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ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации (далее – Кон-

ституция РФ) каждый гражданин имеет право на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением1. При этом основной закон нашей страны обязывает 
каждого субъекта правоотношений сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам. Кроме того, вопросы, 
касающиеся природопользования, охраны окружающей среды, обеспече-
ния экологической безопасности, особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, памятников истории и культуры, относятся к совместному 
ведению Российской Федерации (далее – РФ) и ее субъектов.  

Необходимо отметить, что в 2020 году размер возмещения вреда, 
причиненного экологическими правонарушениями и преступлениями, со-
ставил 234,7 млрд рублей (для сравнения, в 2019 году размер возмещения 
составил 20,3 млрд рублей, а в 2018 году – 5 млрд рублей)2.  В то же время 
для экологических правонарушений характерен высокий уровень латент-
ности. По мнению ведущих экспертов и специалистов в данной сфере, 
«невидимая часть превышает показатели в 7–8 раз». Следует обратить 
внимание также на то, что желаемого эффекта не оказывают применяемые 
меры по возмещению причиненного вреда3. 

Таким образом, перечисленные обстоятельства свидетельствуют о 
необходимости и актуальности изучения учебной дисциплины «Экологи-
ческое право» в высших учебных заведениях нашей страны по юридиче-
ским специальностям, а сформированные знания и навыки применения за-
конодательства в сфере охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов позволит в дальнейшем использовать их 
в профессиональной деятельности. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (прията всенародным голосованием 

12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Дуэль А. Росприроднадзор : Ущерб экологии в 2020 году нанесен на 235 млрд 

рублей. URL: https://rg.ru/2020/11/23/rosprirodnadzor-ushcherb-ekologii-v-2020-godu-
nanesen-na-235-mlrd-rublej.html (дата обращения: 11.01.2022); ИА РИА НОВОСТИ. Ко-
личество экологических преступлений в РФ уменьшилось вдвое за семь лет (выступле-
ние Ю. Чайки) от 25.08.2017. URL: https://www.ria.ru (дата обращения: 11.01.2022). 

3 Трубникова Е. Экобезнаказанность : количество наказаний за экологические 
правона-рушения снизилось до трехлетнего минимума. URL: https://finexpertiza.ru/press-
service/researches/2020/ekobeznakazannost/ (дата обращения: 11.01.2022); Статистика 
правонарушений. Раздел «Нарушения экологических норм». URL: www.Vawilon.ru (да-
та обращения: 11.01.2022). 
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Глава 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА, 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 
§ 1. Понятие, предмет и метод экологического права 

 
Понятие «экология» означает «наука о доме». Впервые в качестве 

термина данное понятие ввел немецкий ученый Геккель в 1886 году. Эко-
логия достаточно длительное время изучалась в рамках дисциплины «Био-
логия» как один из самостоятельных разделов. Экологическое право как 
отрасль права сформировалось в середине XX века. В наши дни под эколо-
гическим правом понимается самостоятельная комплексная отрасль рос-
сийского права, регулирующая общественные отношения в сфере взаимо-
действия человека, общества и окружающей среды. По словам 
Б. В. Ерофеева, экологическое право как отрасль права представляет собой 
систему правовых норм, специфическим способом регулирующих эколо-
гические общественные отношения в целях достижения гармоничных от-
ношений между обществом и природой, в интересах людей, живущих в 
нашем и единственном доме – на Земле1. Также экологическое право рас-
сматривается сегодня как в качестве науки, так и учебной дисциплины.  

Наука экологического права представляет собой совокупность зна-
ний, суждений, гипотез и т. д., сформированных учеными различных стран 
в ходе проводимых ими исследований. Ее становление в нашем государ-
стве началось в 70-ые годы прошлого века, тогда как до этого времени ба-
зисное отношение к экологической политике основывалось на природоре-
сурсном подходе. К тому времени ярчайшим представителем по правовым 
проблемам охраны природы являлся член Международного экологическо-
го суда, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель 
председателя Комиссии по праву окружающей среды Международного 
Союза охраны природы и природных ресурсов О. С. Колбасов2. 

Как учебная дисциплина экологическое право представляет собой 
совокупность знаний, сведений о правовом регулировании взаимодействия 
общества и человека с окружающей средой. Данную дисциплину начали 
преподавать в высших учебных заведениях по юридическим специально-
стям в 70-ые годы XX века. В настоящее время учебная дисциплина «Эко-
логическое право» входит в федеральный государственный образователь-

                                           
1 Ерофеев Б. В. Экологическое право России : в 2 т. Том 1. Общая часть : учеб-

ник для вузов / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. 25-е изд., пе-
рераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 219 с. (Высшее образова-
ние). ISBN 978-5-534-09081-9. Текст : электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://urait.ru/bcode/456067 (дата обращения: 04.01.2022). 

2 Большая биографическая энциклопедия. Текст : электронный. URL: 
https://www.Dic.academic.ru (дата обращения: 15.01.2022).  

https://urait.ru/bcode/456067
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ный стандарт высшего образования и является обязательной базовой дис-
циплиной по юридическим специальностям и направлениям.  

Предметом рассматриваемой отрасли права является совокупность 
общественных отношений, возникающих между физическими и юридиче-
скими лицами (при обязательном участии публично-правовых образова-
ний) по поводу сохранения, улучшения, восстановления и рационального 
использования природных компонентов, урегулированных эколого-
правовыми нормами. 

Что касается метода правового регулирования, то под ним следует 
понимать совокупность приемов, средств, способов, установленных нор-
мами экологического права и применяемых при регулировании отношений 
между его участниками.  

Выделяют следующие виды методов правового регулирования эко-
логических отношений: диспозитивный, императивный, стимулирование 
и экологизация.  

Диспозитивный метод правового регулирования (в теории права его 
именуют гражданско-правовым) основывается на равенстве сторон (участ-
ников отношений). В подобного рода отношениях участники выступают в 
качестве самостоятельных и равноправных субъектов, наделенных опреде-
ленными правами и обязанностями (например, договорные отношения по 
поводу аренды земельного участка).  

Императивный (административно-правовой) метод заключается в 
установлении предписания, дозволения, запрета, в обеспечении государ-
ственного принуждения к должному поведению и исполнению правовых 
предписаний. В экологическом праве административно-правовой метод 
опосредуется в специфических формах – нормировании, экспертизе, сер-
тификации, лицензировании и др.  

Метод стимулирования заключается в применении поощрительных 
мер в отношении субъектов экологического права по эффективному ис-
полнению экологического законодательства (например, налоговые льготы 
в отношении предприятий, применяющих на производстве безотходную 
технологию).  

Специфическим методом правового регулирования экологического 
права (признаваемым далеко не всеми учеными) является метод экологи-
зации, который направлен на создание гармонии и баланса в отношениях 
общества и природы. Так, по мнению С. А. Боголюбова и Б. В. Ерофеева1 
следует выделить ряд присущих данному методу особенностей: 
                                           

1 Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Бого-
любов [и др.]; под ред. С. А. Боголюбова. 6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство 
Юрайт, 2021. URL: https://urait.ru/bcode/468327 ; Ерофеев Б. В. Экологическое право 
России: учебник для академического бакалавриата / под науч. ред. Л. Б. Братковской. 
24-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2020.  
URL: https://urait.ru/bcode/456067 (дата обращения: 04.01.2022). 

https://urait.ru/bcode/468327
https://urait.ru/bcode/456067
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1) установление на законодательном уровне правовых, экономиче-
ских, организационных основ всей экологической системы; 

2) правовая регламентация правил поведения субъектов экологиче-
ских правоотношений; 

3) установление экологической ответственности за совершенные пра-
вонарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 

 
 

§ 2. Система и источники экологического права 
 
Система экологического права представляет собой внутреннее стро-

ение ее отрасли, состоящее из норм, правовых институтов 
и субинститутов. 

Эколого-правовая норма – это общеобязательное правило поведения 
в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
исторически сложившееся в результате неоднократного применения при 
регулировании соответствующих отношений. 

Следующим элементом системы экологического права является пра-
вовой институт, который представляет собой совокупность эколого-
правовых норм, регулирующих определенную группу правоотношений. 
Так, в экологическом праве выделяют следующие институты: 

– принципы экологического права; 
– экологические права и обязанности физических и юридических лиц; 
– основы государственного управления охраны окружающей среды; 
– экологический контроль; 
– экологический мониторинг; 
– экологическое нормирование; 
– оценка воздействия на окружающую среду и экологиче-

ская экспертиза; 
– экономический механизм охраны окружающей среды, включающий 

регулирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
экологическое страхование, а также правовое регулирование предприни-
мательской деятельности, осуществляемой в целях охраны окружаю-
щей среды; 

– охрана окружающей среды при осуществлении отдельных видов хо-
зяйственной деятельности; 

– охрана особо охраняемых природных территорий; 
– зоны экологического бедствия и чрезвычайных ситуаций; 
– основы формирования экологической культуры; 
– ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 
– эколого-правовой режим недропользования; 
– эколого-правовой режим водопользования; 
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– эколого-правовой режим лесопользования; 
– эколого-правовой режим пользования животным миром; 
– эколого-правовая защита атмосферного воздуха и др. 

