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Елена Рябченко
Экологическое право. Шпаргалка

 
1. Понятие экологического права

 
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую

среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории РФ.

Законодательство в области охраны окружающей среды определяет правовые основы
государственной политики в этой области, обеспечивающие сбалансированное решение
социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологиче-
ского разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего
и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обес-
печения экологической безопасности.

Экологическое право 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, явля-
ющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории РФ, а также на континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.

Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее
защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрез-
вычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.

Органы государственной власти РФ,
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и долж-

ностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, общественным и иным некоммер-
ческим объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых может причи-
нить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения насе-
ления или результатов референдума.

Должностные лица, препятствующие в осуществлении деятельности в области охраны
окружающей среды, привлекаются к ответственности.

В целях планирования, разработки и осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды разрабатываются федеральные программы в области экологического развития
РФ и целевые программы в области охраны окружающей среды субъектов РФ.

Негативное воздействие на окружающую среду является платным.
Предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях охраны окружающей

среды, поддерживается государством посредством установления налоговых и иных льгот в
соответствии с законодательством.

Экологическое страхование осуществляется в целях защиты имущественных интере-
сов юридических и физических лиц на случай экологических рисков.
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2. Предмет и метод правового регулирования

 
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую

среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности
народов, проживающих на территории РФ.

Экологическое законодательство определяет правовые основы государственной поли-
тики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического
разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности.

Предмет экологического права – общественные отношения, которые возникают по
поводу охраны окружающей природной среды от вредных химических, физических и биологи-
ческих воздействий, а также обеспечения режима особо охраняемых природных территорий,
использования и охраны животного мира.

Особое значение имеют методы правового регулирования как способы воздействия
на участников общественных отношений со стороны государства. В сфере охраны окружаю-
щей среды применяются императивный, экономический и гражданско-правовой методы регу-
лирования.

Императивный метод регулирования основывается на использовании администра-
тивных предписаний. Характерная черта метода – наличие элементов власти и подчинения.
Это установление разнообразных запретов и ограничений на использование природных объ-
ектов, нормативов воздействий на природную среду, выдача лицензий, сертификатов, разре-
шений и т. д. Например, согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» выброс и сброс вредных
веществ, захоронение отходов допускаются только на основе разрешения, выдаваемого специ-
ально уполномоченными на то государственными органами.

Методы экономического регулирования в сфере охраны окружающей среды воздей-
ствуют на имущество физических и юридических лиц, деятельность которых влияет на состо-
яние окружающей среды. Это плата за загрязнение окружающей среды и налогообложение.
Цель метода заключается в стимулировании субъектов для осуществления ими экологически
безопасной деятельности.

Характерная черта гражданско-правового метода регулирования – равноправие
субъектов. Заключая между собой соглашение, участники сами определяют свои права и обя-
занности, которые должны соответствовать закону.

Для экологического права характерно то, что к одним и тем же отношениям по приро-
допользованию и охране окружающей среды могут быть применены все три выше перечислен-
ных метода.
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3. История правового регулирования

экологических отношений
 

Экологические правоотношения – общественные отношения, урегулированные нор-
мами экологического права, которые возникают в результате взаимодействия человека и при-
роды.

Нормы об охране природы можно найти уже в первых нормативных актах российского
государства. В то время охрана природных ресурсов осуществлялась через защиту прав соб-
ственности и интересов государства. Например, в 1016 г. в Русской правде предусматривался
штраф за уничтожение или повреждение дупла, наполненного сотами с медом. За кражу бобра
предусматривался такой же штраф, как и за убийство холопа. В соответствии с Соборным уло-
жением 1649 г. ловля рыбы в чужом пруду рассматривалась как кража имущества.

Особое отношение к охране лесных ресурсов появилось и по военным соображениям.
Уже с XVI в. был установлен заповедный характер оборонительных лесных засек.

Строго запрещалась вырубка деревьев в засечной черте.
Если требования в сфере природопользования и охраны природных объектов осуществ-

лялись в рамках института права собственности, то требования по охране воздуха, воды
и общественных мест от загрязнения получили развитие в санитарном законодательстве.
Потребность в таких нормах в России возникла в XVII в. В соответствии с правовым актом
«Учреждения для управления губерний» 1775 г. земский исправник обязан был наблюдать,
чтобы везде на местах и дорогах была чистота. Согласно Уложению 1845 г. фабрика или завод,
находящиеся в городе или вне города, признанные по закону вредными для чистоты воздуха
или воды, уничтожаются за счет виновного.

В советский период (вплоть до 1970 г.) регулирование природопользования и охраны
природы осуществлялось применительно к отдельным природным ресурсам. В 1917 г. была
проведена сплошная национализация земли вместе со всеми природными ресурсами. При
регулировании охраны природы учитывались преимущественно интересы охраны здоровья
человека, а не всех живых организмов. Забота об охране природы и лучшем использовании
природных ресурсов в 1972 г. была признана одной из важнейших государственных задач.

