
маются участки территории Российской Федерации, где в
результате хозяйственной и иной деятельности происходят
устойчивые отрицательные изменения в окружающей при-
родной среде, угрожающие здоровью населения, состоянию
естественных экологических систем, генетических фондов
растений и животных. Они устанавливаются постановлени-
ями Верховного Совета Российской Федерации либо ука-



 
 
 

зами Президента Российской Федерации по представлению
специально уполномоченных на то государственных орга-
нов Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды на основании заключения государственной
экологической экспертизы.

Необходимо заметить, что под чрезвычайными иногда
понимают не столько экологические, сколько иные ситуа-
ции, связанные со взрывами газопроводов, поездов, пожара-
ми, наводнениями, межнациональными конфликтами, зем-
летрясениями, засухами, для борьбы с которыми создано
Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, функции которого отражают со-
вершенно разные сферы общественных отношений.

В зоне чрезвычайной экологической ситуации прекраща-
ется деятельность, которая отрицательно влияет на окружа-
ющую природную среду, приостанавливается работа пред-
приятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, обору-
дования, оказывающих неблагоприятное влияние на здоро-
вье человека, его генетический фонд и окружающую природ-
ную среду, ограничиваются отдельные виды природопользо-
вания, проводятся оперативные меры по восстановлению и
воспроизводству природных ресурсов.

Проводятся мероприятия по оздоровлению зон чрезвы-
чайной экологической ситуации. При этом финансирова-
ние осуществляется в первую очередь за счет средств мини-



 
 
 

стерств и ведомств, предприятий, учреждений, организаций
– непосредственных виновников деградации природной сре-
ды, аварий или катастроф, а также за счет целевых средств
федерального и республиканских бюджетов.

Такой документ, как Критерии оценки экологической об-
становки территорий для выявления зон чрезвычайной эко-
логической обстановки и зон экологического бедствия, яв-
ляется важнейшим документом, используемым в настоящее
время для подготовки материалов о кризисных экологиче-
ских зонах. Для граждан различных министерств и ведомств
Критерии носят методико-рекомендательный характер. Они
являются добротным и развернутым документом, конкрети-
зирующим положения комментируемого Закона о кризис-
ных экологических зонах.

Существует также проект Программы социально-эконо-
мического развития территории в условиях кризисной эко-
логической ситуации, который определяет стратегию и так-
тику оздоровления обстановки в зоне, реабилитации нару-
шенных природных компонентов, снижения уровня воздей-
ствия на природу. Функции заказчика (а возможно, и испол-
нителя, разработчика) Программы выполняет, как прави-
ло, инициатор постановки вопроса об объявлении террито-
рии зоной, привлекая местные природоохранные и санитар-
но-эпидемиологические органы, научно-исследовательские
учреждения, общественные организации. Проект Програм-
мы разрабатывается на основе определения приоритетных



 
 
 

экологических и связанных с ними социально-экономиче-
ских проблем и может включать два этапа:

первый – неотложные меры и мероприятия по улучшению
окружающей среды, санитарно-эпидемиологической обста-
новки и здоровья населения;

второй – создание условий для хозяйствования в целях
организации экологически устойчивого развития террито-
рии.

Как ранее уже говорилось, решение об объявлении терри-
торий зонами бедствия принимается по представлению спе-
циально уполномоченных органов в области охраны окружа-
ющей среды на основании заключения государственной эко-
логической экспертизы.

Такими органами в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 сентября 1993  г.
№ 943 «О специально уполномоченных государственных ор-
ганах Российской Федерации в области охраны окружающей
природной среды», являются Минприроды, Комитет по гео-
логии и использованию недр, Комитет по земельным ресур-
сам и землеустройству, Комитет по рыболовству, Федераль-
ная служба геодезии и картографии, Федеральная служба
лесного хозяйства, Федеральная служба по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, Комитет по водному
хозяйству при Правительстве и другие министерства и ве-
домства и их территориальные органы.

При этом на Минприроды возложена координация де-



 
 
 

ятельности других специально уполномоченных государ-
ственных органов в области охраны окружающей природной
среды, ответственность за оздоровление и улучшение каче-
ства природы.

В настоящее время есть предложения установить ответ-
ственность за доведение территорий до экологического кри-
зиса. Но в административном и уголовном законодатель-
стве предусмотрены конкретные составы правонарушений.
Не надо изобретать новый, труднодоказуемый состав, учиты-
вая, что деградация среды происходит постепенно в услови-
ях соответствующей социально-экономической обстановки.