Источники экологического права – это внешняя форма выражения 
права. Традиционно в теории права источники права принято классифици-
ровать по различным правовым основаниям, и экологическое право как от-
расль российского права не является исключением. Так, по юридической 
силе принято выделять следующие виды: 

– общепризнанные принципы и нормы международного права (не 
противоречащие нормам Конституции РФ);  

– Конституция РФ; 
– Федеральные конституционные законы РФ; 
– Федеральные законы РФ; 
– Указы Президента РФ; 
– подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; 
– нормативно-правовые акты субъектов РФ; 
– нормативно-правовые акты органов местного самоуправления; 
– локальные нормативно-правовые акты; 
– обычаи и деловые обыкновения. 
По механизму правового воздействия на регулирование экологиче-

ских отношений выделяют материальные и процессуальные нормы права. 
По признаку территориальности (действие в пространстве) выделяют пра-
вовые акты федерального, регионального и местного уровней. По признаку 
распространения – в пространстве, по кругу лиц, во времени. В зависимо-
сти от систематизации норм экологического права выделяют кодифициро-
ванные и некодифицированные правовые акты. 

 
 

§ 3. Экологические правоотношения: понятие и виды 
 
Существует взаимосвязь между предметом экологического права и 

экологическими правоотношениями: экологические отношения приобре-
тают правовую форму лишь тогда, когда входят в предмет правового регу-
лирования экологического права. Таким образом, под экологическими пра-
воотношениями следует понимать такие общественные отношения, кото-
рые урегулированы эколого-правовыми нормами, при этом участники дан-
ных отношений наделены субъективными правами и юридическими обя-
занностями.  

Выделим признаки, характеризующие экологические правоотношения: 
1) данные правоотношения складываются на основе норм экологиче-

ского права; 
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2) субъекты экологических правоотношений наделены субъективны-
ми правами и юридическими обязанностями; 

3) экологические правоотношения зависят от сознания и воли субъ-
екта, следовательно, носят сознательно-волевой характер; 

4) возникшие экологические правоотношения охраняются и гаранти-
руются государством. 

В теории экологического права экологические правоотношения при-
нято классифицировать по различным правовым основаниям1. Так, в зави-
симости от механизма правового воздействия экологические правоотно-
шения подразделяются на материальные (складываются по поводу кон-
кретных материальных объектов, находящихся под эколого-правовой 
охраной) и процессуальные (возникают по поводу обеспечения порядка 
природоохранительной деятельности). 

В зависимости от направлений деятельности субъектов экологиче-
ских правоотношений выделяют: регулятивные (например, возникающие 
при осуществлении природоохранительных мероприятий) и охранитель-
ные (связанные с применением мер ответственности за нарушение эколо-
гического законодательства). По признаку индивидуализации субъектов 
экологических правоотношений – абсолютные и относительные.  

 
 

§ 4. Субъекты и объекты экологических правоотношений 
 
Структура экологических правоотношений представляет собой сово-

купность элементов: объект, субъект и содержание. 
Субъектами экологических правоотношений являются физические и 

юридические лица, публично-правовые образования, которые обладают 
экологической правоспособностью и дееспособностью. Участников эколо-
гических правоотношений принято подразделять на две группы: управо-
моченные (обладающие субъективными правами) и обязанные (присуща 
мера должного поведения субъекту). 

Следует отметить, что в настоящее время на законодательном уровне  
определены права и обязанности граждан и юридических лиц в области 
охраны окружающей среды, а именно в главе 3 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ 
«Об охране окружающей среды»)2. Также целесообразно указать на то, что 
правомочия субъектов экологического права можно подразделять на об-
щие и специальные. Так, например, право общего природопользования 
                                           

1 Демичев, А. А., Грачева, О. С. Экологическое право : учебник. М. : Прометей, 
2017. С. 5–11. 

2 Об охране окружающей среды : федер. закон Рос. Федерации от 10 января 
2002 г. № 7-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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принадлежит в равной мере всем субъектам экологических правоотноше-
ний, а право специального природопользования – тем субъектам, правовой 
статус которых уполномочивает на такой вид природопользования.  

Следующим элементом экологических правоотношений являются 
объекты данных отношений. Под объектами экологических правоотноше-
ний необходимо понимать то материальное благо, на которое направлена 
деятельность субъекта. Согласно действующему законодательству в каче-
стве объектов экологических правоотношений можно выделить следующие:  

1) природные объекты в виде их элементов, целостных объектов, 
природных комплексов и окружающей природной среды в целом; 

2) порядок эксплуатации и охраны природных объектов. 
Природные объекты экологических правоотношений характеризуют-

ся определенными признаками:  
– естественный характер происхождения; 
– обладают однородными свойствами (например, земля, вода, лес, 

недра и др.);  
– некоторые из них подвергаются антропогенному воздействию. 
Кроме того, следует отметить, что согласно ст. 1 ФЗ «Об охране 

окружающей среды» природные объекты включают в себя следующие 
элементы: естественная экологическая система; природный ландшафт и 
составляющие их элементы; природный комплекс. 

Особенности объектов экологических правоотношений оказывают 
влияние на содержание данных правоотношений, основу которого состав-
ляют правомочия субъектов, упоминаемых выше. 

 
 

§ 5. Понятие и состав экологического правонарушения 
 

В доктрине было выработано наиболее точное понятие экологиче-
ского правонарушения. Это противоправное, как правило, виновное дея-
ние, совершаемое право-дееспособным субъектом, причиняющее экологи-
ческий вред или несущее реальную угрозу его причинения либо наруша-
ющее права и законные интересы субъектов экологического права1. Пред-
ложено и определение экологического правонарушения как общественно 
опасного, виновного, запрещенного законодательством под угрозой нака-
зания деяния (действия или бездействия), направленного на причинение 
вреда в сфере экологии2.  

                                           
1 Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография / 

С. А. Боголюбов. Москва : Юрайт, 2020. 498 с. ISBN 978-5-534-01430-3. Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт . URL: https://urait.ru/bcode/449673 (дата обращения: 06.01.2022). 

2 Юридическая ответственность за экологические правонарушения / О. Л. Дубо-
вик [и др.]; отв. ред. О. Л. Дубовик. М., 2012. С. 24. 

https://urait.ru/bcode/449673
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Таким образом, в приведенных выше доктринальных определениях, 
несмотря на имеющиеся между ними расхождения, выделяют следующие 
признаки данного вида правонарушений:  

1) противоправность (общая и специальная), т. е. наличие запрета 
поведения, установленного нормой экологического или иного закона;  

2) виновность (хотя российское и международное законодательство 
устанавливает безвиновную ответственность за причинение вреда источ-
ником повышенной опасности);  

3) наказуемость, т. е. наличие санкции за нарушение запретов, уста-
новленных в законе, и органов (лиц), уполномоченных от имени государ-
ства на их применение;  

4) экологичность причиняемого вреда, что проявляется в характери-
стиках объекта посягательства (окружающая среда и иные с ней связанные 
элементы и объекты);  

5) субъектностъ как указание на статус, качества, свойства либо при-
надлежность лиц (физических и юридических), привлекаемых 
к ответственности;  

6) общественная опасность, отражаемая прежде всего указанием на 
объект и объективную сторону посягательства (последствия);  

7) тип составов правонарушений (материальных, формальных). 
Специфика эколого-правовой ответственности заключается 

в следующем: 
– все экологические правонарушения складываются в сфере окру-

жающей среды; 
– объектом посягательства является компонент окружающей среды, 

тесно связанный с ней (так, загрязнение вод искусственного водоема мо-
жет быть квалифицировано и как хулиганство, и как повреждение личного 
имущества, но не как нарушение правил охраны водных ресурсов); 

– экологическое правонарушение, как правило, двухобъектное – 
окружающая среда и здоровье человека. 

Институт ответственности за экологические правонарушения выпол-
няет ряд основных функций: 

1) стимулирующую к соблюдению норм экологического права; 
2) компенсаторную, направленную на возмещение потерь в природ-

ной среде и на возмещение вреда здоровью человека; 
3) превентивную, заключающуюся в наказании лица, виновного в со-

вершении экологического правонарушения. 
Юридическая ответственность служит одним из основных средств 

обеспечения выполнения требований законодательства по охране окружа-
ющей среды и использованию природных ресурсов. Эффективность дей-
ствия данного средства во многом зависит от государственных органов, 
уполномоченных применять меры юридической ответственности к нару-
шителям экологического законодательства.  
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Отметим, что экологическое правонарушение характеризуется при-
знаками, которые определяют его состав. Оно включает в себя объект, 
субъект правонарушения, объективную, субъективную стороны. Так, объ-
ектом экологических правонарушений являются охраняемые законом пра-
вовые блага (общественные отношения), в том числе окружающая среда 
или отдельные ее свойства, качества; средообразующие элементы, т. е. 
компоненты – земля, недра, воды и др.  

Объективная сторона представляет собой деяние (действие или без-
действие), состоящее в нарушении предписаний, установленных законода-
тельными и иными нормативными актами в области охраны окружающей 
среды. Для материальных составов обязательно наличие последствий и 
причинной связи между деянием и наступившими последствиями. В соста-
вах оставления в опасности таковым считается создание угрозы охраняе-
мым благам. 

Субъектами экологического правонарушения являются физические 
(в том числе должностные лица и лица, исполняющие административно-
хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерче-
ских организациях), а также юридические лица (организации, учреждения 
и иные). Многие экологические правонарушения могут быть совершены 
только специальным субъектом, т. е. лицом, наделенным по закону, распо-
ряжению или специальному уполномочиванию правами и обязанностями в 
сфере осуществления функций, задач, видов деятельности, связанных с 
природопользованием или оказанием воздействий на окружающую среду 
(например, капитан судна, начальник лаборатории). Субъективная сторо-
на – вина в форме умысла (прямого или косвенного) либо неосторожности. 
В ряде случаев обязательными признаками являются также мотив и цель.  

