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Правовые основы 
природопользования. 
Экологическое право

- система норм российского права 
в сфере отношений общества и 
природы. 

- Регулирует 
природопользование, охрану 
природы, собственность на 
природные объекты, защиту 
экологических прав.  





Предмет и методы экологического 
права

Предмет экологического права

Общественные отношения в сфере охраны, 
оздоровления и улучшения ОПС, предупреждения и 
устранения вредных последствий воздействия на 
нее хозяйственной и иной деятельности



Методы экологического права – это способы 
воздействия  на участников соответствующих 

правоотношений

Императивный
(административно-
правой)

Базируется на 
неравенстве правового 
статуса субъектов, 
вступающих в соотв. 
правоотношения.

Заключается в воздействии на субъекты 
посредством издания обязательных к 
исполнению предписаний и запретов 
(«все, что не разрешено, запрещено»).

Один из субъектов – представитель 
публичной власти (н-р, инспектор), а 
другой, н-р, природопользователь, 
который обязан исполнять требования 
первого. 
Можно обжаловать, но исполнять 
ПРИДЕТСЯ!!!!.



Методы экологического права – это способы 
воздействия  на участников соответствующих 

правоотношений

Диспозитивный
(гражданско-
правовой)

Вступающие в 
правоотношения 
субъекты формально 
равны и свободно 
выражают свое 
волеизъявление

Предполагает лишь определение рамок 
дозволенного поведения участников 
правоотношений, предоставление им 
возможности свободно и самостоятельно 
выбирать модель собственного поведения 
(«все, что не запрещено, разрешено»).
Например, субъекты заключают 
договор на тот или иной вид 
природопользования. 
При этом, уполномоченные органы 
публичной власти , и потенциальные 
природопользователи наделяются 
помимо прав взаимными 
обязанностями, невыполнение которых 
может стать предметом судебного 
разбирательства



Экологические правоотношения : 
объекты, субъекты, содержание 

основания возникновения и прекращения
Элементы экологических правоотношений:

•      субъекты (участники) правоотношений, т.е. те, 
кто вступает в соответствующие отношения;

• объекты правоотношений – то, вокруг чего либо 
ради чего складываются отношения между 
субъектами правоотношений;

• эколого-правовые нормы – устанавливаемые 
уполномоченными на то органами публичной 
власти либо допускаемые ими правила поведения, 
которые определяют рамки дозволенного для 
субъектов, вступающих в отношения по поводу тех 
или иных объектов.  



Объекты экологических отношений

Виды объектов экологических 
отношений:

⚫ земли, недра, почвы;

⚫ поверхностные и подземные воды;

⚫ леса и иная растительность, животные и 
др. организмы и их генетический фонд;

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



Виды объектов экологических 
правоотношений

Объекты, 
подлежа
щие 
особой 
охране

◆ объекты, включенные в Список всемирного 
культурного наследия и Список всемирного природного 
наследия;
◆ гос. прир. заповедники;
◆ исконная среда обитания, места традиционного 
проживания и хоз. деятельности коренных 
многочисленных народов РФ;
◆ объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение;
◆ континентальный шельф и исключительная 
экономическая зона РФ;
◆ редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 
почвы, леса и иная растительность, животные и другие 
организмы и места их обитания.



Экологическое право разделяют на 
самостоятельные понятия:

• Отрасль права – регулирует три группы взаимосвязанных 
общественных отношений: природопользование, охрана 
ОС, обеспечение экологической безопасности (пункт «д» 
части 1 ст. 72 Конституции РФ);

• Научная отрасль – возникла в начале 1990-х гг. на базе 
ранее существовавших отраслей право ОС и 
природоресурсное право. В задачу этой отрасли науки 
входит изучение истории возникновения соответствующих 
правоотношений, исследование их применительно к 
конкретным историческим периодам, анализ действующего 
законодательства, в т. ч. и зарубежного опыта правового 
регулирования схожих отношений, дача рекомендаций по 
совершенствованию экологического законодательства;

• Учебная дисциплина – относится к  числу 
общеобязательных учебных дисциплин при подготовке 
кадров по специальностей «Биоэкология», «Экология», 
преподается на основании разрабатываемых программ, 
которые должны соответствовать обязательному минимуму 
(см. ФОГС РФ)











Отрасли экологического права
1. Природоохранное право, которое призвано 

выступать регулятором общественных 
отношений в результате осуществления 
охранных мероприятий природы и ее 
ресурсов.