Предпочтительнее более полно применять нормы Кодек-
са об административных правонарушениях и Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

За рубежом наблюдается такая практика, что на пред-
принимателей возлагается обязанность в любое время пред-
ставлять компетентным национальным органам по их тре-
бованию доказательства, что они выявили все существую-
щие экологические опасности, приняли все необходимые
меры экологической безопасности, предоставили работаю-
щему персоналу и проживающему вокруг населению всю ин-
формацию о состоянии производства и окружающей среды.

В масштабе Европы накапливается банк данных о пред-
приятиях-загрязнителях и происшествиях, вызвавших за-
грязнение, о состоянии территорий, причинах аварий, опыте
их предотвращения и ликвидации. Утверждены цели, стан-



 
 
 

дарты и процедуры регулирования экологической обстанов-
ки, порядок контроля, конкретные ограничения. Поощряет-
ся сотрудничество государств в принятии мер по предупре-
ждению и ликвидации кризисов, извещение друг друга о зал-
повых выбросах, обмен передовой технологией наблюдения
и экологического контроля.

В настоящее время наблюдается тенденция оказания фе-
деральной помощи неблагополучным территориям, отрас-
лям и предприятиям в различных странах. В ФРГ, например,
принимались решительные меры по оздоровлению долины
реки Рейн, переоснащению химических предприятий; сни-
зить загрязнение удалось через перепрофилирование и при-
остановку предприятий-загрязнителей, переобучение и тру-
доустройство высвобождаемых рабочих, переселение жите-
лей, адаптацию их на новом месте или в новой создаваемой
среде обитания.

А во Франции выплачиваются дополнительные суммы за
проживание в условиях промышленного риска, экологиче-
ского неблагополучия, в частности вблизи атомных электро-
станций.

Элементами чрезвычайной ситуации являются:
– наличие угрозы;
–  последствия, которые характеризуются необратимо-

стью, устойчивостью;
– необходимость принятия дополнительных мер для лик-

видации, предотвращения, смягчения последствий.



 
 
 

По источнику возникновения выделяют:
– внешние и внутренние;
– межнациональные конфликты;
– массовые беспорядки;
– блокаду отдельных местностей;
– стихийные бедствия;
– крупные аварии.
По последствиям:
– вызвавшие необратимые последствия;
–
вызвавшие временные последствия;
–  вызвавшие существенные либо социально-политиче-

ские, экономические, экологические и иные последствия.
По скорости развития:
– ситуации взрывного характера;
– быстротекущие;
– вялотекущие.
По масштабам – глобальные и локальные. По происхож-

дению – природные и техногенные. Под зонами экологи-
ческого бедствия понимаются участки территории Россий-
ской Федерации, где в результате хозяйственной либо иной
деятельности произошли глубокие необратимые изменения
окружающей природной среды, повлекшие за собой суще-
ственное ухудшение здоровья населения, нарушение при-
родного равновесия, разрушение естественных экологиче-
ских систем, деградацию флоры и фауны.



 
 
 

Зоны экологического бедствия объявляются в том же по-
рядке, что и зоны чрезвычайной экологической ситуации.
В зоне экологического бедствия прекращается деятельность
хозяйственных объектов, кроме связанных с обслуживанием
проживающего на территории зоны населения, запрещают-
ся строительство, реконструкция новых хозяйственных объ-
ектов, существенно ограничиваются все виды природополь-
зования, принимаются оперативные меры по восстановле-
нию и воспроизводству природных ресурсов и оздоровле-
нию окружающей природной среды.



 
 
 

 
12. Кадастр как один из методов
экономического регулирования
в области природопользования

и охраны окружающей
среды. Финансирование

 
В отличие от организационно-правового механизма, кото-

рый делает основной упор на административные, организа-
ционные и правовые меры (учет, контроль, разрешение спо-
ров, ответственность, возмещение ущерба), экономический
механизм направлен именно на экономические меры.

Введение этого механизма – объективная необходимость,
осознанная государством еще в конце 80-х гг. Именно в этот
период времени впервые был провозглашен переход от пре-
имущественно административных к преимущественно эко-
номическим методам управления экономикой, и в том чис-
ле природопользованием и охраной природы, были сформу-
лированы понятия экономических рычагов (мер), которые
в своей совокупности составляют экономический механизм
охраны окружающей природной среды.
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