Безвинная ответственность возможна лишь в случае, если вред при-
чинен источником повышенной опасности, например, вследствие прорыва 
дамбы накопителя отходов после ливневых дождей (дамба, как и любое 
другое гидротехническое сооружение, является источником повышенной 
опасности). Возмещение вреда при таких обстоятельствах наступает по 
ст. 1079 Гражданского Кодекса Российской Федерации1. При отсутствии 
какого-либо из упомянутых элементов не может быть оснований для при-
менения юридической ответственности. 
 
 

§ 6. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие,  
цели, объекты и содержание 

 
Под оценкой воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по-

нимается деятельность, направленная на определение характера и степени 
                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : 
текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 г. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 06.01.2022). Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/
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потенциального воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, ожидаемых экологических и связанных с ними социальных и эко-
номических последствий в процессе и после реализации такого проекта и 
выработку мер по обеспечению рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды от вредных воздействий в соответ-
ствии с требованиями действующего экологического законодательства. 

Общие требования об оценке воздействия на окружающую среду 
установлены ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 32). Детальное регу-
лирование проведения ОВОС осуществляется Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по 
охране окружающей среды1. Оценка воздействия на окружающую среду 
осуществляется заказчиком (инициатором) намечаемой экологически зна-
чимой деятельности, начиная с самых ранних стадий ее планирования. За-
казчиком может быть как юридическое лицо, так и гражданин-
предприниматель. ОВОС является инструментом, обязывающим заказчика 
планируемой деятельности обеспечить выполнение требований экологиче-
ского законодательства на стадии подготовки проекта. 

В механизме экологического права оценка воздействия на окружаю-
щую среду выполняет функции, связанные с выявлением потенциального 
экологического вреда планируемой хозяйственной и иной деятельности и 
разработкой мер по его предупреждению. Если государственная экологи-
ческая экспертиза представляет собой правовое средство обеспечения уче-
та и выполнения экологических требований на стадии принятия хозяй-
ственного, управленческого и иного решения, то ОВОС есть главное пра-
вовое средство обеспечения учета и выполнения этих требований на ста-
дии подготовки соответствующего хозяйственного решения. При проведе-
нии оценки воздействия на окружающую среду заказчик намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности руководствуется рядом принципов: 

– презумпция потенциальной экологической опасности любой наме-
чаемой хозяйственной или иной деятельности; 

– обязательность проведения оценки воздействия на окружающую 
среду при планировании хозяйственной и иной экологически значи-
мой деятельности; 

– обязательность выявления и анализа альтернативных вариантов до-
стижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности;  

– обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности; 

                                           
1 Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации : приказ Госком-
экологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=2A955B3E31AC5E699AF33A1304D9A3724698AB72D3452EA57FBDE4B13A3000539B7739CA83753DX0m3E
consultantplus://offline/ref=2A955B3E31AC5E699AF33A1304D9A3724397A17CD1452EA57FBDE4B13A3000539B7739CA837735X0m3E
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– включение в материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду лишь научно обоснованных и достоверных данных; 

– отражение в материалах ОВОС результатов исследований, выпол-
ненных с учетом взаимосвязи различных экологических, а также связан-
ных с ними социальных и экономических факторов; 

– обязанность заказчика предоставить всем участникам процесса 
оценки воздействия на окружающую среду возможность своевременного 
получения полной и достоверной информации; 

– недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воз-
действий на окружающую среду и связанных с ними социальных, эконо-
мических и иных последствий в случае реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности. 

Процесс оценки воздействия на окружающую среду включает четы-
ре этапа: 

1) уведомление, предварительная оценка и составление технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду; 

2) проведение исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовка предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду; 

3) ознакомление общественности с предварительным вариантом ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности и представление замечаний; 

4) подготовка окончательного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду. 

Общие требования к содержанию деятельности по ОВОС преду-
смотрены Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации. 
Определенными в нормативном порядке элементами ОВОС являются: 

– определение общественно значимых характеристик намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности; 

– выявление и анализ возможных альтернатив достижения целей 
намечаемой деятельности (в том числе отказ от деятельности); 

– анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 
намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной сре-
ды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т. п.); 

– выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 

– оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, 
характера, масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование эко-
логических и связанных с ними социальных и экономиче-
ских последствий); 

consultantplus://offline/ref=2A955B3E31AC5E699AF33A1304D9A3724397A17CD1452EA57FBDE4B13A3000539B7739CA837733X0m3E
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– определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 
предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и 
возможности реализации; 

– оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду 
и их последствий; 

– сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними со-
циально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в 
том числе вариант отказа от деятельности и обоснование варианта, предла-
гаемого для реализации; 

– разработка предложений по программе экологического мониторин-
га и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности; 

– разработка рекомендаций по проведению послепроектного анализа 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Объекты, которые подвергаются оценке воздействия на окружаю-
щую среду, различаются по характеру и по степени возможного отрица-
тельного воздействия на окружающую среду. В этой связи встает вопрос о 
детализации и полноте проведения ОВОС. Согласно Положению об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, степень детализации и полноты про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду определяется исходя 
из особенностей намечаемой хозяйственной и иной деятельности и должна 
быть достаточной для определения и оценки возможных экологических и 
связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реали-
зации намечаемой деятельности. Степень детализации и полноты проведе-
ния ОВОС определяет заказчик намечаемой деятельности. Однако в про-
цессе проведения государственной экологической экспертизы комиссия 
может потребовать от заказчика детальнее или полнее провести ОВОС. 

 
 

§ 7. Понятие и виды экологической экспертизы 
 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» под экологической экспертизой (далее – ЭЭ) 
понимается установление соответствия документов и (или) документации, 
обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологиче-
ской экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим тре-
бованиям, установленным техническими регламентами и законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 
негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду1. Об-

                                           
1 Об экологической экспертизе : федер. закон  Рос. Федерации от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 17 февраля 2021 г. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.02.2022). Текст : электронный.  

consultantplus://offline/ref=2A955B3E31AC5E699AF33A1304D9A3724397A17CD1452EA57FBDE4B13A3000539B7739CA837737X0m1E
consultantplus://offline/ref=2A955B3E31AC5E699AF33A1304D9A3724991AD7BD5452EA57FBDE4B13A3000539B7739C8X8m5E
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ратим внимание на то, что в предыдущей редакции этой нормы федераль-
ного закона задачей экологической экспертизы являлось также определе-
ние допустимости реализации объекта экологической экспертизы. 

В соответствии с законодательством в РФ осуществляются государ-
ственная и общественная экологическая экспертиза. Проведение таких ви-
дов экспертизы имеет юридически значимый характер. В литературе по 
экологическому праву можно встретить мнение о том, что помимо госу-
дарственной и общественной проводится ведомственная, научная и ком-
мерческая экологическая экспертиза1. Проведение таких экспертиз само-
стоятельного правового значения не имеет. 

Между государственной и общественной экологической экспертизой 
имеется два существенных различия. Первое касается того, что обще-
ственная экспертиза является инициативной, добровольной, а государ-
ственная – обязательной. Второе различие связано с юридической силой 
экспертного заключения. О заключении государственной экологической 
экспертизы говорилось выше. Заключение общественной экологической 
экспертизы приобретает юридическую силу после утверждения его специ-
ально уполномоченным государственным органом в области экологиче-
ской экспертизы. 

Заключение общественной экологической экспертизы направляется 
специально уполномоченным государственным органам в области эколо-
гической экспертизы, осуществляющим государственную экологическую 
экспертизу, заказчику документации, подлежащей общественной экологи-
ческой экспертизе, органам, принимающим решение о реализации объек-
тов экологической экспертизы, органам местного самоуправления и может 
передаваться другим заинтересованным лицам. Заключение общественной 
экологической экспертизы учитывается комиссией государственной эколо-
гической экспертизы при подготовке своего заключения. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства: 
 

Система экологического права Источники экологического права 
1. Понятие 

  
2. Виды (классификация, структура) 

  

                                           
1 Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография / 

С. А. Боголюбов. Москва : Юрайт, 2020. 498 с. ISBN 978-5-534-01430-3. Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/449673 (дата обращения: 06.01.2022).  

https://urait.ru/bcode/449673
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2. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Природный комплекс Природный объект Природный ресурс 
   

 
3. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Содержание права собственности на природные ресурсы 
Право пользования Право владения Право распоряжения 

   
 
4. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (ст. 1, 4, 11, 12): 
 

Структура экологических правоотношений (далее – ЭПО) 
Объекты ЭПО Субъекты ЭПО Содержание 

   
 
5. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Вопросы ОВОС ЭЭ 
1. Правовое регулирование   
2. Понятие   
3. Субъектный состав   
4. Цель проведения   
5. Основание проведения   
6. Порядок проведения   
7. Результат деятельности   

 
6. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Вопросы Государственная ЭЭ Общественная ЭЭ 
1. Понятие   
2. Субъектный состав   
3. Основание проведения   
4. Порядок проведения   
5. Результат деятельности   
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7. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-
ствующего законодательства:  
 

