
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ИГУ»)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ

Реферат

Экологические правоотношения

                                                          

                                                            Выполнила:
студентка 3 курса
очного бюджетного отделения
группы 09316-ДБ
Лосева Анна Владимировна

Проверил: 
Шорников Дмитрий 
Владимирович

ИРКУТСК
2015



Содержание

1.Понятие и виды экологических правоотношений...................................................................3

2.Субъкты экологических правоотношений...............................................................................6

3. Объкты экологических правоотношений................................................................................8

4. Содержание экологических правоотношений......................................................................10

5. Возникновение,изменение и прекращение экологических правоотношений...................13

Список литературы......................................................................................................................15

2



1. Понятие и виды экологических правоотношений

Экологическое  правоотношение  -  это  реально  существующее  общественное 

отношение,  урегулированное  нормами  экологического  права,  участники  которого 

являются носителями субъективных прав и обязанностей.

Реальность  экологического  правоотношения  проявляется  в  трансформировании 

общих  правил,  предусмотренных  нормами  экологического  права,  регулирующих 

общественные  отношения  в  сфере  взаимодействия  общества  и  природы  (объективное 

право), в конкретные права и обязанности участников данного отношения (субъективное 

право).  Объективное  право  представляет  собой  совокупность  правовых  норм, 

устанавливающих права и обязанности неопределенного круга субъектов экологического 

права.  Субъективное  право  является  индивидуализированным.  Общие  права  и 

обязанности  становятся  принадлежностью  конкретных  лиц,  участвующих  в 

правоотношении.  При  этом  регулируемые  объективным  экологическим  правом 

общественные отношения превращаются в конкретные экологические правоотношения.

Экологические правоотношения характеризуются определенными признаками:

-они складываются на основе норм экологического права;

-субъекты правоотношения являются носителями конкретных прав и обязанностей. 

При этом если один субъект правоотношения является обладателем определенных прав, 

то на другого возлагаются корреспондирующие им обязанности.  Так,  в соответствии с 

Конституцией РФ и многими законами устанавливается право человека и гражданина на 

получение  достоверной  информации  о  состоянии  окружающей  среды.  Этим  правам 

корреспондирует обязанность государственных органов, предприятий и иных субъектов 

экологического права такую информацию предоставить;

-носят  сознательно-волевой  характер.  Правоотношения  складываются  на  основе 

правовых  норм,  созданных  по  воле  людей.  Субъекты  правоотношений  посредством 

волевых и осознаваемых действий реализуют свои права и обязанности, предусмотренные 

этими нормами;

-гарантируются  государством  и  охраняются  в  необходимых  случаях  его 

принудительной силой. Государство создает необходимые политические, экономические, 

социальные и иные условия для реализации эколого-правовых норм. В случае нарушения 

меры свободы участниками экологического правоотношения при реализации ими прав и 

обязанностей,  определенных  правовыми  нормами,  государство  использует 

принудительную силу.

Экологические правоотношения направлены на обеспечение интересов человека, 

гражданина,  общества  и  государства  в  рамках  общественных отношений,  образующих 
3



предмет экологического права, т.е. отношений собственности на природные ресурсы, по 

обеспечению рационального использования природных ресурсов и охране окружающей 

среды  от  вредных  химических,  физических  и  биологических  воздействий  в  процессе 

хозяйственной и иной деятельности, по защите экологических прав и законных интересов 

физических и юридических лиц.

Экологические правоотношения, будучи выделенными по отраслевому признаку, в 

зависимости от иных оснований классификации весьма разнообразны.

В  соответствии  с  функциями  норм  права  экологические  правоотношения, 

формируемые  на  их  основании,  подразделяются  на  регулятивные  и  охранительные. 

Регулятивные  экологические  правоотношения  направлены  на  обеспечение  развития 

общественных  отношений  по  природопользованию  и  охране  окружающей  среды.  Это 

правоотношения по поводу экологического нормирования, экспертизы, лицензирования, 

сертификации,  аудита,  ведения  государственных  кадастров  природных  ресурсов  и 

комплексов,  мониторинга  и  др.  К  охранительным  правоотношениям  относятся 

правоотношения  по  защите  экологических  прав  физических  и  юридических  лиц,  по 

применению юридической ответственности за экологические правонарушения.