В 2002 г. был принят Закон «Об охране окружающей среды». Данный закон определяет
задачи всего природоохранительного законодательства РФ.

Развитие рыночных отношений в России оказывает существенное влияние на развитие
современного экологического права и экологических правоотношений.

В условиях рынка появляются некоторые новые явления: введение многообразия форм
собственности на природные ресурсы, банкротства и ликвидации предприятий и иных объек-
тов.
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4. Система экологического права

 
Система экологического права – совокупность его институтов, расположенных в

определенной последовательности с экологическими закономерностями. Под системой эколо-
гического права понимается структура основных элементов, частей этой отрасли – подотрас-
лей, институтов, норм.

Регулируемые экологическим правом общественные отношения условно разделены на
три составные части, в которых группируются отличающиеся друг от друга правовые нормы.

Экологическое право, как учебная дисциплина, состоит из Общей, Особенной и
Специальной частей.

Общая часть включает в себя институты, содержащие наиболее важные положения,
определения и принципы, имеющие общее значение для всей отрасли экологического права.
Сюда относятся нормы Федерального закона «Об охране окружающей среды», федеральные
законы об экологической экспертизе, об особоохраняемых природных территориях, экологи-
ческая правоспособность и дееспособность, экологический аудит, ответственность за наруше-
ние законодательства об охране окружающей природной среды, экологические требования к
созданию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов и т. д.

Особенная часть экологического права содержит специфические правовые нормы по
обеспечению рационального использования и охране земель, недр, вод, лесов и других природ-
ных ресурсов, правовой режим особоохраняемых природных территорий и объектов живот-
ного и растительного мира, экологически неблагоприятных территорий, правовое регулирова-
ние обращения с химическими и иными веществами, материалами и отходами, т. е. Особенная
часть включает в себя регулирование как бы отдельных частей экологического права, его подо-
траслей. Например, земельная, водная, лесная, горная отрасли права являются в значительной
степени самостоятельными по отношению к отрасли экологического права.

В Специальную часть экологического права входят нормы других отраслей права,
регулирующие общественные отношения, связанные с охраной окружающей среды. Эти нормы
очень многочисленны. Прежде всего они относятся к тем отраслям права, которые имеют
общий и отличающийся от экологического права предмет и метод регулирования.

Например, немало экологических норм содержится в уголовном праве. Уголовный кодекс
РФ включает в себя специальную главу «Экологические преступления». Таким образом, уго-
ловное право объединено с экологическим правом предметом регулирования, а отчасти и
методом. Но в то же время уголовное право является отдельной, самостоятельной отраслью
права. К Специальной части экологического права как учебной дисциплины также относится
регулирование охраны окружающей среды в зарубежных государствах и международное эко-
логическое право.
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5. Специфические черты экологического права

 
Экологическое право является основой регулирования взаимоотношений общества и

природы при осуществлении определенных видов деятельности.
Специфические черты экологического права:
1) всеобщий субъектный охват, т. к. данный вид права касается каждого гражданина и

каждого юридического лица, осуществляющего тот или иной вид деятельности, оказывающей
влияние на окружающую среду;

2) территориальный охват (включает в себя всю территорию РФ, континентальный шельф
РФ, исключительную экономическую зону РФ);

3) право каждого гражданина:
а) на благоприятную окружающую среду, ее защиту от негативного воздействия, вызван-

ного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера, достоверную информацию о состоянии окружающей среды и возмещение
вреда окружающей среде;

б)  на создание общественных объединений, осуществляющие деятельность в области
охраны окружающей среды;

в) на обращения в органы государственной власти и к должностным лицам о получении
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах
своего проживания, мерах по ее охране;

г) на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе
подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных
акциях;

д) на предложения о проведении общественной экологической экспертизы и участие в
ее проведении в установленном порядке;

е) на оказание содействия органам государственной власти в решении вопросов охраны
окружающей среды;

ж) на обращение в органы государственной власти и иные организации с жалобами, заяв-
лениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

з) на предъявление в суде исков о возмещении вреда окружающей среде;
4) масштабность объектов правового регулирования:
а) поверхностных и подземных вод;
б) леса и иной растительности, животных и других организмов и их генетического фонда;
в) атмосферного воздуха, озонового слоя атмосферы и околоземного космического про-

странства;
5) значимость регулируемых вопросов:
а) исключительного состояния окружающей среды как источника жизни на Земле;
б) сбалансированного решения социально-экономических задач;
в) сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-

родных ресурсов;
г) удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений;
д) укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды;
е) обеспечения экологической безопасности.
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6. Принципы охраны окружающей среды

 
Принципы охраны окружающей среды:
1) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
2) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
3) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интере-

сов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благопри-
ятной окружающей среды;

4)  охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической без-
опасности;

5) ответственность органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;

6) платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
7) независимость контроля в области охраны окружающей среды;
8) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти;
9) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
10) обязательность 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 иму-
ществу граждан;

11) приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов;

12) сохранение биологического разнообразия;
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