Состав экологического правонарушения 
Субъект эколо-
гического пра-
вонарушения 

Объект эколо-
гического пра-
вонарушения 

Субъективная 
сторона эколо-
гического пра-
вонарушения 

Объективная 
сторона эколо-
гического пра-
вонарушения 

    
 

8. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-
ствующего законодательства:  
 

 
Вопросы 

Виды юридической ответственности за совершение  
экологического правонарушения 

Уголовная 
ответствен-

ность 

Админи-
стративная 
ответствен-

ность 

Гражданско-
правовая 

ответствен-
ность 

Дисципли-
нарная от-
ветствен-

ность 
1. Правовое 
регулирова-
ние 

    

2. Понятие     
3. Виды со-
ставов 

    

4. Субъектный 
состав 

    

5. Порядок 
привлечения 
субъекта к от-
ветственности  

    

6. Меры 
принуждения 
(санкции) 

    

 
9. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Формы возмещения вреда за 
экологические правонарушения 

Меры профилактики по недопу-
щению совершения экологиче-

ских правонарушений 
1. Правовое регулирование 

  



 

 

19 

2. Понятие 
  

3. Основные разновидности 
  

 
Темы докладов и рефератов  

 
1. Общая характеристика экологических проблем в мире и в России. 
2. Причины кризисного состояния окружающей среды в России. 
3. Пути решения экологических проблем.  
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Кто является основателем термина «экология»? Происхождение 
термина «экология». Понятие экологического права как отрасли россий-
ского права. 

2. Что понимается под содержанием права собственности на при-
родные объекты? 

3. Перечислите объекты, субъекты, виды экологиче-
ской экспертизы. 

4. Каков порядок проведения экологических экспертиз? 
5. Раскройте понятие методики исчисления вреда. 
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Глава 2. АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ),  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ, КУРОРТОВ 
 

§ 1. Понятие и особенности правового режима  
природно-заповедного фонда 

 
Земельное законодательство РФ выделяет в земельном фонде России 

специальную категорию земель – земли особо охраняемых природных тер-
риторий следующего типа: 

– природоохранного, природно-заповедного назначения (земли за-
казников заповедников, памятников природы и др.); 

– оздоровительного назначения (земли курортов); 
– рекреационного назначения (земли, предназначенные и используе-

мые для организации массового отдыха населения и туризма); 
– историко-культурного назначения (земли историко-культурных запо-

ведников, мемориальных парков, погребений, археологических памятников). 
Таким образом, все природные объекты, расположенные на указан-

ных землях, могут быть отнесены к заповедным. 
В целях оценки состояния природно-заповедного фонда ведется гос-

ударственный кадастр особо охраняемых природных территорий1. Он 
включает в себя сведения о статусе этих территорий, их географическом 
положении и границах, их режиме, природопользователях, эколого-
просветительной, научной, экономической, исторической и культурной 
ценности. При этом основную часть особо охраняемых природных терри-
торий составляет природно-заповедный, то есть неприкосновенный, фонд 
РФ, целью которого является сохранение эталонов естественных экоси-
стем, ландшафтов, уникальных природных образований, генетического 
разнообразия биологических ресурсов. Согласно действующему законода-
тельству РФ природные объекты, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-
тельное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охра-
ны таких природных объектов устанавливается особый правовой режим, в 
том числе создаются особо охраняемые природные территории. 

 
 

§ 2. Виды особо охраняемых природных территорий и объектов  
и их правовой режим 

 
С учетом различий в статусе и режиме устанавливаются следующие 

категории особо охраняемых природных территорий: государственные 

                                           
1 Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий : приказ Минприроды России от 19 марта 2012 г. № 69 // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. № 30. 2012.  
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природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; 
природные парки; государственные природные заказники; памятники при-
роды; дендрологические парки и ботанические сады; лечебно-
оздоровительные местности. 

Правительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления могут устанавливать и иные формы осо-
бо охраняемых природных территорий (в том числе зеленые зоны, город-
ские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охра-
няемые береговые линии, охраняемые речные системы, охраняемые при-
родные ландшафты, биологические станции, микрозаповедники и др.). 

Государственные природные заповедники относятся к федеральной 
собственности, так как являются объектами, составляющими основу наци-
онального богатства страны. Государственными природными заповедни-
ками являются полностью изъятые из хозяйственного использования особо 
охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, расти-
тельный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-
просветительское значение как образцы естественной природной среды, 
типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда 
растительного и животного мира. 

На государственные природные заповедники возлагаются следую-
щие задачи: 

а) осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов; 

б) организация и проведение научных исследований, включая веде-
ние летописи природы; 

в) осуществление экологического мониторинга в рамках общегосу-
дарственной системы мониторинга окружающей среды; 

г) экологическое просвещение; 
д) участие в государственной экологической экспертизе проектов и 

схем размещения хозяйственных и иных объектов; 
е) содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей среды. 
Государственный природный заповедник учреждается постановле-

нием Правительства РФ. Положение о конкретном государственном при-
родном заповеднике, его статус утверждаются органом, уполномоченным 
на то Правительством РФ. 

На территории природного заповедника запрещается любая деятель-
ность, противоречащая режиму, определенному в Положении о данном за-
поведнике, а также интродукция живых организмов в целях 
их акклиматизации. 

На территориях заповедников допускаются мероприятия и деятель-
ность, направленные:  
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– на сохранение в естественном состоянии природных комплексов;  
– на восстановление и предотвращение изменений природных ком-

плексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;  
– на поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противо-

пожарную безопасность;  
– на предотвращение условий, которые могут вызвать стихийные 

бедствия, угрожающие жизни людей и населенным пунктам;  
– на осуществление экологических задач; 
– на ведение экологопросветительской работы;  
– на реализацию контрольно-надзорных функций. 
В заповедниках могут выделяться участки, на которых исключается 

всякое вмешательство человека в природные процессы. На сегодняшний 
день общая земельная площадь российских заповедников составляет 
28,4 млн га, или 1,5 % от территории РФ1. 

Статус государственных природных биосферных заповедников име-
ют те из них, которые входят в международную систему биосферных ре-
зерваторов, осуществляющих глобальный экологический мониторинг. 
Государственные природные заповедники финансируются за счет средств 
федерального бюджета. Они являются юридическими лицами и находятся 
на самостоятельном балансе. 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-
просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями феде-
рального значения, предназначенными для использования в природо-
охранных, просветительских, научных и культурных целях и для регули-
руемого туризма. Их территории (акватории) включают в себя природные 
комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и 
эстетическую ценность2. 

Задачами национальных парков являются: а) сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; б) 
сохранение историко-культурных объектов; в) экологическое просвещение 
населения; г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
д) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологиче-
ского просвещения; е) осуществление экологического мониторинга; 
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных ком-
плексов и объектов. 

Национальные парки учреждаются постановлением Правитель-
ства РФ. Учреждение осуществляется на основании представления пред-
ставительных и исполнительных органов субъектов РФ и уполномоченно-

                                           
1 Раздел «Новости». URL: http://www.Mnr.gov.ru (дата обращения: 20.01.2022 г.). 
2 Об особо охраняемых природных территориях : федер. закон Рос. Федерации 

от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 26 июля 2019 г. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 06.01.2022). Текст : электронный. 
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го территориального органа в области охраны окружающей среды. Нацио-
нальные парки относятся исключительно к объектам федеральной соб-
ственности. Все природные объекты, находящиеся на территории нацио-
нальных парков, и все объекты недвижимости безвозмездно предоставля-
ются им в бессрочное (постоянное) пользование. Вокруг национального 
парка создаются охранные зоны с ограниченным режи-
мом экологопользования. 

На землях национальных парков устанавливается дифференцирован-
ный режим с учетом их природных, историко-культурных и иных особен-
ностей. Исходя из этого, на их землях могут быть выделены различные 
функциональные зоны (заповедная, особо охраняемая, познавательного 
туризма, рекреационная, обслуживания посетителей, хозяйственного 
назначения и др.). Следует отметить, что на территориях национальных 
парков запрещается любая деятельность, которая противоречит целям и 
задачам национального парка, в том числе разведка и разработка полезных 
ископаемых; работы, влекущие за собой нарушение почвенного покрова и 
геологических обнажений; предоставление на их территориях садовых и 
дачных участков; строительство магистральных дорог, трубопроводов, ли-
ний электропередачи, иных коммуникаций и других объектов, не связан-
ных с режимом их использования; рубка леса главного пользования, про-
ходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство; про-
мышленная заготовка дикорастущих растений и т. д. 

Национальные парки являются юридическими лицами, финансиру-
ются за счет средств федерального бюджета и других не запрещенных за-
коном источников. В отличие от национальных парков, природные парки 
являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящи-
мися в ведении РФ. Их территории (акватории) включают природные ком-
плексы и объекты, имеющие значительную экологическую и эстетическую 
ценность. Они предназначены для природоохранных, просветительских и 
рекреационных целей. 

Решение об образовании природных парков принимает                     
Правительство РФ по представлению федеральных органов исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды. Территории природных 
парков располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное (по-
стоянное) пользование, в отдельных случаях – на землях иных пользовате-
лей земли. 