2. Природоресурсное право, которое 
является регулятором отношений при 
пользовании природными ресурсами.

3. Смежное право, которое регулирует 
разнообразные отношения общества и 
природы при помощи административного и 
др. прав.



Концепция окружающей среды
Причины, диктующие необходимость 

существования экологической концепции 
в РФ

• Отсутствие до последнего времени четкой 
государственной политики в области 
защиты окружающей среды;

• Противоречия между экологическими и 
экономическими интересами общества;

• Необходимость перехода человечества к 
разумно управляемому развитию 
человека, общества и природы, переход 
всего человечества в новую эпоху – 
ноосферу. 



Причины, диктующие необходимость 
существования экологической концепции в 

РФ
• Необходимость приведения норм 

экологического права РФ в соответствие с 
нормами международного права;

• Потребность в координации действий 
федеральных органов гос.власти, органов 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, а также граждан и 
юридических лиц по решению проблем 
сбалансированного развития экономики и 
улучшения состояния ОС.



Основные направления концепции ОС РФ
Реализац
ия прав 
граждан 
на 
благопри
ятную ОС

Она подразумевает:
◆ создание благоприятных условий жизнедеятельности;
◆ предоставление возможности участия в обсуждении 
подготавливаемых решений, выполнение которых 
может оказать неблагоприятное воздействие на ОС;
◆ осуществление государственных мер по 
предотвращению экологически опасной деятельности, 
предупреждению и ликвидации последствий аварий, 
природных стихийных бедствий;
◆ предоставление достоверной информации о состоянии 
ОС;
◆ улучшение качества продуктов питания;
◆ обеспечение возможности требования в судебном 
порядке отмены решений о размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции и 
эксплуатации экологически опасных объектов;
◆ иные гарантии граждан.



Основные направления концепции ОС РФ

Международн
ый аспект

Он предполагает:
◆ разработку мер по предотвращению опасного 
воздействия глобальных экологических процессов;
◆ активное участие России в разработке 
международных мер по уменьшению техногенного 
воздействия на ОС;
◆ обеспечение экологических интересов России при 
проведении внешнеэкономической деятельности.



Методы реализации концепции
• увеличение доли средств государственного 

бюджета, направленных на охрану ОС и 
природных ресурсов;

• формирование экологического механизма 
защиты ОС и природных ресурсов;

• формирование правового механизма защиты 
ОС



Система экологического  права
Общая часть В общ. части содержатся институты и положения, 

имеющие значение для всего экологического 
права (право собственности на природные 
ресурсы, право природопользования, правовые 
основы государственного регулирования 
природопользования и охраны ОС и др.).

Особенная 
часть

Состоит из таких разделов, как правовое 
регулирование использования и охраны земель, 
вод, атмосферного воздуха, недр, лесов, 
животного мира, ООПТ и и объектов, правовое 
регулирование обращения с опасными 
радиоактивными веществами и твердыми 
отходами, правовой режим экологически 
неблагополучных территорий.

