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                                             Введение

Экологическое право  –  совокупность норм,  регулирующих общественные 

(экологические) отношения  в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах  сохранения  и  рационального  использования  окружающей 

природной среды для настоящих и будущих поколений людей.

Экологическое  право   занимает  немаловажное  место  среди   остальных 

отраслей права.

Существование  человека  теснейшим  образом  связано  с   окружающей 

природной  средой  и  невозможно  без  нее.  С  развитием  науки,  техники, 

образования,  всего  того,  что  принято  называть  научно-техническим  и 

социальным прогрессом, эта зависимость не стала меньше. Сегодня мировое 

сообщество  начинает  осознавать,  что  вчерашняя  гордость  «покорителей 

природы»,  направлявших  многовековые  усилия  на  ее  техническое 

порабощение и снижение естественной зависимости от нее, является весьма 

сомнительным достижением. Успехи и темпы такого «покорения» поставили 

экологические  проблемы  в  ряд  наиболее  острых  проблем  человечества, 

требующих скорейшего и кардинального разрешения.

Большой урон природе  наносят транспорт и металлургические предприятия. 

Основным источником загрязнения  атмосферы углекислым газом являются 

тепловые электростанции,  металлургические  заводы и  транспорт.  Большая 

концентрация  данного  вещества,  в  конце  концов,  может  привести  к 

возникновению парникового эффекта, одними из следствий которого могут 

стать опустынивание земель и разрушение озонового слоя [1].

Актуальность  темы:  Всестороннее  познание  и  системное  изучение 

экологического  права  имеет  важное  практическое  значение,  так  как  это 

позволяет  создать  базу  для  дальнейшего  эффективного  реформирования 

экологического законодательства.
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Таким  образом,  целью   данной  работы  является,  изучение  основных 

моментов экологического права в России.

Указанная цель обусловила решение следующих задач:

1. Проследить историю  формирования экологического права

2. Описать общие характеристики  и дать определение экологическому  праву

4



Глава 1. История формирования экологического права в России

  Формирование экологического права  прошло три основных этапа:

- возникновение, становление  и развитие экологического права  в рамках 

земельного права

- развитие экологического  права в рамках природоресурсовых отраслей

- современный период  развития экологического права,  его выход за рамки 

природоресурсовых  отраслей

Первый  этап  охватывал  1917-1968  гг.,  до  принятия  Основ  земельного 

законодательства,  статьей  второй  которых   были  отпочкованы  иные 

природоресурсовые отрасли (горные, лесные, водные).

Второй  –  с  1968  по  1987  г.,  когда  создаются  многочисленные 

законодательные  акты,  вовлекающие   в  сферу  регулирования  и 

экологические  связи природных объектов (Закон  об охране атмосферного 

воздуха, Закон  об использовании и охране животного мира).

Третий  период  с  1988,  в   котом  коллективно  признано  наличие 

экологического  права  как  правовой  общности,  когда  было  издано  первое 

пособие по советскому экологическому праву.

Другие авторы выделяют шесть периодов экологического законодательства:

1917-1922 гг.  –  возникновение  и  становление законодательных  актов об 

охране и использовании  природных ресурсов

1922-1957  гг.  –  активное   развитие  союзного  законодательства 

природноресурсового направления

1957-1963  гг.  –  принятие   во  всех  республиках  СССР законов  об  охране 

природы – новой формы природоохранительного законодательства, принятие 

Закона РСФСР об охране природы в РСФСР от 26 октября 1960 г.

1968-1980  гг.  –  проведение   кодификации  союзного  и  республиканского 

законодательства  о  земле,  недрах,  водах,  лесах,  животном  мире, 

атмосферном воздухе
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1985-1990 гг.  – попытка  перестроить общественные отношения  в охране 

природы и рациональном  использовании природных ресурсов, разработать 

закон об охране  природы в СССР и создать  специальные органы управления 

в СССР и республиках

1990 г. – до настоящего  времени [2].

        Новым этапом является также  время принятия Закона РСФСР 1991 г. 

«Об  охране  окружающей природной среды» и  Федерального  закона  «Об 

охране окружающей среды» 2002 г.