На территориях природных парков устанавливаются различные ре-
жимы охраны и использования в зависимости от экологической и рекреа-
ционной ценности природных участков. Исходя из этого, на их территори-
ях могут быть введены природоохранные, рекреационные, агрохозяй-
ственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-
культурных объектов и комплексов. 
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На территориях природных парков запрещается деятельность, вле-
кущая за собой изменение исторически сложившегося природного ланд-
шафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреа-
ционных качеств природных парков, нарушение режима содержания па-
мятников истории и культуры. В границах природных парков могут быть 
запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой сниже-
ние экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности 
их территорий. С федеральными органами исполнительной власти в обла-
сти охраны окружающей среды согласовываются вопросы социально-
экономической деятельности юридических лиц, расположенных на терри-
тории их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов. 

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного 
парка определяются положением о нем. Природные парки являются юри-
дическими лицами, их финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета. 

Государственными природными заказниками являются территории 
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановле-
ния природных комплексов или их компонентов и поддержания экологи-
ческого баланса. Объявление территории государственным природным за-
казником допускается как с изъятием у пользователей земли, так и без не-
го. Государственные природные заказники могут иметь федеральное и ре-
гиональное значение. Заказники могут иметь различный профиль: 

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохране-
ния и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназна-
ченными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов 
растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископа-
емых объектов; 

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных объ-
ектов и экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объ-
ектов и комплексов живой природы. 

Государственные природные заказники федерального значения 
учреждаются решением Правительства РФ по представлению федеральных 
органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 
Государственные природные заказники регионального значения – по со-
гласованию с органами местного самоуправления. Подчиненность госу-
дарственных природных заказников определяет бюджет, за счет которого 
происходит их финансирование (федеральный или субъекта РФ). На тер-
риториях государственных природных заказников постоянно или временно 
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запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоре-
чит целям и задачам создания государственных природных заказников или 
причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и осо-
бенности режима конкретного заказника зависят от Положения о нем, ко-
торое утверждается федеральным органом исполнительной власти. 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-
гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхожде-
ния. Памятники природы могут иметь федеральное или региональ-
ное значение.  

Памятниками природы регионального значения объявляются при-
родные комплексы и объекты вместе с занимаемыми ими земельными и 
водными участками. Утверждение границ и режима охраны, а также опре-
деление должностного лица, на которое возлагаются обязанности по обес-
печению охраны этого памятника, возлагается на федеральные органы ис-
полнительной власти в области охраны окружающей среды. Объявление 
природных комплексов и объектов природы памятниками природы допус-
кается с изъятием занимаемых ими земельных участков у соответствующих 
пользователей земли. На территориях, на которых находятся памятники 
природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, 
влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Пользо-
ватели земли, на которой находятся памятники природы, принимают обя-
зательства по обеспечению режима их охраны. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются природо-
охранными учреждениями, в задачи которых входит создание специаль-
ных коллекций растений, а также осуществление научной, учебной и про-
светительской деятельности. Они относятся к объектам федерального зна-
чения и образуются на основании решений Правительства РФ. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов переда-
ются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологическим паркам, 
ботаническим садам, а также научно-исследовательским или образова-
тельным учреждениям, в ведении которых они находятся. Находящиеся на 
балансе этих парков и садов здания, сооружения и помещения приватиза-
ции не подлежат. Территории дендрологических парков и ботанических 
садов могут быть разделены на различные функциональные зоны: а) экспо-
зиционную, посещение которой разрешается в порядке, определенном ад-
министрацией; б) научно-исследовательскую, доступ в которую имеют 
только их научные сотрудники; в) административную. На территориях 
дендрологических парков и ботанических садов запрещается любая дея-
тельность, не связанная с выполнением их задач и влекущая за собой 
нарушение сохранности флористических объектов. 

Задачи, научный профиль, юридический статус, организационное 
устройство и режим конкретного парка или сада определяются в Положе-
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нии о нем, утверждаемом Правительством РФ. Финансирование дендроло-
гических парков и ботанических садов осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета. 

Лечебно-оздоровительная местность – это территория, обладающая 
природными лечебными ресурсами и пригодная для организации лечения 
и профилактики заболеваний, а также для отдыха населения. 

Наряду с понятием «лечебно-оздоровительная местность» существу-
ет понятие «курорт». Курортом называется освоенная и используемая в ле-
чебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 
находящаяся в ведении органов государственной власти; курортным реги-
оном (районом) – территория с компактно расположенными на ней курор-
тами, объединенная общим округом санаторной (горно-
санаторной) охраны. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23 февраля 1995 г.     
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах»1 природные лечебные ресурсы являются государ-
ственной собственностью. Они могут принадлежать по праву собственно-
сти РФ (федеральная собственность) либо субъектам РФ (региональ-
ная собственность). 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут иметь феде-
ральное, региональное и местное значение. В границах курортов и лечеб-
но-оздоровительных местностей запрещается (ограничивается) деятель-
ность, которая может привести к ухудшению качества и истощению при-
родных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами. 

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для орга-
низации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях 
курортов и лечебно-оздоровительных местностей организуются округа са-
нитарной (горно-санитарной) охраны – особо охраняемая природная тер-
ритория с установленным в соответствии с законодательством РФ режи-
мом хозяйствования, проживания, природопользования, обеспечивающим 
защиту и сохранение природных лечебных ресурсов и лечебно-
оздоровительной местности с прилегающими к ней участками от загрязне-
ния и преждевременного истощения. Порядок организации округов сани-
тарной (горно-санитарной) охраны и особенности режима их функциони-
рования определяются Правительством РФ и органами государственной 
власти субъектов РФ. 

Природные лечебные ресурсы используются в лечебных целях в со-
ответствии с условиями лицензий, предоставляемых на каждый вид дея-

                                           
1 О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и ку-

рортах : федер. закон Рос. Федерации от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ : текст с измене-
ниями и дополнениями на 8 декабря 2020 г. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 28.02.2022). Текст : электронный. 
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тельности. К землям историко-культурного назначения относятся земли 
объектов культурного населения народов РФ, в том числе объектов архео-
логического наследия; достопримечательных мест, в том числе мест быто-
вания исторических промыслов, производств и ремесел; военных и граж-
данских захоронений согласно ст. 99 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации1 (далее – ЗК РФ). Земли историко-культурного назначения ис-
пользуются в особом порядке, установленном законодательством РФ и 
субъектов РФ. 

 
 

§ 3. Ответственность за нарушение законодательства об особо 
охраняемых природных территориях и объектах 

 
Организации охраны особо охраняемых природных территорий по-

священ раздел IX Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях». Этим же Законом (ст. 36) 
установлена ответственность за нарушение режима особо охраняемых при-
родных территорий. Так, нарушение установленного режима или иных пра-
вил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 
территориях государственных природных заповедников, национальных 
парков, природных парков, государственных природных заказников, а так-
же на территориях, на которых находятся памятники природы, иных особо 
охраняемых природных территориях, и иных охранных зон влечет за собой 
наложение в административном порядке штрафа на граждан с конфискаци-
ей орудий и продукции незаконного экологопользования или без таковой. 

Дела об указанных выше административных правонарушениях рас-
сматриваются в административном (главными государственными инспек-
торами по охране государственных природных заповедников и националь-
ных парков, другими должностными лицами в соответствии с законода-
тельством РФ, субъектов РФ) и судебном порядке. За нарушение режима 
особо охраняемых природных территорий законодательством РФ устанав-
ливается дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, админи-
стративная и уголовная ответственность (ст. 19 Федерального закона 
от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ (ред. от 26 мая 2021 г.) «О природных ле-
чебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»). 

Физические и юридические лица обязаны возместить вред, причи-
ненный нарушением режима особо охраняемых природных территорий в 
соответствии с таксами и методиками, устанавливаемыми законодатель-
ством РФ. 

                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 
06.01.2022). Текст : электронный. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Заполните таблицу на основании действующего законодательства:  
 
№ Вопросы Ответ  

обучающегося 
1. Понятие «ООПТ (О)»1  
2.  Условия создания ООПТ (О)  
3. Виды ООПТ(О) 

(выделить разновидности по классифицирую-
щим основаниям) 

 

4. Понятие «лечебно-оздоровительная мест-
ность» 

 

5. Понятие «курорт»  
6. Перечислите виды курортов  

 
2. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Особенности правового режима ООПТ (О) 
Государственный при-

родный заповедник 
Биосферный природ-

ный заповедник 
Памятник  
природы 

   
 
3. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Особенности правового режима ООПТ (О) 
Государственный 

заказник 
Национальный парк Природный парк 

   
 
4. Заполните сравнительно-правовую таблицу на основании дей-

ствующего законодательства:  
 

Особенности правового режима ООПТ (О) 
Дендрологический парк Ботанические сады 

  
 

                                           
1 Особо охраняемые природные территории и объекты. 
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5. Составьте структурно-логическую схему «ответственность за 
нарушение правового режима ООПТ (О)». 

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Правовое регулирование охраны озера Байкал. 
2. Особенности природных комплексов, включенных в Список 

объектов всемирного культурного и природного наследия. 
3. Функции и роль правоохранительных органов в обеспечении 

режима особо охраняемых природных территорий. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите условия создания особо охраняемых природных терри-
торий и объектов.  

