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Изучите лекционный материал и выполните задание 

Понятие и основания ответственности за нарушения экологического 

законодательства. К числу важнейших средств обеспечения рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды 

принадлежит юридическая ответственность за нарушение норм экологического 

законодательства. Как и всякая юридическая ответственность, она представляет собой 

форму государственного принуждения к соблюдению норм права, которая выражается 

в обязанности лица претерпевать неблагоприятные последствия своего неправомерного 

поведения, связанные с применением санкций. В данном случае речь идет о 

принуждении к соблюдению норм экологического права, нарушение которых влечет 

указанные неблагоприятные последствия в виде мер ответственности, установленных 

законом. 

Основаниями рассматриваемой юридической ответственности являются 

правонарушения в сфере природопользования и охраны окружающей природной 

среды. Однако не всякое правонарушение, которое имеет отношение к природным 

объектам, является экологическим. Правонарушения, совершаемые в данной сфере, 

подразделяются на две основные группы: 

1) нарушения, которые посягают на права и законные интересы собственников 

природных ресурсов и природопользователей, установленный порядок управления в 

сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Это 

нарушения права государственной собственности на леса, воды, недра, животный мир: 

незаконные сделки с природными ресурсами (купля-продажа, мена, дарение и др.), 

самовольное пользование природными объектами, самовольная передача (переуступка) 

права пользования ими. К данной группе правонарушений можно отнести и такие 

специфические для отдельных видов природных ресурсов нарушения, как уничтожение 

межевых знаков землепользования, повреждение водохозяйственных сооружений, 

систематическое нарушение порядка внесения платы за пользование недрами, 

нарушение установленного порядка предоставления лицензий на пользование 

животным миром и т. д. 

Указанные правонарушения не оказывают непосредственного отрицательного 

воздействия на окружающую природную среду, хотя в некоторых случаях они могут 

быть сопряжены с наступлением экологически вредных последствий, что придает им 



экологическое значение. Например, самовольное строительство на земельном участке, 

повлекшее порчу плодородного слоя почвы. 

2) нарушения, направленные против окружающей природной среды или отдельных 

природных объектов - земель, лесов, вод, недр, животного мира и др. Такие 

правонарушения называются экологическими. Например, незаконная порубка леса, 

загрязнение водоемов, атмосферного воздуха, земель, уничтожение редких видов 

животных и др. 

 

 

Понятие и состав экологического правонарушения.Закон РФ «Об охране 

окружающей среды» определяет экологическое правонарушение как виновное 

противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и 

причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека. 

Экологическое правонарушение имеет как общие признаки, присущие всем видам 

правонарушений, так и специфические признаки, характеризующие его состав. Состав 

экологического правонарушения включает в себя четыре элемента - субъект, объект, 

субъективную и объективную стороны. 

Объектом экологического правонарушения являются общественные отношения по 

рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей природной 

среды, обеспечению экологической безопасности населения, благоприятной для 

человека среды обитания. 

Предметом данного правонарушения могут быть окружающая природная среда или ее 

отдельные компоненты, то есть такие природные объекты, которые находятся в 

естественной экологической связи с природной средой. Если такая связь прерывается, 

то имеют место правонарушения другого рода, не являющиеся экологическими. 

Например, хищение заготовленной древесины или рыбы из рыбохозяйственных 

товарных водоемов, уничтожение сельскохозяйственных либо домашних животных и 

т. д. 

Объективную сторону образуют противоправное поведение, его вредные последствия, 

а также причинная связь между противоправным поведением и наступившими 

вредными последствиями. 

 

 

Противоправное поведение применительно к экологическому правонарушению 

означает нарушение норм экологического законодательства, закрепленных в нем 

требований, правил, нормативов по рациональному использованию природных 

ресурсов и охране окружающей природной среды. 

При этом противоправное деяние может выражаться как в активных действиях 

(например, незаконная охота), так и в бездействии, то есть невыполнении 

соответствующих правил (например, неиспользование очистных сооружений). 

Вредные последствия противоправного деяния означают причинение. вреда 

окружающей природной среде, ее отдельным объектам или здоровью человека, а также 

создание реальной угрозы причинения такого вреда. 

