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 В.И. ВЕРНАДСКИЙ

Экологическое право – это 
совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные 
отношения в сфере 
взаимодействия общества и 
природы в интересах сохранения 
и рационального использования 
окружающей природной среды.



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:

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;

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;

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).



ТАКЖЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРАВУ (ОБЩЕЙ И 
ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ) 
ПРИСУЩИ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ:

- земли сельхозназначения 
находятся в приоритете, который 
выражается в том, что все земли, 
пригодные для подобного 
использования должны 
представляться в первую очередь 
именно для сельского хозяйства;
- леса защитного назначения 
находятся в приоритете;
- естественная свобода 
существования животных 
находится в приоритете.



СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА — ЭТО 
СОВОКУПНОСТЬ ИНСТИТУТОВ ЭТОГО ПРАВА, КОТОРЫЕ 
РАСПОЛАГАЮТСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОГЛАСНО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ

В общую часть входят 
следующие институты:
• право собственности на природные ресурсы;

• государственное управление 
природопользованием/охраной окружающей 
среды;

• право природопользования;

• гражданские экологические 
права/обязанности;

• организационно-правовое обеспечение 
рационального использования и сохранности 
природных ресурсов;

• юридическая ответственность за нарушения в 
экологической сфере.

Особенная часть 
экологического права включает 
в себя следующие институты:

• эколого-правовой режим для 
особо охраняемых природных 
объектов;

• экологическая безопасность 
страны;

• правовая охрана окружающей 
среды в процессе ведения 
различной деятельности, а также в 
различных населенных пунктах;

• правовой режим для 
чрезвычайных ситуаций 
экологического характера.

Таким образом, общая 
часть рассматривает 
предмет, объекты, 
механизмы , источники, 
управление государства, 
права/обязанности 
субъектов и 
ответственность в 
экологической сфере. 
Особенная часть 
рассматривает вопросы 
правовой охраны природы 
и окружающей среды, а 
специальная часть — 
международно-правовую 
экологическую 
ответственность.

ЗАМЕЧАНИЕ



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В 
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Отечественное экологическое 
законодательство основывается на ряде 
положений Конституции Российской 
Федерации. Так, в главе 1 "Основы 
конституционного строя" в статье 9 
говорится "Земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории".



ОСНОВНОЙ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ СТАТЬЯ 
42 "КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 
ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЕЕ СОСТОЯНИИ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЕГО ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ". ТАКИМ ОБРАЗОМ, В ЭТОЙ СТАТЬЕ 
КОНСТИТУЦИИ ВЫДЕЛЕНО ТРИ ПРАВОВЫХ ЭЛЕМЕНТА:
• во-первых, право на благоприятную окружающую 

среду, природную или антропогенную;

• во-вторых, право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей природной среды, 
независимо от того, является ли в 
рассматриваемый момент времени эта среда 
благоприятной или нет;

• в-третьих, гарантируется право за возмещение 
ущерба в случае экологических правонарушений 
(но не в случае причинения вреда природными 
явлениями, например, землетрясением или 
наводнением).

• Это право естественным образом сочетается с 
экологическими обязанностями: "Каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным 
богатствам" (статья 58).



ПЕРЕЙДЕМ К СТАТЬЯМ, В 
КОТОРЫХ УПОМИНАЮТСЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
• В части 2 статьи 36 сказано: "Владение, 

пользование и распоряжение землей и 
другими природными ресурсами 
осуществляется их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и 
законных интересов иных лиц". Здесь 
весьма важен текст после слова "если". Он 
подчеркивает условность (неабсолютность) 
понятия собственности, его подчиненность 
интересам общества. Например, согласно 
этой статье Конституции владелец 
земельного участка на берегу водоема обязан 
обеспечить доступ граждан к водоему для 
осуществления их права на отдых (если, 
конечно, сам водоем не принадлежит 
указанному владельцу участка).



• Согласно статье 24 органы государственной 
власти и органы местного самоуправления 
должны предоставлять информацию 
гражданину, касающуюся его прав и свобод, 
в том числе экологического характера. 
Свобода распространения экологической 
информации вытекает из статьи 29. 
Возможность создания экологических 
организаций (объединений) гарантируется 
статьей 30. Возможность активной 
деятельности таких организаций вытекает 
из статьи 31, а право граждан и организаций 
обращаться в органы власти гарантируется 
статьей 33. Статья 44 обеспечивает 
возможность проведения научных 
изысканий в области экологии. 