Из  всего  блока  природоресурсного  законодательства,  интенсивнее  всего 

развивалось земельное законодательство. От экологического права земельное 

отличается тем, что если эколого-правовые нормы регулируют отношения, 

возникающие в связи с охраной экосвязей природных объектов, то земельное 

право  регулирует  преимущественно  экономические  земельные  отношения, 

возникающие  в  связи  с  предоставлением,  изъятием  земель,  порядком  их 

использования. При этом в предмет земельного права входят и отношения, 

связанные с экологизацией землепользования, однако эта экологизация имеет 

вспомогательный характер [3].

        Существует и мнение о том, что земельное право  является подотраслью 

экологического  права.  Иные природоресурсные отрасли  законодательства 

(лесное, водное, горное и др.) не получили своего самостоятельного развития 

в рамках отдельно выделяемой учебной дисциплины и вопросы, связанные с 

предоставлением,  порядком  использования  данных  природных  ресурсов, 

рассматриваются в рамках предмета экологического права.

Что же является предметом  исторического изучения экологического права? 

На  наш  взгляд,  историей  экологического  права  должны  быть  все  те 

юридические, правовые предпосылки в развитии законодательства, которые 

помогли  сформировать  действующие  институты,  нормы,  принципы 

современного  экологического  права,  состоящего  как  из  блока 

природоресурсных  норм,  так  и  из  блока  природоохранительных  норм. 

Неверным было бы, на наш взгляд, начинать историю экологического права 
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России с первого унифицированного документа об охране природы (1960 г.) 

или с 1917 г.  (Декрета «О земле»),  или даже с появления самого термина 

«экология». И термин, и вышеуказанные акты не появились спонтанно, без 

причинно-следственной  связи  с  общественным  развитием  общества, 

проблемами, с которыми оно сталкивается и пытается разрешить хотя бы в 

форме  обычных  правил  поведения,  выраженных  в  устной  форме.  Ведь 

обычаи тоже являются источниками права в широком смысле [4].

       В  комментариях  к  Лесному   кодексу  под  ред.  С.А.  Боголюбова 

отмечается,  что  усиление  государственных   функций  в  области  лесных 

отношений  и некоторые ограничения частных форм владения лесами можно 

наблюдать в России уже в конце XIX в. Лесоохранительный закон 1888 г. и 

Лесной  устав  1913  г.  (входившие  в  Свод  законов  Российской  Империи) 

предусматривали вмешательство государства в права частного собственника, 

запрещение  бесконтрольного  использования  леса,  право  государства  на 

экспроприацию  лесов  у  тех  лесовладельцев,  которые  нарушают 

законодательство.

        В 70-е годы прошел процесс  бурной кодификации природоресурсного 

законодательства, начиная от земельного и кончая горным, а в начале 80-х 

годов в соответствии с Основами были приняты Земельный, Водный, Лесной 

кодексы  и  Кодекс  о  недрах  РСФСР,  появились  и  два  важнейших 

природоохранительных закона – Закон РСФСР об охране и использовании 

животного  мира  и  Закон  об  охране  атмосферного  воздуха.  В  результате 

относительно стройной системой законодательства было охвачено правовое 

регулирование  практически  всей  окружающей  природной  среды.  Эта 

целостность  правового  регулирования  повлекла  за  собой  и  изменения  во 

взгляде на земельное право как учебную дисциплину.

В частности, было принято  решение перейти к преподаванию не земельного 

права в широком  смысле, а нового предмета – курса  природоресурсового 

права и правовой охраны окружающей среды, в связи  с чем не замедлили 

появиться на свет специальные учебные пособия и учебники.
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Однако  учебный  курс  не  является  консервативным,  он  непрерывно 

развивается,  стимулируя  углубление  научных   исследований. 

Природоресурсовый  подход  к  правовому  регулированию  не  гарантирует 

безопасности  природе,  поскольку  вне  правового  регулирования  остаются 

экологические  связи  природных объектов  между собой и  экосвязи  друг  с 

другом  (поресурсовый  же  подход  диктуется  экономическими  интересами 

общества,  игнорируя  интересы  обеспечения  экологической  целостности 

окружающей  среды).  Вскоре  после  этого  появились  пособия  по 

экологическому праву, а с 1988 г. в учебную программу экологических вузов 

была  включена  новая  дисциплина  «Экологическое  право»  и  был  издан 

первый в России учебник.

           В соответствии с общероссийским классификатором специальностей 

научной  квалификации  в  разделе  «Юридические  науки»  отдельно 

выделяется: природоресурсное право, аграрное право, экологическое право. 