Таким образом, экологический вред - важнейший признак экологического 

правонарушения. Он проявляется в загрязнении окружающей природной среды; 

истощении природных ресурсов; порче, повреждении, уничтожении природных 

объектов; разрушении естественных связей в природной среде, нарушении равновесия 

в экосистемах. 



В конечном счете экологический вред направлен против интересов общества в чистой 

и благоприятной для жизни окружающей среде, то есть против здоровья человека и 

генетического благополучия будущих поколений людей. Следовательно, причинение 

вреда здоровью человека экологическим правонарушением осуществляется 

опосредованно - через ухудшение или разрушение окружающей природной среды как 

среды обитания людей. 

Экологические правонарушения, причиняющие вред окружающей природной среде, 

здоровью людей, могут иметь так называемые материальные составы. К ним относятся, 

например, порча сельскохозяйственных земель, сверхнормативные потери полезных 

ископаемых при их добыче, загрязнение и засорение вод, незаконная порубка деревьев, 

повреждение леса сточными водами, химическими веществами и промышленными 

отходами и др. 

Вместе с тем большинство экологических правонарушений сконструировано как 

формальные составы, для наступления ответственности за которые достаточно самого 

факта правонарушения. В таких случаях, как правило, речь идет о несоблюдении 

установленных законом правил, например, правил водопользования, охраны недр или 

среды обитания животных, пожарной безопасности в лесах, эксплуатации очистных 

сооружений и т. д. 

Некоторые экологические правонарушения могут повлечь наступление 

ответственности при создании угрозы причинения экологического вреда. 

Субъектами экологических правонарушений могут быть граждане и юридические лица. 

В некоторых составах экологических правонарушений предусмотрены специальные 

субъекты - должностные лица или лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческих организациях (например, ввод в эксплуатацию предприятий, не 

удовлетворяющих требованиям по охране окружающей среды, нарушение правил 

восстановления лесов и др.). 

Важнейшим признаком субъективной стороны экологического правонарушения 

является вина. Составы экологических правонарушений характеризуются наличием как 

неосторожной, так и умышленной форм вины. 

Нарушение правил рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в случае формальных составов, как правило, бывает умышленным, 

причем целый ряд экологических правонарушений может быть совершен только с 

прямым умыслом (например, незаконная охота, незаконная добыча водных животных, 

незаконная порубка леса, уничтожение лесов путем поджога и др.). 

Большинство экологических составов предполагает неосторожную вину по отношению 

к наступившим вредным последствиям, например, бесхозяйственное использование 

воды, невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв, 

нарушение правил охраны окружающей природной среды при производстве работ, 

уничтожение лесов в результате неосторожного обращения с огнем и др. 

Некоторые виды экологических правонарушений могут совершаться как умышленно, 

так и по неосторожности (засорение вод, загрязнение атмосферы, уничтожение 

критических местообитаний животных, занесенных в Красную книгу РФ и др.). 

В случае причинения экологического вреда предприятием, учреждением, 

организацией, деятельность которых связана с повышенной опасностью для 

окружающей природной среды (ст. 1079 Гражданского кодекса РФ), ответственность в 

виде возмещения вреда наступает независимо от наличия вины, если причинитель 

вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. 



Виды экологических правонарушений.Экологические правонарушения можно 

классифицировать по нескольким основаниям: 

- по видам природных ресурсов, которым причиняется ущерб, выделяются земельные, 

лесные, водные правонарушения, нарушения законодательства о недрах, о животном 

мире, атмосферном воздухе и т. д.; 

- по характеру причиненного вреда - загрязнение окружающей природной среды и 

отдельных природных объектов (лесов, вод, недр, земель и др.); порча, повреждение, 

уничтожение природных объектов (порча земель, уничтожение животных, занесенных 

в Красную книгу, повреждение лесов сточными водами, химическими веществами, 

промышленными и коммунально-бытовыми отходами и др.); истощение природных 

ресурсов (истощение поверхностных и подземных вод, выборочная отработка богатых 

участков месторождений полезных ископаемых, приводящая к их необоснованным 

потерям и др.); нерациональное использование природных ресурсов (например, 

бесхозяйственное использование воды, нерациональное использование 

сельскохозяйственных земель и др.); 

- по характеру применяемых санкций, то есть в зависимости от вида наступающей 

ответственности, - уголовные, административные, гражданско-правовые, 

дисциплинарные и иные правонарушения; 

- по степени общественной опасности - экологические преступления (уголовные 

правонарушения) и экологические проступки (административные, гражданские, 

дисциплинарные правонарушения). 