Специальная 
часть

Специальная часть экол. права посвящается 
основным чертам международной правовой 
охраны ОПС



Принципы экологического права
•  Принцип соблюдения прав человека на благоприятную окружающую 

среду. 
• Приоритета охраны жизни и здоровья человека – природопользование 

должно осуществляться т.о., чтобы не создавать угрозу жизни людей, их 
здоровью;

• Разумного сочетания экономических потребностей и экологических 
интересов в процессе взаимодействия человека и природы – человечество 
будучи вынужденным заниматься постоянным воспроизводством 
материальных объектов, обречено на потребление природных ресурсов. Это 
потребление д.б. разумным, неистощительным для природы;

• Охраны, воспроизводства и рационального использования природных 
ресурсов;

• Принцип сохранения биологического разнообразия 
• Платности природопользования – компенсация ущербов 

природопользователем;
• Неотвратимости ответственности за совершение экологических 

правонарушений – всякое деяние (действие или бездействие) влечет за собой 
установленную законом ответственность.



• 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 .

• Независимости контроля в области охраны окружающей среды. 

• Принцип презумпции экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности



Субъекты экологических 
правоотношений⚫ Публичные: РФ; субъекты РФ; муниципальные 

образования; высшие органы гос. власти РФ; федер. органы 
исполнительной власти, специально уполномоченные в 
области охр. ОС и природопользования; органы 
прокуратуры, реализующие свои функции в экологической 
сфере; представительные и исполнительные органы гос. 
власти субъектов РФ и создаваемые ими специальные 
органы, осуществляющие управление в сфере 
природопользования и охр. ОС; органы местного 
самоуправления и создаваемые ими специальные органы, 
осуществляющие управление в сфере природопользовани и 
охр. ОС.

⚫ Правовой статус публ. субъектов жестко регламентирован нормами 
права. 

⚫ Каждый субъект выполняет строго определенные функции, решая при 
этом конкретные задачи. Например, решение о привлечении к 
административной ответственности за нарушение правил 
лесопользования может принять только специально уполномоченное на 
то должностное лицо гос. лесной службы.



Субъекты экологических 
правоотношений⚫ Частные:

граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, законно находящиеся на территории 
РФ, в т.ч. осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица; 
российские и иностранные юридические лица, 
юридические лица, юридические лица со 
смешанным капиталом; общественные 
экологические объединения и иные 
некоммерческие организации, в т.ч. российские 
отделения международных неправительственных 
организаций.

⚫ . Правовой статус частных субъектов дает им возможность 
участвовать в правоотношениях, как правило, по своему 
усмотрению.  Н-р, предприниматель не будет заниматься 
экологически полезной деятельностью, если это не влечет за 
собой получение разумной прибыли. Никто не имеет права 
принуждать его заниматься этим. 



Нормы права
К нормам эк. права относятся правила и 
предписания, содержащиеся в законах 
и подзаконных правовых актах, их 
подразделяют:

- нормы-дефиниции (нормативно 
закрепленные ключевые понятия, н-р, 
благоприятная ОС);

- нормы-декларации (имеют характер 
лозунгов и не могут быть подкреплены 
гарантиями со стороны публичной власти 
либо влечь за собой к/л 
ответственность). Н-р, «КАЖДЫЙ ИМЕЕТ 
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОС» (ст. 
42 Конституции РФ);



нормы-принципы – это закрепленные в 
законодательных актах ключевые положения, 
которыми призваны руководствоваться в 
процессе своей деятельности участники 
(субъекты) соотв. правоотношений. 

Н-р, принцип «НЕДОПУЩЕНИЯ НЕОБРАТИМЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАГР-Я АТМ. ВОЗДУХА ДЛЯ 
ОПС И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ГОС. 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 
ЗАГР. В-В В АТМ. ВОЗДУХ И ВРЕДНЫХ ФИЗИЧ. 
ВОЗД. НА НЕГО» (ст. 3 ФЗ «Об охр. атм. 
воздуха» ), в соответствии с которым 
устанавливаются нормативы качества атм. возд, 
природопользователь несет ответственность, 
вплоть до уголовной, устанавливаются лимиты 
на выброс;
нормы-регуляторы – определяют рамки 
поведения тех или иных субъектов эк. 
правоотношений. Н-р, нарушение 
предприятием-недропользователем жестких 
требований по охране недр м. служить 
основанием для прекращения его права 
недропользования.