А в Классификаторе правовых актов, утвержденном Указом Президента РФ 

от  15  марта  2000  г.  N  511  (с  изм.  от  5  октября  2002  г.)  акты  как 

природоресурсного, так и природоохранного порядка объединены в разделе 

актов  «Природные  ресурсы  и  охрана  окружающей  природной  среды». 

Конституция РФ в ст. 72 по предметам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ  отдельно  перечисляет  земельное,  водное,  лесное  законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды. Таким образом, 

отдельного  «экологического  законодательства»  в  утвержденных 

нормативных  актах  не  выделяется.  Но  экологическое  право  является 

самостоятельной юридической наукой, и включать в себя эта наука должна в 

том  числе  вышеуказанное  законодательство.  Выделение  на  сегодня 

самостоятельной  юридической  науки  природоресурсного  права  и 

экологического  права  одновременно,  на  наш  взгляд,  дискуссионно. 

Практически природоресурсное право на сегодня отдельно от экологического 

права  преподается  только  в  виде  земельного  права,  аграрного  права.  Ни 
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лесное право, ни водное право, ни право пользования животным миром не 

включены  в  самостоятельные  отраслевые  юридические  дисциплины  для 

изучения в высших учебных заведениях.

         В  качестве  предпосылок   становления  и  функционирования 

экологического  права  можно  отбирать  разные  по  масштабам,  сфере 

проявления, значению, силе влияния и эффективности  воздействия факторы 

социальной, экономической, политической и правовой жизни. Такой отбор 

зависит  во  многом  от  целей  его  проведения,  частично  –  от  подхода  к 

понятию  данной  отрасли  права,  от  определения  этапов  ее  развития. 

Решающими на  любом этапе  и  вне  зависимости  от  широкого  или  узкого 

понимания  предмета  правового  регулирования  являются:  во-первых, 

социально-экологический  кризис  и  во-вторых,  государственная 

экологическая политика.

Вопросы политики, экономики  и экологии тесно взаимосвязаны  и влияют 

друг на друга. Развитие науки  зависит от тенденций в законодательстве, и 

наоборот.  Только  при  комплексном  изучении  всех  этих  вопросов 

одновременно  можно  дождаться  положительного  эффекта,  исключения 

ошибок,  расстановки  правильных  приоритетов.  В  рамках  Экологической 

доктрины  Российской  Федерации  (распоряжение  Правительства  РФ  от  31 

августа 2002 г. N 1225-р) отмечена задача создания эффективного правового 

механизма  обеспечения  сохранения  природной  среды  и  экологической 

безопасности, а также совершенствования правоприменительной практики в 

целях  обеспечения  адекватной  ответственности  за  экологические 

правонарушения  и  ее  неотвратимости,  для  чего  необходимо,  в  том  числе 

устранить противоречия между природно-ресурсными и природоохранными 

нормами  законодательства  Российской  Федерации,  а  также  между 

законодательством в области охраны окружающей среды и нормами иных 

отраслей права [5].
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1.1 История возникновения и развития экологического права

       Россия  до  1917 г.  была  страной крестьянской.  Издревле  крестьяне 

применяли  разумное  природопользование,  основываясь  на  различных 

суевериях,  народных  приметах,  хотя  и  не  было  никаких  специальных 

нормативно-правовых актов, посвященных регулированию природоохранных 

отношений.

Существовавшие веками приметы, правила, традиции, которые передавали из 

поколения   в  поколенье,  обычно  строго  соблюдались.  Так,  нельзя  было 

собирать кедровые и лесные орехи, разного рода ягоды (землянику, чернику, 

бруснику, клюкву и т.п.), мед от диких пчел (бортничество), сеять и убирать 

урожай,  косить  травы  ранее  определенного  времени.  Например,  в 

подмосковных селениях полагали,  что земляника начинает поспевать с  29 

июня (9 июля нового стиля). Тогда же пчелы вылетают из ульев за медовым 

сбором. По замечаниям поселян, 29 мая (11 июня нового стиля) на день св. 

Федосия начинает рожь колоситься и т.д.

Наши деды и  прадеды,  до  появления  агрономических  лунных календарей 

хорошо знали влияние Луны на земные процессы.

Формирование  экологического  права   прошло  три  основных  этапа: 

возникновение,  становление  и  развитие  в  рамках  «земельного  права»; 

развитие  в  рамках  природно-ресурсового  права  и  современный  период 

развития - выход за рамки природно-ресурсовых отраслей права [6].