2. Каков порядок создания охранных зон?  
3. Расскажите о соотношении правовых категорий «санитарных» и 

«горно-санитарных» округов.  
4. Расскажите о правовом регулировании особо охраняемых природ-

ных территорий и объектов. 
5. Расскажите об ответственности за нарушение правового режима 

особо охраняемых природных территорий и объектов. 
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Глава 3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
§ 1. Правовой режим использования и охраны земли и недр 
 
Земельные правоотношения – это отношения по поводу предостав-

ления, в том числе приватизации, использования и охраны земель между 
органами власти, организациями и частными лицами, которые регулиру-
ются нормами земельного права. Тем самым возникают земельные право-
отношения, регулируемые нормами земельного, а в необходимых случаях 
гражданского законодательства (главным образом при сделках с землей). 

Согласно ст. 36 Конституции РФ владение, пользование и распоря-
жение землей и другими природными ресурсами осуществляются их соб-
ственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде. 
В соответствии со ст. 25 ЗК РФ права на земельные участки, предусмот-
ренные законодательством, возникают по основаниям, установленным 
гражданским законодательством, федеральными законами. 

Приобрести право на землю можно административно-правовым спо-
собом (при предоставлении земли в собственность, во владение, в аренду, 
в пользование по решению государственных и иных органов) или  граж-
данско-правовым способом (купля-продажа, в том числе по конкурсу или с 
аукциона, при дарении, а также при наследовании, долгосрочной аренде, 
выкупе залога, выдел земли при реорганизации колхоза, совхоза или при-
ватизации предприятия и т. д.). 

Целями предоставления земли для граждан РФ являются: ведение 
крестьянского или подсобного хозяйства; строительство жилого дома, да-
чи, гаража; для садоводства, огородничества и животноводства; для пред-
принимательской деятельности или иных, не запрещенных законом целей. 
Использование земель в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности приводит к необходимости устранения возникающих при этом нега-
тивных последствий.  

Правовая охрана земель представляет собой установление и соблю-
дение норм и правил рационального их использования в целях сохранения, 
восстановления и улучшения земельных ресурсов. В содержание правовой 
охраны земель включаются правовые нормы, регулирующие вопросы 
обеспечения сохранения и повышения плодородия почв, предотвращения 
их истощения, загрязнения и разрушения и т. д. Цель охраны земель за-
ключается в сохранении их способности выступать как средство производ-
ства, а также в качестве пространственного операционного базиса. 

Использование земель оказывает неблагоприятное воздействие не 
только непосредственно на сами земли, но и на другие объекты природы: 
воды, леса, недра, животный и растительный мир, атмосферный воздух. По 
этой причине правовая охрана земель преследует цель сохранить не только 



 

 

31 

благоприятное состояние земель, но и сопредельные природные объекты, 
всю окружающую среду в целом. Также на состояние земель оказывает 
влияние хозяйственная деятельность человека, прямо не связанная с зем-
лепользованием. Ухудшение качества земель часто обусловлено общим 
неблагоприятным состоянием окружающей природной среды. На земель-
ных ресурсах, почвах сказываются негативные воздействия физического, 
химического и биологического характера. Задача охраны земель является 
составной частью проблемы сохранения окружающей среды, поэтому во-
просы обеспечения охраны земель регулируются не только ЗК РФ, но и за-
конодательством об охране окружающей среды. 

Недра в границах территории РФ, включая подземное пространство 
и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 
ресурсы, являются государственной собственностью. Вопросы владения, 
пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении РФ 
и субъектов РФ. Государственный фонд недр составляют используемые 
участки, представляющие собой геометризованные блоки недр и неисполь-
зуемые части недр в пределах территории страны и ее континентального 
шельфа. Владение, пользование и распоряжение государственным фондом 
недр в пределах территории РФ в интересах народов, проживающих на со-
ответствующих территориях, и всех народов государства осуществляются 
совместно с РФ и субъектами РФ. 

Недра предоставляются в пользование для следующих целей: 
1) региональное геологическое изучение, включающее региональные 

геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-
геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические 
и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, 
геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию 
вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния 
недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, прово-
димые без существенного нарушения целостности недр; 

2) геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторож-
дений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценка 
пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

3) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использова-
ние отходов горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающе-
го производства; 

4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископаемых; 

5) образование особо охраняемых геологических объектов, имеющих 
научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное 
значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, за-
казники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости); 
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6) сбор минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов. 

Недра могут предоставляться в пользование одновременно для гео-
логического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. При этом 
разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением разведки и до-
бычи полезных ископаемых на участке недр федерального значения, могут 
осуществляться как в процессе геологического изучения недр, так и после 
его завершения. Разведка и добыча полезных ископаемых на участке недр 
федерального значения могут осуществляться на основании решения Пра-
вительства РФ о возможности осуществления на этом участке недр развед-
ки и добычи полезных ископаемых пользователем недр только после за-
вершения геологического изучения недр на этом участке недр. 

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено 
или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны 
окружающей среды. Участки недр предоставляются в пользование на 
определенный срок или без ограничения срока. На определенный срок 
участки недр предоставляются в пользование для геологического изуче-
ния – на срок до 5 лет или на срок до 10 лет при проведении работ по гео-
логическому изучению участков недр внутренних морских вод, территори-
ального моря и континентального шельфа РФ; добычи полезных ископае-
мых – на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляе-
мый исходя из технико-экономического обоснования разработки место-
рождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное исполь-
зование и охрану недр; добычи подземных вод – на срок до 25 лет; добычи 
полезных ископаемых на основании предоставления краткосрочного права 
пользования участками недр в соответствии со ст. 21.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»1 – на срок до 1 года. 

 
 

§ 2. Правовой режим использования и охраны лесов, животного мира 
 
Лес – природный ресурс, часть экологической системы. Лесными от-

ношениями принято называть отношения в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, а также лесоразведения. Выделяются 
следующие принципы, регулирующие лесные отношения: 

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического раз-
нообразия лесов, повышение их потенциала; 

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитар-
но-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в ин-

                                           
1 О недрах : закон Рос. Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 : текст с изме-

нениями и дополнениями на 27 декабря 2019 г. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата об-
ращения: 06.01.2022). Текст : электронный. 

consultantplus://offline/ref=70D098ABCA5D00C7C4B6546ABB5FE184B5DE6F122CC2E61F6E870623E4A4D45F5324A8FB2D40889FV5G7L
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тересах обеспечения права каждого на благоприятную окружаю-
щую среду; 

3) использование лесов с учетом их глобального экологического зна-
чения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных 
свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неис-
тощительного использования лесов для удовлетворения потребностей об-
щества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повыше-
ние продуктивности лесов; 

6) обеспечение охраны и защиты лесов; 
7) участие граждан, общественных объединений в подготовке реше-

ний, реализация которых может оказать воздействие на леса при их ис-
пользовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных законода-
тельством РФ порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружаю-
щей среде и здоровью человека; 

9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и установ-
ление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими по-
лезных функций; 

10) недопустимость использования лесов органами государственной 
власти, органами местного самоуправления; 

11) платность использования лесов. 
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществля-

ются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса 
располагаются. Границы земель лесного фонда и границы земель иных ка-
тегорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с 
земельным законодательством, лесным законодательством и законодатель-
ством о градостроительной деятельности. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и 
для собственных нужд, осуществлять заготовку и сбор дикорастущих пло-
дов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лес-
ных ресурсов. 

Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, 
которые расположены на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на ко-
торые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в це-
лях обеспечения: 

1) пожарной безопасности и санитарной безопасности; 
2) безопасности граждан при выполнении работ. 

consultantplus://offline/ref=C9129E1B7637BBA5149BC58024283CD2D3ADD2857458DA1AA392E7052198C43CC370D780802E3DFDv8tFG
consultantplus://offline/ref=C9129E1B7637BBA5149BC58024283CD2D3ADD2857458DA1AA392E7052198C43CC370D780802E3DFDv8tFG
consultantplus://offline/ref=6AF005889B61601B6AF28BFC079DDE795F206035E8EF9BED10BE7D70FBC9416F17211F0C5A577E3Fl4y2G
consultantplus://offline/ref=6AF005889B61601B6AF28BFC079DDE795F206032ECE79BED10BE7D70FBC9416F17211F0C5A577832l4y0G
consultantplus://offline/ref=6AF005889B61601B6AF28BFC079DDE795F206035EBE29BED10BE7D70FBlCy9G
consultantplus://offline/ref=6AF005889B61601B6AF28BFC079DDE795F206035EBE29BED10BE7D70FBlCy9G
consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD71DF9302D4E498F70B9A83293BA510A9534D0AE27B107C6AD2DB5D84AA3CA051G
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В целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов до-
пускается создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов 
и других). Объекты лесной инфраструктуры после того, как отпадет 
надобность в них, подлежат сносу, а земли, на которых они располага-
лись – рекультивации. Лесные дороги могут создаваться при любых видах 
использования лесов. 

Для переработки древесины и иных лесных ресурсов создается лесо-
перерабатывающая инфраструктура (объекты переработки заготовленной 
древесины, биоэнергетические объекты и другое). Использование лесов 
осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участ-
ков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. Использование лесов 
может быть следующих видов: заготовка древесины; заготовка живицы; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осу-
ществление научно-исследовательской деятельности, образовательной де-
ятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных 
плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных, лекарственных растений, выращивание посадочного мате-
риала лесных растений (саженцев, сеянцев); выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых 
иные виды, определенные законом. 