В  теории  права  различаются  общие  и  конкретные правоотношения.  Общие 

экологические  правоотношения  возникают  непосредственно  из  закона.  Такие 

правоотношения  складываются  между  личностью  (или  юридическим  лицом)  и 

государством.  В  таком  случае  закон  является  юридическим  фактом,  порождающим 

экологическое правоотношение. Так, общие экологические правоотношения возникают из 

ряда  норм  Федерального  закона  "Об  охране  окружающей  среды"  о  запретах:  о 

строительстве  и  реконструкции  зданий,  строений,  сооружений  и  иных  объектов  до 

утверждения  проектов  и  до  отвода  земельных  участков  в  натуре  (ст.  37);  ввода  в 

эксплуатацию предприятий и иных объектов, не оснащенных техническими средствами и 

технологиями  обезвреживания  и  безопасного  размещения  отходов  производства  и 

потребления,  обезвреживания  выбросов  и  сбросов  загрязняющих  веществ, 

обеспечивающими  выполнение  установленных  требований  в  области  охраны 

окружающей среды (ст. 38),  ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных отходов и 

ядерных материалов из иностранных государств в целях их хранения и захоронения (ст. 

48)  и  др.  Конкретные  правоотношения  возникают  на  основе  юридических  фактов, 

например разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сброс сточных вод и 

т.п.

По степени определенности субъектов экологические правоотношения разделяются 

на  абсолютные  и  относительные.  Абсолютные  экологические  правоотношения  -  те,  в 
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которых  определена  только  одна  сторона  -  носитель  субъективного  права,  например, 

права на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды. Вторая сторона правоотношения, на которую возложена юридическая 

обязанность  соблюдать  эти  права,  является  персонально  не  определенной.  В 

относительном  экологическом  правоотношении  стороны  персонально  определены.  К 

примеру,  в  правоотношении  по  нормированию  предельно  допустимых  вредных 

воздействий на природу одной стороной является территориальный орган Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, другой - предприятие, 

которое такие воздействия оказывает.

Посредством  экологических  правоотношений  реализуются  предусмотренные  в 

нормах экологического права меры по обеспечению рационального природопользования, 

охране  окружающей  среды,  реализации,  соблюдению  и  охране  экологических  прав  и 

законных интересов физических и юридических лиц. Эти меры имеют своих адресатов.
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2. Субъекты экологических правоотношений

Субъектами  экологических  правоотношений  являются  субъекты  экологического 

права, обладающие экологической правоспособностью и дееспособностью.

Субъекты  экологических  правоотношений  по  характеру  обеспечиваемых  и 

охраняемых правом экологически значимых интересов подразделяются на две группы - 

физические  лица  и  организации.  К  организациям  относятся  государство  в  целом, 

государственные  органы,  муниципальные  органы,  юридические  лица,  общественные 

организации.

Субъекты  Российской  Федерации  (республики,  края,  области  и  др.  субъекты  в 

составе  РФ)  также  являются  полноправными  участниками  экологических  отношений, 

поскольку ст. 72 (ч. 1 п. п. «в», «г», «д», «м») относит: вопросы владения, пользования и 

распоряжения  землей,  недрами,  водными  и  другими  природными  ресурсами; 

природопользование;  охрану  окружающей  среды  и  обеспечение  экологической 

безопасности;  особо охраняемые природные территории и др.  к  предмету совместного 

ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации. Кроме того, вне пределов ведения 

РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты 

Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

Особенностью  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации  как 

участников  экологических  правоотношений является  то,  что  они  остаются  субъектами 

экологического  права  даже  тогда,  когда  природные  ресурсы  на  законных  основаниях 

передаются в собственность юридических или физических лиц, поскольку сохраняют за 

собой контрольные функции в данной области.