       Первый этап охватил 1917-1968 гг.  Это  было до принятия Основ 

законодательства  о  земле,  которые  отделили  иные  природно-ресурсовые 

отрасли (горное, водное, лесное) от земельного права. Второй этап - период с 

1969 по 1988 гг. Это были годы создания многочисленных законодательных 

актов, вовлекающих в сферу регулирования природопользования и охраны 

различных  природных  объектов  (Закон  об  охране  атмосферного  воздуха, 

Закон  об  охране  и  использовании  животного  мира  и  др.).  Третий  период 

начался  в  1989  г.,  когда  было  издано  первое  пособие  по  экологическому 

праву.
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Рассмотрим  эти  этапы.  Первым  нормативно-правовым  актом  нового 

пролетарского  государства   по  регулированию  внутренних  отношений  в 

России явился Декрет от 26 октября (9 ноября) 1917 г. «О земле», который 

хотя и носил экономический характер,  по мнению Б.В.  Ерофеева,  так как 

менял  систему  экономических  отношений  по  землепользованию,  но  уже 

создавал  основу  для  отношений  экологических,  поскольку  устанавливал 

изъятие земли из товарных отношений, а значит, и определял условия для 

охраны земель [7].

         По утверждению Б.В. Ерофеева, в  первые годы Советской власти была 

заложена  основа  эколого-правового   регулирования  отношений 

природопользования,  хотя  она  не  имела  целостного  характера,  поскольку 

основное  внимание  уделялось  правовому  обеспечению  использования 

отдельных разрозненных объектов. Так, были приняты Декреты: от 27 мая 

1918 г. «О лесах»;  от 27 мая 1919 г. «О сроках охоты и праве на охотничье 

оружие»; от 30 апреля 1919 г. «О недрах земли»; от 23 июня 1921 г. «Об 

управлении  лечебными  местностями  (курортами)  общегосударственного 

значения»; от 16 сентября 1921 г. «Об охране памятников природы, садов и 

парков» и др.

         В принимаемых нормативно-правовых актах осуществлялся курс на 

исключение  объектов  природы  из  системы  товарных  отношений, 

разграничение  их  статуса,  отграничение  от  объектов  имущественного 

характера.  Так,  в  Гражданском  кодексе  1922  г.  в  ст.  21  говорилось,  что 

владение землей допускается только на праве пользования.

Несмотря  на  разрозненный,  некомплексный  подход  к  правовому 

регулированию природопользования, как считает Б.В Ерофеев, уже  в те годы 

прослеживались тенденции, которые были направлены:

а)  на  бережное  использование  природных  объектов.  Согласно  ст.  61 

Земельного  кодекса  РСФСР  1922  г.  землепользователи,  ведущие 

хищническое,  истощающее  землю  хозяйство,  могли  быть  по  ходатайству 
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земельного  общества  или  по  решению  земельных  органов  лишены  этих 

земель  на  срок  не  более  одного  севооборота  без  замены их  другими  для 

разрешения земельных споров;

б) на создание такого режима использования природных объектов, который 

бы не осуществлялся за счет другого и во вред другому. Например, в ст. 106 

Декрета  ВЦИК  от  27  мая  1918  г.  «О  лесах»  указывалось,  что  расчистка 

лесных площадей в защитных лесах не может быть разрешена ни при каких 

условиях, то есть использование земель в данном виде лесов для иных нужд 

(сельскохозяйственного, промышленного землепользования) запрещалось.

Вместе  с  тем  в  данном  некомплексном  правотворчестве  зарождались 

основные  принципы  экологического  права:  создание  приоритетов  и 

рациональное  использование  природных  объектов.  Зарождался,  например, 

приоритет  земель  сельскохозяйственного  назначения:  в  ст.ст.  110  и  111 

указанного Декрета были определены условия перевода лесных площадей в 

земли сельскохозяйственного назначения.

Появились первые элементы регулирования, направленные на оптимальное 

размещение природных объектов. Так, согласно ст. 112 Декрета «О лесах» 

местные  органы  Советской  власти  при  проектировании  перевода  лесных 

площадей  в  фонд  сельскохозяйственного  пользования  в  местностях  с 

невысоким процентом лесистости были обязаны обратить в лесные угодья 

имеющуюся неудобицу в проектируемых размерах.