Допускается установление следующих ограничений использования ле-
сов: запрет на осуществление одного или нескольких видов использования 
лесов, предусмотренных ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЛК РФ); запрет на проведение рубок; иные установленные ЛК 
РФ, другими федеральными законами ограничения использования лесов. 

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут адми-
нистративную, уголовную ответственность в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Привлечение к ответственности за нарушение лесно-
го законодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устра-
нить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами 
вред. Леса подлежат охране от пожаров, загрязнения (в том числе радиоак-
тивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от 
вредных организмов. Охрана и защита лесов осуществляются органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных в соответствии со ст. ст. 81–84 ЛК РФ, если 
иное не предусмотрено другими федеральными законами. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляю-
щими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта 
освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для 
досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров 
купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекра-

consultantplus://offline/ref=177BF3BF7CEC5A83A728475BEACC8B9EE24F57A67B46065E67CF1AFBB996782EB4FD0F3C6C19F1A6y0o7H
consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D820FC34A4216DD921BC0EFD058B367ECB8DEFC401DC8939A697646FF11A5148r6H
consultantplus://offline/ref=B8ABCCE036A0FA0312D820FC34A4216DD921BC0EFD058B367ECB8DEFC401DC8939A697646FF11B5048rCH
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щения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или 
права безвозмездного срочного пользования лесным участком. 

Далее рассмотрим правовой режим использования объектов живот-
ного мира. Животный мир – совокупность живых организмов всех видов 
диких животных, постоянно или временно населяющих территорию                     
РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящих-
ся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны РФ.  

Объект животного мира – организм животного происхождения (ди-
кое животное). Животный мир в пределах территории РФ является госу-
дарственной собственностью. РФ обладает суверенными правами и осу-
ществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне РФ в отношении объектов животного мира 

Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на 
территории нашего государства относятся к совместному ведению РФ и 
субъектов РФ. Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в 
установленном порядке, могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной или иных формах собственности. Отношения по владе-
нию, пользованию и распоряжению такими животными регулируются 
гражданским законодательством РФ, настоящим Федеральным законом, 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Объекты животного мира предоставляются в пользование физиче-
ским и юридическим лицам. Юридическими лицами и гражданами могут 
осуществляться следующие виды пользования животным миром: охота; 
рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млеко-
питающих; добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам; использование полезных 
свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразовате-
лей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 
биофильтраторов и других; изучение, исследование и иное использование 
животного мира в научных, культурно-просветительных, воспитательных, 
рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания; из-
влечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира: 
почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опыли-
телей растений, биофильтраторов и других; получение продуктов жизне-
деятельности объектов животного мира. 

Законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ могут быть преду-
смотрены и другие виды пользования животным миром.  

Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия 
объектов животного мира из среды их обитания либо без такового. Пере-
чень объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания без 
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разрешения запрещено, определяется специально уполномоченными госу-
дарственными органами РФ по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания. 

Право пользования животным миром прекращается соответственно 
полностью или частично в случаях: отказа от пользования; истечения 
установленного срока пользования; нарушения законодательства РФ об 
охране окружающей среды и условий, указанных в документах, на основа-
нии которых осуществляется пользование животным миром; возникнове-
ния необходимости в изъятии из пользования объектов животного мира в 
целях их охраны; использования территории, акватории для государствен-
ных нужд, исключающих пользование животным миром; ликвидации 
предприятия, учреждения, организации – пользователей животным миром. 

Организация охраны животного мира осуществляется органами гос-
ударственной власти РФ, субъектов РФ и органами местного самоуправле-
ния в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими ста-
тус этих органов. В целях реализации соответствующих требований осу-
ществляются разработка и реализация специальных государственных про-
грамм, предусматривающих конкретные мероприятия, направленные на 
охрану объектов животного мира и среды их обитания. Федеральные про-
граммы по охране объектов животного мира и среды их обитания утвер-
ждаются Правительством РФ. Региональные и местные программы разра-
батываются и реализуются в порядке, предусмотренном нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. 

Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем 
изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия 
объектов животного мира из среды обитания и организации использования 
этих объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и 
эстетических целях, включая организацию экологического туризма. Любая 
деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов жи-
вотного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и пу-
тей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспе-
чивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная 
с использованием объектов животного мира, должна осуществляться та-
ким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного 
мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сель-
скому, водному и лесному хозяйству.  

 
 

§ 3. Правовой режим использования и охраны вод 
 
В международной декларации, принятой на третьем Всемирном фо-

руме по проблемам воды, который состоялся в 2003 г. в Киото и объеди-
нил представителей 182 стран, говорится, что вода – это движущая сила 
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устойчивого развития, сохранности окружающей среды, искоренения бед-
ности и голода, неотъемлемый фактор здоровья и благосостояния людей. 
Перевод проблем, связанных с водой, в разряд наиболее приоритетных – 
неотложная глобальная задача. 

Сосредоточения природных вод на поверхности земли либо в ее 
недрах, являющиеся важным элементом природного комплекса и удовле-
творяющие потребности человеческого общества в воде, называются вод-
ными объектами. К ним относятся: 

а) реки, озера, болота, водохранилища, пруды, каналы и другие по-
верхностные естественные и искусственные водостоки и водоемы; 

б) ледники и снежники; 
в) гидрологические бассейны, месторождения подземных вод, водо-

носные горизонты и естественные выходы подземных вод, в том чис-
ле термальные; 

г) внутренние морские воды и территориальное море РФ. Согласно 
Водному Кодексу Российской Федерации (далее – ВдК РФ) совокупность 
водных объектов, находящихся в пределах территории РФ, образует вод-
ный фонд нашей страны. 

Исключение составляют замкнутые непроточные водоёмы есте-
ственного или искусственного происхождения, расположенные на земель-
ных участках, находящихся в собственности юридических и физических 
лиц, а также пресные подземные воды первого от поверхности водоносно-
го горизонта, если он не является и не может являться источником центра-
лизованного водоснабжения. Заключение о неперспективности этих вод-
ных объектов выдается федеральным органом управления фондом недр 
или его территориальным подразделением. Включение водных объектов в 
состав водного фонда и их исключение из него производится в порядке, 
установленном Правительством РФ.  

В государственной собственности находятся водные объекты, при-
надлежащие РФ на праве собственности (федеральная собственность). От 
имени РФ права собственника осуществляют органы государственной 
власти. Управление федеральной собственностью осуществляется Прави-
тельством РФ. Согласно Конституции РФ и ВдК РФ часть полномочий по 
управлению федеральной собственностью на водные объекты оно может 
передать соответствующим федеральным органам исполнительной власти 
и органам исполнительной власти субъектов РФ. 

Муниципальным образованиям, гражданам и юридическим лицам на 
праве собственности могут принадлежать обособленные водные объекты 
(замкнутые водоемы) – небольшие по площади (не более 2 тыс. кв. м) и 
непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с 
другими поверхностными водными объектами. Право муниципальной соб-
ственности на обособленные водные объекты принадлежит городским и 
сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.  
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Водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, предо-
ставляются гражданам или юридическим лицам в долгосрочное и кратко-
срочное пользование в зависимости от целей их использования, ресурсно-
го потенциала и экологического состояния. Право краткосрочного пользо-
вания устанавливается на срок до 3 лет, право долгосрочного пользова-
ния – от 3 до 20 лет. Право пользования водным объектом может быть 
продлено по инициативе водопользователя в установленном порядке. 

Право ограниченного пользования выступает в формах публичного и 
частного водных сервитутов. Публичные и частные водные сервитуты мо-
гут устанавливаться в целях забора воды без применения сооружений, 
технических средств и устройств; водопоя и прогона скота; использования 
водных объектов в качестве водных путей для паромов, лодок и других 
маломерных плавательных средств. Для осуществления водных сервиту-
тов не требуется получение лицензии на водопользование. Общие положе-
ния о сервитутах, предусмотренные гражданским законодательством, 
применяются к водным сервитутам в той мере, в какой это не противоре-
чит требованиям ВдК РФ. 

Распоряжение водным фондом осуществляется решениями феде-
ральных органов исполнительной власти в интересах народов, проживаю-
щих на соответствующей территории, и всех народов РФ. Водные объек-
ты, входящие в состав водного фонда, находятся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти в области управления использованием и 
охраной водных объектов. Специфика отдельных видов водных объектов 
определяет особенности их правовых режимов в рамках общего режима 
вод, установленного в нашей стране. 

Продажа, залог и другие сделки, которые могут повлечь отчуждение 
водных объектов, не допускаются. Обособленные водные объекты, нахо-
дящиеся в собственности граждан или юридических лиц, могут перехо-
дить от одного лица к другому в порядке, предусмотрен-
ном законодательством. 

Субъекты водных отношений: РФ, субъекты РФ, муниципальные 
образования, а также граждане и юридические лица, которым водные объ-
екты предоставлены в пользование. Граждане могут использовать водные 
объекты для собственных нужд свободно, если иное не установлено зако-
ном; для осуществления предпринимательской деятельности – после по-
лучения соответствующей лицензии. Юридические лица могут быть водо-
пользователями после получения лицензии, если иное не установле-
но ВдК РФ. 

Государственный контроль в водном хозяйстве призван обеспечить 
соблюдение порядка использования и охраны вод; лимитов водопользова-
ния (водопотребления и водоотведения); стандартов, нормативов и правил 
в области использования и охраны вод; режима использования территории 
водоохранных зон; иных требований законодательства. 
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Водопользователи в установленном порядке обязаны проводить ме-
роприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод; 
наводнений, затоплений и подтоплений, разрушения берегов; заболачива-
ния и засоления земель, эрозии почв, образования оврагов, оползней, селе-
вых потоков и других вредных влияний. 