Органы  местного  самоуправления  также  являются  субъектами  экологических 

правоотношений, поскольку наделены рядом важнейших полномочий в данной области. 

Так,  в  соответствии  со  ст.  132  Конституции  РФ,  органы  местного  самоуправления 

самостоятельно  управляют  муниципальной  собственностью  (в  том  числе  природными 

объектами утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 

сборы, а также решают иные вопросы местного значения. Согласно ст. 10 Федерального 

закона  «Об  охране  окружающей  среды»,  муниципальные  образования  осуществляют 

управление  в  области  охраны  окружающей  среды  в  соответствии  с  федеральными 

законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  РФ,  законами  и  иными 

нормативными  правовыми  актами  субъектов  РФ,  уставами  и  иными  нормативными 
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правовыми актами самих муниципальных образований. Кроме того, необходимо помнить, 

что  органы  местного  самоуправления  могут  наделяться  законом  отдельными 

государственными полномочиями, в том числе и в данной области.

Круг субъектов определяется законодательством. Однако мера участия субъектов в 

экологических  правоотношениях  различна.  Она  определяется  их  правоспособностью и 

дееспособностью.

Экологическая правоспособность - определенная законом способность лица быть 

носителем  экологических  прав  и  обязанностей.  Правоспособность  физического  лица  в 

экологическом  праве  часто  возникает  с  момента  рождения  человека.  Она  связана  с 

признанием законом его определенных прав. Например, Конституцией РФ признано право 

каждого на благоприятную окружающую среду. Лесным кодексом РФ установлено право 

на свободное пребывание в лесах с целью отдыха, сбора ягод, грибов для личных нужд. 

Во  многих  случаях  экологическая  правоспособность  физического  лица  возникает  по 

достижении  определенного  возраста.  Так,  специальное  природопользование 

(лесопользование, водопользование и др.) может осуществляться физическим лицом по 

достижении совершеннолетия.

Экологическая  правоспособность  организации  возникает  на  основаниях  и  в 

порядке, которым предусмотрены законом.

Экологическая дееспособность - это способность физического лица как субъекта 

экологического  права  и  правоотношения  осуществлять  своими  действиями 

принадлежащие  ему  экологические  права  и  обязанности.  Сущность  экологической 

дееспособности проявляется в том,  что гражданин,  к  примеру,  реализуя свое право на 

специальное природопользование, может обратиться в уполномоченные государственные 

органы  для  получения  лицензии.  Праву  на  природопользование  корреспондирует 

обязанность  по  охране  природы.  Если  в  процессе  такого  природопользования  будет 

причинен экологический или экогенный вред, то гражданин обязан его возместить.

Экологическая дееспособность, в отличие от правоспособности, всегда возникает 

по  достижении  определенного  законом  возраста.  Экологическая  дееспособность 

возникает в полном объеме по достижении восемнадцатилетнего возраста.
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3. Объекты экологических правоотношений

Объектами  экологических  правоотношений  являются  объекты  экологических 

отношений,  регулируемых  нормами  экологического  права.  Объекты  экологических 

отношений весьма  разнообразны.  В  рамках  интегрированного  и  дифференцированного 

подходов к регулированию экологических отношений выделяются две группы объектов.

К первой группе относятся окружающая среда или природа, а также природные 

комплексы (государственные природные заповедники, парки, заказники и другие особо 

охраняемые природные территории и территории традиционного природопользования). 

Вторая  группа  -  отдельные  природные  объекты  и  ресурсы  -  земля,  недра,  воды, 

атмосферный воздух, леса и растительный мир вне лесов, животный мир, озоновый слой, 

климат, околоземное космическое пространство.

В  естественнонаучном  смысле  природа  -  совокупность  объектов  и  систем 

материального мира в их естественном состоянии, не являющемся продуктом трудовой 

деятельности  человека.  В  юридическом  смысле наряду  с  совокупностью  объектов  и 

систем  материального  мира  в  их  естественном  состоянии  в  понятие  "природа" 

обоснованно  включаются  также  некоторые  объекты,  созданные  трудом  человека: 

искусственно насаженный лес, выращенная на рыбозаводах и выпущенная в водоем рыба, 

дикое животное, выпущенное в угодья для постоянного обитания. Основными критериями 

при определении объекта как элемента природы служат неотделимость от естественных 

условий, неразрывность экологических связей, неизолированность от действия стихийных 

сил.