          В 1920-х годах появляется тенденция к комплексному правотворчеству 

в  сфере  природопользования,  учитывающему  единую,  неделимую 

взаимосвязь природных объектов. Например, в постановлении ВЦИК от 30 

октября 1922 г. «О введении в действие Земельного кодекса» указывалось, 

что  Лесной  кодекс,  проект  которого  в  это  время  разрабатывался,  следует 

рассматривать как продолжение Земельного кодекса. В 1920 г. в Узбекской и 

Туркменской  республиках  были  приняты  Земельно-водные  кодексы,  а  в 

Белорусской ССР - водно-мелиоративный кодекс [8].
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Комплексному  подходу   в  правовом  регулировании  природопользования 

способствовало,  по  мнению  Б.В.  Ерофеева,  и  придание  статуса  единого 

государственного фонда природным объектам,  который  постепенно занял 

прочное  место   в  основных  нормативных  документах.  Так,  в  ст.  8 

Крестьянского  наказа,  составлявшего  основу  Декрета  «О  земле»,  было 

сказано,  что  «вся  земля  по  ее  отчуждении  поступает  в  общенародный 

земельный  фонд»,  в  Декларации  прав  трудящегося  и  эксплуатируемого 

народа,  принятой  на  III  Всероссийском  Съезде  Советов  и  вошедшей  в 

качестве составной части в Конституцию РСФСР 1918 г.,  земельный фонд 

объявлялся  всенародным  достоянием;  в  Положении  «О  социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию» в ст. 

1 было закреплено, что «вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы пользовании 

она ни состояла, считается единым государственным фондом».

        Но,  так как в сфере  природопользования правовое регулирование 

осуществлялось  преимущественно  с   позиций  экономических  интересов 

государства и главными предметами внимания были размещение и развитие 

производительных  сил  страны  по  экономическим  зонам,  а  основным 

объектом правового  регулирования  являлась  земля,  и  в  первую очередь  в 

качестве  пространственного  базиса,  то  растительный  мир,  дикая  фауна  и 

иные природные компоненты брались под защиту закона лишь в той степени, 

в  какой  она  была  экономически  выгодна  государству.  Поэтому  теории 

горного, водного, лесного права практически рассматривали как составные 

части земельного права в широком смысле.

           В Социалистической России право в области природопользования и 

охраны окружающей среды развивалось главным образом применительно к 

отдельным  природным  ресурсам  -  земле,  ее  недрам,  водам,  лесам, 

атмосферному воздуху, животному миру.

Массив  природноресурсового   законодательства  сложился  в  основном  в 

период  с  1970  по  1982  гг.  включал  Земельный  кодекс  РСФСР  (1970  г.), 

Водный кодекс РСФСР (1972 г.), Кодекс РСФСР о недрах (1976 г.), Лесной 
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кодекс РСФСР (1978 г.), Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» 

(1982 г.), Закон РСФСР «Об охране и использовании животного мира» (1982 

г.).

Основное  внимание  в   природноресурсовом  законодательстве  уделяли 

регулированию  использования   земель,  вод,  лесов,  других  природных 

ресурсов.  За  исключением  закона  «Об   охране  атмосферного  воздуха», 

отношения по охране соответствующего природного объекта от загрязнения 

и других вредных воздействий регулировались фрагментарно, в общем виде. 

Это объясняется, по мнению М.М. Бринчука, тем, что в конце 1960-х - начале 

1970-х  годов,  во  время  разработки  и  принятия  перечисленных  законов, 

проблема  охраны  окружающей  среды  от  загрязнения  в  России  не  имела 

сегодняшней  остроты,  не  была  достаточно  осознана  высшими  органами 

государства,  в  том  числе  Верховным  Советом,  и  не  являлась  предметом 

достаточной научной разработки.

           Правда, в начале 1960-х  годов в связи с повышением интенсивности 

вовлечения в хозяйственный  оборот богатых природных ресурсов страны в 

период «развернутого строительства  коммунизма» на национальном уровне 

была  осознана  необходимость  установления  системы  мероприятий, 

направленных  на  охрану,  использование  и  воспроизводство  природных 

ресурсов. 27 октября 1960 г. был принят Закон РСФСР «Об охране природы в 

РСФСР».  Данный  нормативный  акт  основан  на  принципе  пообъектной 

охраны  окружающей  природной  среды.  Он  содержал  статьи  по  охране 

земель, недр, вод, лесов, животного мира, но заметной роли в регулировании 

охраны  природы  этот  закон  не  сыграл.  Он  не  содержал  эффективных 

природоохранных  мер,  механизма  обеспечения  их  выполнения  и  не 

предусматривал  даже  мер  юридической  ответственности  за  нарушение 

собственных положений.