Виды ответственности, применяемой за экологические 

правонарушения.Особенность применения юридической ответственности за 

экологические правонарушения заключается в том, что нормы экологического 

законодательства являются отсылочными и предусматривают в большинстве случаев 

лишь перечни правонарушений применительно к отдельным видам природных 

ресурсов, а конкретные санкции за них установлены в других отраслях 

законодательства (уголовного, административного, гражданского и др.). 

Уголовная ответственность установлена за наиболее социально опасные деяния в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, - экологические преступления. 

В Уголовном кодексе РФ экологические преступления выделены в самостоятельную 

группу, которой посвящена специальная глава 26, содержащая 17 составов 

экологических преступлений (ст. 246-262). В нее вошли обновленные составы, 

действовавшие в УК РСФСР до 1997 г., а также новые составы преступлений. 

Экологические преступления можно подразделить в зависимости от их предмета на 

общие, которые направлены против окружающей природной среды в целом (ст. 246-

249, например, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и др.) и 

специальные, которые посягают на отдельные природные объекты (ст. 250-262). К 

последним относятся загрязнение вод, загрязнение атмосферы, порча земли, нарушение 

правил использования и охраны недр, незаконная добыча водных животных и 

растений, нарушение правил охраны рыбных запасов, незаконная охота, уничтожение 

критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ, 

незаконная порубка деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение лесов, 

нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов и 

др. 

В ряд статей УК РФ введены новые квалифицирующие признаки экологических 

составов преступлений - совершение противоправных деяний в зоне экологического 



бедствия или зоне чрезвычайной экологической ситуации, совершение деяния лицом с 

использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой (ст. 250, 254, 256, 258 и др.) 

В юридической науке иногда выделяются так называемые «смежные составы», то есть 

преступления, которые хотя и имеют отношение к природным объектам, но не 

причиняют им непосредственного вреда, например, регистрация незаконных сделок с 

землей (ст. 170), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней 

(ст. 192), нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236), нарушение 

правил безопасности при проведении горных работ (ст. 216) и др. 

Тесно связано с группой экологических преступлений и такое преступление, как 

экоцид (массовое уничтожение растительного и животного мира, отравление 

атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных 

вызвать экологическую катастрофу (ст. 358), которое УК РФ относит к разделу о 

преступлениях против мира и безопасности человечества. 

В УК РФ нашел отражение один из важнейших принципов экологического права - 

приоритет жизни и здоровья человека, права граждан РФ на благоприятную 

окружающую среду. Семь статей (246-248, 250-252, 254) содержат в качестве 

признаков составов причинение вреда здоровью человека или наступление смерти 

человека в результате экологического преступления. 

В виде санкций за экологические преступления применяются штраф, лишение права 

заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности, 

исправительные работы, арест, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок и др. 

Административная ответственность установлена за виновные противоправные 

деяния, нарушающие установленный экологический правопорядок и предусмотренные 

нормами административного законодательства. Административные правонарушения 

установлены КоАП РФ. 

Субъектами ее являются граждане и должностные лица. Однако административная 

ответственность может быть возложена на юридических лиц - предприятия, 

организации и учреждения. 

Большая часть рассматриваемых административных проступков представляет собой 

нарушение правил рационального использования и охраны природных ресурсов, 

включая их нецелевое использование, а также нарушение права государственной 

собственности на природные ресурсы - незаконные сделки с природными объектами, 

самовольное пользование ими, самовольную переуступку права природопользования. 

Сюда относятся также порча, повреждение и уничтожение природных объектов. 

Административная ответственность применяется специально уполномоченными 

органами государственного экологического управления. 

Мерами административных взысканий служат предупреждение, штраф, конфискация 

орудий совершения правонарушения, лишение специальных прав (например, права 

охоты). 

