
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Введение
      Интерес к проблемам экологического законодательства не  случаен. За 

последнее время состояние окружающей среды в России можно 
охарактеризовать как крайне неблагополучное, а по ряду показателей – 
просто катастрофическое и в некоторых регионах приобрело характер 
экологического бедствия. Ухудшение экологической обстановки в России 
приводит к увеличению смертности и сокращению продолжительности 
жизни людей, росту раковых заболеваний. К сожалению, экологический 
кризис совпал с общественным кризисом в нашей стране 
(экономический, политический, духовный), что делает почти 
невозможным его преодоление без общего подъёма всех сфер 
общественной жизни, без сильного государственного участия, которое 
обязано с помощью комплекса мер правового, экономического, 
административного характера предотвратить экологическую катастрофу.

       Правовое регулирование взаимоотношений между обществом и 
окружающей  средой как раз и происходит в рамках экологического 
права.



Понятие экологического права и его задачи
       Экологическое право- одна из отраслей системы российского права, призванная 

регулировать общественные отношения в области взаимодействия общества и 
природы с целью охраны окружающей среды. Предметом экологического 
права являются отношения по поводу окружающих природных объектов, 
образующих различные экологические системы (по сути, это и есть окружающая 
природная среда). Отношения, вытекающие из этой обобщенной формулировки, 
подразделяются на две группы: отраслевые и комплексные. Отраслевые 
экологические отношения - это земельноохранные, отношения по охране недр, 
лесоохранные и водоохранные отношения, по охране животного мира, 
атмосферного воздуха.

       Вторая группа - комплексные экологические отношения - относятся к охране 
природных территорий, комплексов, природно-заповедного фонда и т.д..

        Под методом экологического права понимают способ воздействия на 
общественные отношения в области взаимодействия общества и природы. В 
действующей системе права закреплены два возможных способа воздействия на 
поведения человека с целью выполнения норм права: административно- правовой 
и гражданско-правовой. В нынешних условиях всё большее значение приобретает 
экономический метод (способ) воздействия: влияние на охрану окружающей среды 
через материальный интерес.



Объектами охраны окружающей среды от 
загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 
и иного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, в соответствии с законом, являются земли, 
недра, почвы; поверхностные и подземные воды. Также 
леса и иная растительность, животные и другие 
организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство. 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. Объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное ценное 
значение.



Задачами экологического контроля являются наблюдение за 
состоянием окружающей природной среды и выполнением всего 
комплекса мер, предусмотренного законодательством, по охране 
(защите) и рациональному использованию природных ресурсов. 
Система экологического контроля включает в себя не только 
государственный и общественный надзор, но и экологический 
мониторинг (включая международный), проведение экологической 
экспертизы, оценку воздействия любой планируемой деятельности на 
среду обитания.
Государственный экологический мониторинг — это служба 
государственного наблюдения за состоянием окружающей природной 
среды. Государственный экологический мониторинг представляет собой 
процесс сбора и преобразования информации о состоянии 
естественных и антропогенных изменений окружающей среды.



Экологическая ответственность: понятие, формы, 
виды

Экологическая ответственность представляет собой 
совокупность неблагоприятных последствий для лица, 
нарушившего нормы экологического законодательства или 
экологические права человека и гражданина. Она 
предусматривает, что за экологические правонарушения 
должностные лица и граждане несут дисциплинарную, 
материальную, административную, гражданско-правовую 
либо уголовную ответственность, а предприятия, 
учреждения, организации - административную и 
гражданско-правовую в соответствии с названным законом 
и иными законодательными актами Российской Федерации 
и ее субъектов.



Виды ответственности
Административную ответственность влекут за собой следующие виды 
экологических правонарушений:
-            несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества 
окружающей природной среды;
-            невыполнение обязанностей по проведению государственной 
экологической дисциплины и требований, содержащихся в заключении к 
ней, а также предоставление заведомо неправильных и необоснованных 
экспертных заключений;
-            нарушение экологических требований при планировании, технико-
экономическом обосновании, проектировании, размещении, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию.
И другие. 
Дисциплинарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение трудовых обязанностей по охране окружающей природной 
среды или рациональному использованию природных ресурсов наступает в 
отношении должностных лиц и иных работников



Уголовная ответственность за нарушения 
экологического законодательства может быть 
установлена только в случаях, прямо предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ. Ответственность наступает за 
деяния в экологической сфере, имеющие наивысшую 
общественную опасность. 
Гражданско-правовая ответственность — это 
имущественная ответственность за вред, причиненный 
окружающей природной среде, здоровью и имуществу 
граждан, вызванный загрязнением окружающей среды, 
порчей, уничтожением, повреждением, нерациональным 
использованием природных ресурсов и др. 



Источники экологического права в 
Российской Федерации

Основной источник экологического права – Конституция РФ. Также 
Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» от 10 
января 2002 г. 
На основании Конституции были приняты следующие федераль ные 
законы: Лесной кодекс РФ (29 января 1997 г.), Земельный кодекс РФ (от 
28 сентября 2001 г.), Водный кодекс (от 18 октяб ря 1995 г.), Закон РФ «О 
недрах» от 21 февраля 1992 г. (в ред. от 3 марта 1995 г.), Федеральный 
закон «О животном мире» (от 22 марта 1995 г.), Федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных территориях» (от 15 февраля 1995 г.) и др.
Среди источников экологического права важное место занимают 
международные нормативно-правовые акты, являющиеся согласно 
Конституции РФ (ст. 15) составной частью нашей правовой системы и 
имеющие приоритетное значение.



Российская Федерация и ее участие в международном 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды

Российская Федерация является участницей, в частности, в следующих 
разделах соглашений:
Конвенция по защите природной морской среды района Балтийского 
моря (c 1974 года);
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное 
значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (Рамсарская конвенция)(с 1976 года);
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой уничтожения (с 1976 года);
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (c 1979 года); 
Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния (c 1979 года);
Конвенция по защите озонового слоя и Монреальский протокол (с 1986 и 
1988 года, соответственно);
Конвенция о защите Чёрного моря от загрязнения (с 1992 года);
Конвенция о контроле за трансграничными перевозками опасных 
отходов (c 1994 года);

И многих других.



Заключение.

Данная область в правовом смысле была затронута 
сравнительно недавно. Она требует определенных 
корректировок и написания новых законов, которые 
регулировали бы экологические правоотношения более четко и 
отлажено. Эти положения должны явиться базой для разработки 
долгосрочной государственной политики, обеспечивающей 
устойчивое экономическое развитие страны при соблюдении 
экологической безопасности общества. Усовершенствование 
экологического законодательства должно помочь решить 
проблемы в области охраны окружающей среды. 