В системе источников экологического права в этот период преобладали не 

законы, а подзаконные  акты в виде Постановлений Правительства  СССР и 

РСФСР,  которые  требовали   наличие  массы  ведомственных   правил  и 
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инструкций.  В  то  время  именно  правительственные  постановления,  а  не 

законы  определяли  некоторые  комплексные  подходы  к  регулированию 

природопользования и охраны окружающей среды как единого объекта.

Таким  образом,  в  сфере   правового  регулирования  природопользования 

наметился переход от пообъектного регулирования к комплексному.

Забота  об  охране  природы  была  признана  на  сессии  Верховного  Совета 

СССР в сентябре 1972 г. одной из важнейших  государственных задач. При 

этом  мероприятия  по  дальнейшему  усилению  охраны  природы  и 

рациональному  использованию природных  ресурсов  поручали  разработать 

Правительству СССР. Эти мероприятия впоследствии были предусмотрены 

не в законах, а в Совместном Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР  «Об  усилении  охраны  природы  и  улучшении  использования 

природных  ресурсов»  от  29  декабря  1972  г.  Наряду  с  требованиями  о 

развитии экологического нормирования, мониторинга окружающей среды, с 

другими  мерами  это  Постановление  предусмотрело  необходимость 

обязательного  планирования  мероприятий  по  охране  природы  и 

природопользованию  в  системе  государственных  планов  социального  и 

экономического  развития.  План  охраны  природы,  утвержденный 

соответствующим органом представительной власти, становился юридически 

обязательным.

Позже, 1 декабря 1978 г., было принято другое совместное постановление ЦК 

КПСС  и  СМ  СССР  -  «О  дополнительных  мерах  по  усилению  охраны 

природы и улучшению использования природных ресурсов».

С учетом роли, которая  отводилась планированию как одному из главных 

инструментов  регулирования  общественных  отношений  в  сфере 

природопользования,  с  целью  его  совершенствования  Постановление 

предусматривало новую форму предпланового документа - территориальную 

комплексную схему охраны природы.

Усилия  по  обеспечению   рационального  природопользования  и  охраны 

природы,  предпринимаемые  на  основе  природноресурсового 
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законодательства  и  правительственных  постановлений,  не  давали,  однако, 

ощутимого  результата.  В  конце  1980-х  годов  ЦК КПСС и  Правительство 

СССР поняли, что основными причинами резкого ухудшения окружающей 

природной среды являлись:

1) слабое правовое  регулирование природопользования  и охраны природы;

2) несовместимая организация  государственного управления с  контролем в 

этой сфере;

3) «остаточный» принцип  финансирования природоохранной  деятельности;

4)  отсутствие  у  природопользователей   экономических  стимулов  к 

рациональному  использованию природных ресурсов  и охране природы от 

загрязнения.  7  января  1988  г.  ЦК  КПСС  и  Совета   Министров  в  СССР 

приняли Постановление  «О коренной перестройке дела охраны природы в 

стране».

Это  Постановление  дало  ряд  существенных  директив.  Основные  из  них 

сводились к следующему:

1)  консолидация  государственного   управления  природопользованием   и 

охраной окружающей среды  путем образования Государственного  комитета 

СССР  по  охране  природы  на  основе  природно-ресурсных  министерств  и 

ведомств, которые дублировали друг друга;

2)  совершенствования   экономического  механизма,  обеспечивающего 

эффективное  использование  и   охрану  природных  богатств  путем 

регулирования  платы  за  природные  ресурсы  и  загрязнение  окружающей 

среды;

3) подготовка проекта  закона СССР «Об охране природы».

Случилось  так,  что  применительно   к  России  эти  директивы  предстояло 

выполнять уже в новых политических и социально-экономических условиях 

и фактически в новом государстве [9].
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1.2 Этапы развития экологического законодательства

С  октября 1917 по 1991 гг. (этап советского законодательства  о природных 

ресурсах и об  охране природы)

На данном этапе выделяются подэтапы:

1) с октября 1917 до 60 – 70-х гг.