Ряд противоправных деяний в области природопользования и охраны окружающей 

среды может повлечь наступление как уголовной, так и административной 

ответственности. Отграничение экологических преступлений от экологических 

проступков происходит по признакам, установленным в законе: повторности 

совершения противоправного деяния, причинению крупного ущерба или 

существенного вреда и др. 



Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения 

предусматривается Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. 

Она применяется судом общей юрисдикции или арбитражным судом и наступает 

независимо от привлечения к другим видам ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) по фактам причинения вреда окружающей 

природной среде или совершения незаконных сделок с природными ресурсами. 

Субъектами гражданско-правовой ответственности являются граждане и юридические 

лица. 

Согласно закона РФ «Об охране окружающей среды» граждане и юридические лица, 

причинившие вред окружающей природной среде, здоровью и имуществу граждан, 

организаций, государства загрязнением окружающей природной среды, порчей, 

уничтожением, повреждением, нерациональным использованием природных ресурсов, 

разрушением естественных экологических систем и другими правонарушениями, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с действующим 

законодательством. Это положение конкретизируется в нормах законов, 

регламентирующих правовой режим отдельных видов природных ресурсов. 

Как известно, ущерб по нормам гражданского права подлежит возмещению в натуре 

либо в виде взыскания убытков. Однако возмещение экологического вреда обладает 

значительной спецификой. Особенность такого вреда состоит в его невосполнимости 

на основе денежного эквивалента и, как правило, необратимости наступивших вредных 

последствий. Этим обусловлены формы возмещения вреда, нанесенного природе, 

которое возможно лишь условно: в виде взыскания расходов на восстановление 

качества окружающей природной среды, проведение мероприятий по ее охране 

(очистка вод от загрязнения, воспроизводство диких животных и др.). Возмещение в 

натуре может быть произведено чрезвычайно редко (например, рекультивация земель с 

помощью специально снятого и хранимого плодородного слоя почвы), к тому же оно 

обычно требует длительного времени (к примеру, лесовосстановительные работы). 

Отдельные виды вреда вообще могут быть необратимыми (например, истребление 

редких животных, уничтожение памятников природы, истощение запасов полезных 

ископаемых и др.). 

Отсутствие денежного эквивалента экологического вреда обусловливает и порядок 

определения размеров взыскания убытков - по так называемым таксам (условным 

денежным единицам возмещения вреда отдельным природным объектам - лесам, 

животному миру и др.) или методикам исчисления ущерба, предусмотренным 

специальными нормативными актами (например, в сфере охраны вод, атмосферного 

воздуха, недр). Они включают стоимость затрат государства на охрану 

соответствующих природных объектов, а также определенную денежную сумму в 

качестве наказания за экологическое правонарушение. 

При отсутствии указанных такс или специальных методик исчисления вреда убытки 

определяются в соответствии с общими положениями гражданского законодательства 

по стоимости фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

природной среды (работ по очистке и восстановлению природных объектов, 

приведению их в пригодное для использования состояние и др.) с учетом понесенных 

убытков, в том числе упущенной выгоды (к примеру, компенсаций за погибший 

сельскохозяйственный урожай и т. д.). 

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 

окружающей природной среды, также подлежит возмещению. При определении его 

величины учитываются: степень утраты трудоспособности потерпевшего, 

необходимые затраты на лечение и восстановление здоровья, на уход за больным, иные 

расходы и затраты, связанные с вынужденным изменением профессии, места 

жительства, а также моральный вред. 



Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения применяется по 

нормам трудового и иного законодательства, если эти нарушения сопряжены с 

невыполнением трудовых или служебных обязанностей. 

Субъектами дисциплинарной ответственности могут быть работники, должностные 

лица, руководители предприятий и организаций, отвечающие за состояние работы по 

охране природы. 

В соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды» дисциплинарная 

ответственность наступает за невыполнение должностными лицами и работниками 

обязательных планов и мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов, за нарушение экологических нормативов и иных 

требований природоохранительного законодательства, вытекающих из трудовой 

функции или должностного положения. 

В качестве дисциплинарных взысканий применяются замечание, выговор, строгий 

выговор, увольнение и др. 

Помимо рассмотренных основных видов юридической ответственности за 

экологические правонарушения могут применяться специальные санкции, 

установленные земельным, лесным, водным и другим законодательством за отдельные 

виды нарушений. 
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