Природа  как  совокупность  объектов  и  систем  материального  мира  в  их 

естественном состоянии - это вся Вселенная, включая Землю, Солнце, Космос. Но как 

объект  отношений,  регулируемых  нормами  экологического  права,  понятие  "природа" 

ограничено  пределами  практического  использования  человеком  и  антропогенного 

воздействия на нее.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  охране  окружающей  среды" 

окружающая  среда -  совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и 

природно-антропогенных  объектов,  а  также  антропогенных  объектов.  В  Законе 

определяются и  отдельные составляющие этого понятия.  При этом под  компонентами 

природной среды понимаются земля,  недра,  почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 

слой  атмосферы  и  околоземное  космическое  пространство,  обеспечивающие  в 

совокупности  благоприятные условия  для  существования  жизни на  Земле.  Природный 
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объект - это естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие 

их элементы, сохранившие свои природные свойства.  Природно-антропогенный объект - 

природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) 

объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное  и  защитное  значение.  Антропогенный  объект -  объект,  созданный 

человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 

природных объектов.

Природные  комплексы  -  естественные  экологические  системы  и  иные 

совокупности  природных  объектов  и  ресурсов  -  являются  самостоятельным  объектом 

экологических отношений,  регулируемых нормами экологического права.  Природными 

комплексами являются  особо  охраняемые  природные  территории  (государственные 

природные заповедники, национальные парки, государственные природные заповедники, 

курорты и др.), специальные зоны и иные охраняемые территории (водоохранная зона, 

санитарно-защитная  зона...,  территории  традиционного  природопользования  и  др.), 

внутреннее море, континентальный шельф, свободная экономическая зона, экологически 

неблагополучные  территории  и  др.  К  несомненным достоинствам  современного  этапа 

развития  экологического  законодательства  относится,  в  частности,  принятие  ряда 

федеральных  законов,  регулирующих  общественные  отношения  по  поводу  природных 

комплексов.

Отдельными  природными  объектами  и  ресурсами,  по  поводу  которых 

складываются  общественные  отношения,  регулируемые  в  законодательстве,  являются 

земля,  почвы,  недра,  воды,  атмосферный воздух,  леса  и  растительный мир  вне  лесов, 

животный  мир,  околоземное  космическое  пространство.  В  качестве  самостоятельных 

объектов  регулирования  в  законодательстве  и  праве  выделяются  части  отдельных 

природных  объектов  (ресурсов)  -  озоновый  слой,  редкие  и  находящиеся  под  угрозой 

уничтожения  виды  растений  и  животных,  климат  как  режим  погоды,  характерный 

определенной местности.

Под природным объектом понимается вся совокупность вещества природы одного 

вида - земли, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и дикого растительного мира вне 

лесов, дикого животного мира и др. - в глобальном или в национальном масштабе.

Природный ресурс - более узкое понятие по сравнению с природным объектом - 

это  часть  природных  объектов,  используемых  человеком  для  удовлетворения  своих 

потребностей. К примеру, животный мир весьма разнообразен. Это рыбы, охотничья дичь, 

комары и пр. 
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4. Содержание экологических правоотношений

Содержание  экологического  правоотношения  определяется  как  совокупность 

субъективных  прав  и  юридических  обязанностей  участников  правоотношения  по 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

Субъективное  право  представляет  собой  предусмотренную  законом  меру 

возможного поведения, позволяющую субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

Субъективное  право  есть  средство  для  удовлетворения  какого-либо  интереса 

управомоченного  лица  для  достижения  определенного  блага,  ценности,  в  чем  и 

заключается его предназначение.