В 60-70-х гг. произошла вторая кодификация советского законодательства.

Экологические  отношения   регулировались  в  рамках  земельного 

законодательства и права.  Однако были и отдельные источники в области 

ЭП:

Лесной кодекс РСФСР 1923 г.

Горный устав 1922 г.

В  1960  году  принят  закон  СССР  «Об  охране  природы»  -  это  первый 

кодифицированный  документ,  в  котором  предметом  регулирования 

(объектом охраны) была природа в целом. Этот закон декларировал охрану 

природы, но не содержал механизма реализации, т.е.  носил отсылочный и 

бланкетный характер.

2) с 60 – 70-х гг. до 1991 г.

Совместное постановление  ЦК КПСС и Совета министров СССР от 7 января 

1988 года «О коренной перестройке  дела охраны природы в стране». В  нём 

предусматриваются  меры  экономического  регулирования  охраны  природы 

(стимулирование  природопользователей,  планирование  и  финансирование 

мероприятий по охране природы).

Помимо  данного  документа   в  этот  же  период  проводится  вторая 

кодификация советского законодательства. Принимаются:

 «Основы законодательства о недрах» 1975 г.

 «Основы земельного законодательства» 1968 г.

 «Основы водного законодательства» 1970 г.

 «Основы лесного законодательства» 1977 г.
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В 1980–82  гг.  принимаются   закон  «Об  охране  атмосферного  воздуха»  и 

закон  «О  животном  мире».  Эти   акты  закрепили  выделение  ресурсных 

отраслей.

2) с 1991 года до настоящего  времени

19  декабря  1991  года  принят   закон  РСФСР  «Об  охране  окружающей 

природной среды», 10 января 2002 года  принят ФЗ «Об охране окружающей 

среды».

Произошла третья кодификация  российского законодательства:

новая редакция закона «О недрах» (1995 г.)

 ФЗ «О животном мире» (1995 г.)

 Водный кодекс (1995 г.)

 Лесной кодекс (1997 г.)

 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 1995 г.

Т.е.  произошло  изменение   законодательства  по  отдельным  компонентам 

природной среды.

Причина  этого:  новое  государство,  изменение  природных  условий, 

природные  ресурсы  теперь  могут  находиться  в  различных  формах 

собственности,  природные  ресурсы  активно  включены  в  хозяйственно-

экономическую эксплуатацию [10].
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                                                   Заключение

           Научно-методологической основой экологического права являются 

современные  теоретические  представления   о  взаимодействии  человека, 

общества и природы.

Взаимодействие  общества  и  природы  как  естественный  и   объективный 

процесс, необходимое  условие существования человека

Научно-технический  прогресс  и  усиление  антропогенного  давления  на 

природную  среду  неизбежно   приводят  к  обострению  экологической 

ситуации: истощаются запасы природных  ресурсов, загрязняется природная 

среда,  утрачивается  естественная  связь  между  человеком  и  природой, 

теряются  эстетические  ценности,  ухудшается  физическое  и  нравственное 

здоровье  людей,  обостряется  экономическая  и  политическая  борьба  за 

сырьевые  рынки,  жизненное  пространство.  Поэтому  такой  раздел  как 

экологическое  право  носит  немаловажный  характер  для  улучшения 

экологической обстановки.

           На данный момент в  мире существует несколько групп  организаций 

занимающихся  охраной   окружающей среды.  Во-первых,  это  организации 

системы  ООН,  во-вторых  это  различные   межправительственные  и 

неправительственные  организации,  в-третьих  это  системы  мониторинга  и 

наблюдения за состоянием окружающей среды, а также различные научные и 

учебные заведения занимающиеся изучением данной проблемы.

Огромную  роль  в  охране  окружающей  среды  играют  международные 

природоохранные  организации.  Их  создание  было  вызвано 

катастрофическими изменениями в природе, они были призваны защитить её 

от  человека  и,  по  существу,  спасти  самого  человека  от  результатов 

собственной деятельности.

            В  заключении  можно  сказать,  что  экологическое  право,  на  

сегодняшний  день  занимает  одно  из  первых  мест,  по  значимости,  и  его 

изучение жизненно необходимо, для всей земли и нашей страны в частности. 
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Это  необходимо,  для  того  чтобы  избежать  различных  видов  загрязнений 

природы, которые влияют на здоровье человека, климат, и много другое.
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