Основными принципами экономического регулирования, использо-
вания и охраны водных объектов являются: платность водопользования; 
формирование платы за водопользование на уровне водосборного бассейна 
водного объекта; экономическая ответственность всех субъектов водных 
отношений за состояние водных объектов и рациональное использование 
водных ресурсов. 

В соответствии с законодательством РФ граждане и юридические 
лица несут административную или уголовную ответственность за следую-
щие нарушения водного законодательства: самовольное строительство или 
самовольное использование водных объектов; самовольное строительство 
гидротехнических и других сооружений на водных объектах; изъятие при-
родных ресурсов из водных объектов с нарушением водного законодатель-
ства РФ; использование водных объектов с нарушением условий, опреде-
ленных в лицензии на водопользование; загрязнение, засорение и истоще-
ние водных объектов; самовольное сверхлимитное изъятие воды из водных 
объектов и другое. 
 
 

§ 4. Правовая охрана атмосферного воздуха 
 
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей 

природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосфе-
ры, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. 
Атмосферный воздух реально используется в трех формах:  

1) в качестве естественного резервуара для выбросов;  
2) в процессе выделения и присвоения ресурсов (компонентов) атмо-

сферного воздуха;  
3) в процессе общего природопользования, то есть использования чело-

веком ресурсов атмосферного воздуха как естественного условия жизни1. 
Охрана атмосферного воздуха – система мер, осуществляемых орга-

нами государственной власти РФ и субъектами РФ, органами местного са-
моуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения 
качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздей-
ствия на здоровье человека и окружающую среду. 

                                           
1 Федоров, Б. С. Законодательство Российской Федерации об атмосферном воз-

духе : новейшее понимание // Экологическое право. 2002. № 4. С.13. 
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Охрана атмосферного воздуха занимает особое место в системе охраны 
окружающей среды, особенно если учесть, что в последние годы антропо-
генное воздействие на воздушную среду резко усилилось. Например, совре-
менный реактивный лайнер при перелете из Европы в Америку за время по-
лета потребляет столько кислорода, сколько производит за это же время 
25 тыс. га леса1. 

Действующая правовая конструкция охраны атмосферного воздуха 
существенно отличается от аналогичных конструкций охраны земли, лесов 
и иных природных объектов. Эта особенность заключается в отсутствии 
права собственности на воздух у какого-либо субъекта. При этом всеми 
государствами атмосферный воздух активно используется в качестве асси-
миляционного потенциала размещения в нем выбросов вредных веществ 
на основании разрешения компетентных государственных органов. Таким 
образом, в отношении атмосферы государство объективно осуществляет 
правомочия собственника (устанавливая лимиты вредных выбросов), а хо-
зяйствующие субъекты – правомочия пользователей. По этой причине 
официальное признание атмосферы объектом природопользования имело 
бы большое как теоретическое, так и практическое значение, позволило бы 
упорядочить атмосферопользование, в том числе в процессе эксплуатации 
автотранспорта2. 

Несмотря на указанную недоработку, в РФ объективно существует 
система правовых норм, регулирующих охрану атмосферного воздуха от 
антропогенных воздействий. Так, в числе обязанностей природопользова-
телей (главным образом юридических лиц) следует отметить: 

1) необходимость соблюдения нормативов вредного воздействия на 
атмосферный воздух; 

2)  планирование мероприятий по охране воздуха;  
3) необходимость получения разрешения на выброс вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух и разрешений на вредное физиче-
ское воздействие на атмосферный воздух; 

4)  проведение инвентаризации выбросов; осуществление производ-
ственного контроля и т. д. 

Разновидностью данной группы обязанностей являются требования 
по охране атмосферного воздуха не только на стадии эксплуатации, но и на 
стадиях проектирования, размещения, строительства и реконструкции объ-
ектов хозяйственной и иной деятельности. Ряд обязанностей возложены и 
на органы государственной власти, в том числе: 

1) установление порядка разработки и утверждения гигиенических и 
экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно до-
                                           

1 Бринчук, М. М. Экологическое право (право окружающей среды) : учебник для 
высших юридических учебных заведений. М., 1998. С. 536. 

2 Минниахметов, Р. Г. Правовая охрана атмосферного воздуха от автотранспортно-
го загрязнения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 1999. С. 17. 
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пустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 
других экологических нормативов в целях охраны атмосферного воздуха;  

2) формирование и обеспечение реализации федеральных целевых 
программ охраны атмосферного воздуха;  

3) установление порядка государственного учета выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 
воздействий на него;  

4) организация и финансирование государственного мониторинга ат-
мосферного воздуха и обеспечение его проведения;  

5) организация информирования населения о загрязнении атмосфер-
ного воздуха и выполнении федеральных целевых программ охраны атмо-
сферного воздуха. 

Недостаточная эффективность законодательства об охране атмо-
сферного воздуха обусловлена недостатками политико-экономического 
характера; юридического характера; правоприменительной деятельности, 
влияющей на состояние и развитие законодательства; научного, организа-
ционного, финансового и иного обеспечения законопроектных работ1. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. Заполните таблицу на основании действующего законодательства 

(ответы должны быть развернутыми):  
 

Правовой режим природных объектов 
земля недра лес 

1. Правовое регулирование 
   

2. Основные понятия 
Земельный участок, 
земельные правоот-
ношения, категории 
земель по целевому 
назначению, способы 
образования земель-
ных участков 

Недра Лес, лесной участок, 
виды лесов по целево-
му назначению, лесная 
декларация, лесо-
устройство, райониро-
вание леса, лесная ин-
фраструктура 

3. Субъектный состава  
(собственники, пользователь природных объектов) 

   
4. Право собственности на природные объекты (форма собственно-
сти, субъектный состав, основания возникновения и прекращения) 

   
                                           

1 Черных, В. Д., Федоров, Б. С. Указ. соч. С. 45. 
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5. Право пользования (основания возникновения, прекращения, 
виды пользования природными объектами) 

   
6. Основы государственного управления  

(контроль, надзор, реестр (кадастр, учет) природных объектов,  
ответственность за нарушение законодательства) 
   

 
2. Заполните таблицу на основании действующего законодательства 

(ответы должны быть развернутыми):  
 

Правовой режим природных объектов 
животный мир вода атмосферный воздух 

1. Правовое регулирование 
   

2. Основные понятия 
Животный мир, зооло-
гическая коллекция 

Вода, виды водных 
объектов, водный фонд  

Атмосферный воздух, 
нормативы качества 
АВ 

3. Субъектный состава  
(собственники, пользователь природных объектов) 

   
4. Право собственности на природные объекты (форма собственно-
сти, субъектный состав, основания возникновения и прекращения) 

   
5. Право пользования (основания возникновения, прекращения, 

виды пользования природными объектами) 
   

6. Основы государственного управления 
(контроль, надзор, реестр (кадастр, учет) природных объектов,  

ответственность за нарушение законодательства) 
   

 
Темы докладов и рефератов 

 
1. Исчерпаемость ресурсов полезных ископаемых.  
2. Рациональность использования природных ресурсов. 
3. Соотношение правовых категорий «природные ресурсы» и 

«полезные ископаемые».  
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что понимается под природным объектом? Перечисли-
те природные объекты. 

2. Что понимается под природными ресурсами? Перечислите при-
родные ресурсы. 

3. Расскажите о правовом регулировании основных природ-
ных объектов. 

4. Раскройте понятие права собственности на природные объекты. 
5. Назовите виды пользования на природные объекты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Признание и правовое регулирование экологических прав граждан – 
одна из важнейших задач современного правового государства, поэтому 
важно то, что эта разновидность прав признана, прежде всего, Конститу-
цией РФ, в соответствии с которой каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на воз-
мещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением.  

На сегодняшний день потребность в экологическом образовании 
определяется необходимостью осознания обществом обеспечения благо-
приятной среды для жизнедеятельности человека, поскольку разрушение 
системы экологических отношений и отсутствие ответственности перед 
будущими поколениями являются одним из компонентов глобального эко-
логического кризиса. В этой связи в экологической сфере стратегической 
целью является сохранение и восстановление естественных экосистем, 
стабилизация и улучшение качества окружающей среды, снижение сбро-
сов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу, сокраще-
ние образуемой массы отходов, особенно токсичных, организация их пере-
работки и утилизации. 

Экологическое право на сегодняшний день является одной из акту-
альнейших отраслей в российской правовой системе. Одним из приоритет-
ных направлений в сфере совершенствования экологической политики яв-
ляется экологическое воспитание молодого поколения, преодоление пра-
вового нигилизма. 

Охрана окружающей среды и рационального использования природ-
ных ресурсов рассматривается теоретиками права в качестве одной из ос-
новных и постоянных функций государства. Экологическое право, как ни-
какая другая отрасль в системе российского права, затрагивает повседнев-
ные потребности и интересы каждого человека. Любой юрист, не будучи 
экологом, должен внести свой вклад в решение острей-
ших экологических проблем. 

Таким образом, изучение учебной дисциплины «Экологическое пра-
во» необходимо и актуально для будущих юристов, а также сотрудников 
правоохранительных органов.  
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