Напротив,  юридическая  обязанность  –  это  предусмотренная  законом  мера 

должного поведения субъектов правоотношения. Отличие юридической обязанности от 

субъективного права заключается в том, что от нее участник правоотношения не может 

отказаться.

Субъективное право участника экологического правоотношения выражается:

а) в  праве  на  определенное  поведение,  т.  е.  на  совершение  действия  или 

бездействие (например, в соответствии со ст. 24 Лесного кодекса РФ, лесопользователь в 

случаях и на условиях, определенных лесным законодательством РФ, вправе с согласия 

собственника передать право пользования участком леса, не входящего в лесной фонд, 

лицу, не являющемуся его правопреемником, в соответствии с договором);

б) в праве на притязание, выражающееся в правовой возможности требования от 

определенных субъектов правоотношений:

–  определенного  поведения  (например,  право  требовать  от  других  лиц  не 

находиться на земельном участке, принадлежащем собственнику, и т.д.);

–  защиты  от  определенного  поведения  и  его  последствий  (например,  право 

требования от специально уполномоченных государственных органов и органов местного 

самоуправления  принятия  мер  по  приостановке  или  прекращению  деятельности 

экологически вредного производственного объекта, наносящей вред окружающей среде и 

здоровью  граждан;  право  обращаться  в  суд  за  возмещением  причиненных  убытков  в 

случае противоправных действий (бездействия) других лиц и т.д.).

Субъективные  права  (правомочия)  участников  экологических  правоотношений 

можно подразделить на общие и специальные.

Если  первые  предусмотрены  для  всех  видов  субъектов  и  имеют  силу 

универсальных  правил,  то  вторые  предусмотрены  только  для  определенного  круга 

субъектов  экологических  правоотношений.  Например,  право  на  достоверную 
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информацию о состоянии окружающей среды (ст.  42 Конституции РФ) принадлежит в 

равной мере всем субъектам экологических правоотношений, всем гражданам. В то же 

время,  право  специального  природопользования  (специального  водопользования, 

недропользования  и  др.)  –  только  тем  участникам  правоотношений,  правовой  статус 

которых  уполномочивает  на  такой  вид  природопользования  (специальные 

водопользователи,  лесопользователи  и  т.д.)  и  которые  получили  соответствующее 

разрешение со стороны уполномоченных на то органов и организаций. Мера должного 

поведения  субъектов  правоотношения  (юридическая  обязанность)  также  имеет  две 

стороны1:

а) обязанность совершения субъектами правоотношений определенных действий, 

например, обязанность юридических лиц и граждан принимать меры к предотвращению 

заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и 

иных работ (ст. 28 Федерального закона «О животном мире»);

б) обязанность не совершать определенные действия, которая установлена законом. 

Так, запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, не 

оснащенных техническими средствами  и  технологиями  обезвреживания  и  безопасного 

размещения отходов производства и потребления (ст. 38 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды»).

Содержание  экологических  правоотношений  (объем  правомочий  субъектов 

экологических правоотношений) зависит:

–  от  вида  объекта  этих  отношений.  Например,  если  объектом  правоотношений 

выступают  такие  особо  охраняемые  природные  территории,  как  государственные 

природные заповедники или национальные парки, редкие или исчезающие виды растений 

и животных,  в  составе правоотношений преобладают,  прежде всего,  запретительные и 

обязывающие нормы; при хозяйственном же использовании земель, недр, вод на первое 

место  становятся  предупредительные,  разрешительные  меры,  восстановительные 

требования.

–  oт  вида  и  правового статуса  участников экологических правоотношений.  Так, 

субъектами права специального природопользования могут быть не только граждане и 

юридические лица РФ, но и иностранные граждане и юридические лица, а также лица без 

гражданства.  Однако,  ст.  36  Федерального  закона  «О  животном  мире»,  например, 

предусматривает,  что  приоритет  в  предоставлении  животного  мира  в  пользование  на 

конкретной  территории  или  акватории  отдается  российским  юридическим  лицам  и 

гражданам России.  В  соответствии  со  ст.  3  Федерального  закона  «Об обороте  земель 

сельскохозяйственного  назначения»,  иностранным гражданам и  юридическим лицам,  а 
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также  лицам  без  гражданства  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного 

назначения могут предоставляться только на праве аренды.

–  экологическая  и  иная  обстановка  в  том или ином регионе страны,  в  котором 

складываются  эти  правоотношения.  Например,  при  объявлении  территории  зоной 

чрезвычайной  экологической  ситуации  или  зоной  экологического  бедствия  вводится 

особый правовой режим, накладывающий отпечаток на права и обязанности участников 

экологических правоотношений (например, в виде ограничений на использование тех или 

иных  природных  ресурсов  и  осуществление  того  или  иного  вида  хозяйственной 

деятельности).
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5. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений

Основаниями  возникновения,  изменения  и  прекращения  экологических 

правоотношений  являются  юридические  факты.  Юридические  факты -  это  такие 

жизненные  обстоятельства,  с  которыми  нормы  экологического  права  связывают 

возникновение,  изменение  или  прекращение  юридических  отношений.  Юридические 

факты вызывают наступление предусмотренных нормой юридических последствий.

Все юридические факты делятся на действия и события. Действия всегда являются 

осознанными  и  волевыми  актами  поведения  людей.  Они  делятся  на  правомерные  и 

неправомерные. Все  действия  классифицируются  на  юридические  акты  и  поступки. 

Юридические  акты -  действия,  которые  направлены  на  достижение  определенных 

юридических последствий. К примеру, согласно ст. 14 Федерального закона "Об охране 

атмосферного воздуха" выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным  источником  допускается  на  основании  разрешения,  выданного 

территориальным  органом  специально  уполномоченного  федерального  органа 

исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха в порядке, определенном 

Правительством  РФ.  Юридическим  актом  в  данном  случае  будет  обращение  лица  - 

владельца  стационарного  источника  загрязнения  атмосферного  воздуха  в 

уполномоченный государственный орган за разрешением.

Юридические поступки -  это такие действия,  которые независимо от намерения 

лица влекут возникновение юридических последствий,  т.е.  порождают,  изменяют либо 

прекращают  экологическое  правоотношение.  Например,  намерение  построить 

высокоскоростную  магистраль  Санкт-Петербург  -  Москва  влечет  необходимость 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. До передачи материалов проекта 

на  государственную  экологическую  экспертизу  инициатор  намечаемой  деятельности 

обязан обеспечить согласование материалов с органами федерального надзора и контроля 

и органами местного самоуправления и получить их положительные заключения и (или) 

документы согласований.

В  контексте  обсуждения  вопроса  о  действиях  как  формы юридических  фактов, 

служащих основанием возникновения  экологических  правоотношений,  важно  обратить 

внимание  на  то,  что  необходимость  их  (действий)  осуществления  всеми  субъектами 

экологического права, в том числе государства в лице уполномоченных органов, вытекает 

из  закона.  К  примеру,  одной  из  основных  мер  охраны  окружающей  среды  является 

нормирование  качества  окружающей  среды,  требования  которого  определены 

Федеральным законом "Об охране окружающей среды". Определенные Правительством 
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РФ уполномоченные государственные органы исполнительной власти обязаны обеспечить 

разработку и утверждение таких нормативов.

Наиболее существенной причиной низкой эффективности экологического права в 

Российской  Федерации является  то,  что  специально  уполномоченные  государственные 

органы  в  области  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  не  совершают 

предусмотренные  законодательством  действия,  то  есть  бездействуют.  В  значительной 

степени эта характеристика относится и к юридическим лицам.

События,  в  отличие  от  действий,  происходят  помимо  воли  людей.  Событием 

являются,  к  примеру,  природные  явления  -  землетрясения,  наводнения  и  др., 

порождающие  стихийные  бедствия.  Отношения  по  поводу  таких  природных  явлений, 

вызывающих стихийные бедствия, также регулируются законодательством. По их поводу 

складываются экологические правоотношения.
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