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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире проблемы экологии и сохранения окружающей 

среды становятся все более актуальными и требуют немедленного внимания 

со стороны правительств и граждан. В контексте России, где природные бо-

гатства являются значительным ресурсом и важной составляющей нацио-

нального достояния, защита экологических прав человека на конституцион-

ном уровне имеет особое значение. 

Актуальность темы исследования. Конституционные экологические 

права человека обеспечивают правовую основу для защиты окружающей 

среды и обеспечения устойчивого развития страны. Они гарантируют, что 

каждый гражданин имеет право на здоровую и благоприятную окружающую 

среду, а также доступ к информации о состоянии окружающей среды и воз-

можность участия в процессе принятия экологических решений. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью укрепления правовой 

защиты граждан в сфере экологии. В современной России наблюдается ряд 

экологических проблем, таких как загрязнение воздуха, загрязнение водных 

ресурсов, деградация почвы и потеря биоразнообразия. Эти проблемы нега-

тивно сказываются на здоровье граждан и качестве их жизни. Поэтому важно 

изучить конституционные права человека в области экологии и оценить их 

эффективность в современной практике. 

Сохранение экологической устойчивости имеет прямое влияние на 

здоровье и благополучие населения, а также на экономику и инвестиционный 

климат. Повышение информированности и осведомленности граждан о своих 

правах и обязанностях может способствовать улучшению экологической си-

туации в стране. 

Также изучение конституционных экологических прав человека явля-

ется актуальным в контексте глобальных вызовов, таких как изменение кли-

мата и сохранение биоразнообразия, поскольку Россия является участником 

международных договоров и соглашений, которые влияют на экологическую 

политику и практику страны. 
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Степень разработанности темы. Теоретико-правовые основы консти-

туционных экологических прав человека в Российской Федерации проанали-

зированы в трудахС.А. Боголюбова, Д.С. Велиевой, О.С. Грачевой, А.А. Де-

мичева, Б.В. Ерофеева, Н.В. Кичигина, О.И. Крассова, М.В, Пономарева, 

Ю.Г. Шпаковского и др. 

Особенности реализации и обеспечениясовременных принципов и 

норм конституционныхэкологических прав человекаисследованы на основе 

научных работ В.А. Власенко, И.В. Барышевой, И.В. Ершовой, И.О. Красно-

вой, А.М. Степановаи др. 

Цельисследования заключается в комплексном анализе конституцион-

ных экологических права человека в современной России, что позволит рас-

крыть сущность и значение этого правового института, оценить его эффек-

тивность и проблемы реализации, а также предложить рекомендации по со-

вершенствованию законодательства и практики в данной области. 

Для достижения данной цели необходимо обозначить следующие за-

дачи: 

 изучить теоретические основы конституционных экологических 

прав человека, их понятие, сущность и значение в контексте российской сис-

темы права; 

 рассмотреть систему конституционных экологических прав челове-

ка, их взаимосвязь и взаимодействие с другими конституционными правами 

и гарантиями; 

 проанализировать конституционное право человека на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением, изучить законодательство, регулирующее эту сферу, и проанали-

зировать практику реализации данного права; 

 оценить эффективность конституционных экологических прав че-

ловека в современной российской практике, выявить проблемы и препятст-

вия в их реализации и защите; 
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Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

конституционного права, которые связаны с реализацией конституционных 

экологических прав человека. 

Предметом исследования являются система нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих обеспечение и реализацию конституционных эколо-

гических прав человека в современной России,  таких как право человека на 

благополучную окружающую среду, право человека на достоверную инфор-

мацию о состоянии окружающей среды и право человека на возмещение 

ущерба, причинѐнного его здоровью или имуществу экологическим правона-

рушением. 

Методологической основойисследования являются общенаучные мето-

ды:научное описание объектов и предметов познания, анализ и синтез,  диалек-

тическийметод  и другие; а также такие частно-научные методы: системно-

структурный, логический, сравнительно-правовой и другие. 

Теоретическую основу исследования составилиправовые исследова-

ния, гипотезы, выводы, разработанные и изложенные в работах отечествен-

ных юристов, исследовавших конституционное право, экологическое право и 

права человека. 

Эмпирическую основу работы составили статистические данные, 

представленные Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней институт кон-

ституционных экологических прав человека в Российской Федерациирас-

сматривается с учетом современных правовых реалий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

работе на основе анализа действующего законодательства и его практической 

реализации сформулированы практические рекомендации и предложения ав-

тора по укреплению и совершенствованию конституционных экологических 

прав человека в России. Данные предложения могут быть использованы в за-

конодательной и правоприменительной практике. 
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Структура работы определяется целями и задачами исследования и 

состоит из введения, четырех глав, включающих одиннадцать параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 бакалаврской работы посвящена теоретическим правовым 

основаминститутаконституционных экологических прав человека.  

Современное общество, несмотря на определенную обособленность от 

природы, все равно остается тесно связанным с ней. Человек является частью 

природного мира - постоянно взаимодействуя с ним. Человечество не может 

существовать без существования природы, ведь именно благодаря природе 

мы получаем воздух, воду, минеральные и другие ресурсы, необходимые для 

существования и выживания человечества.  

Антропогенные изменения окружающей среды на сегодняшний день 

приобрели такие масштабы, что разрушительное воздействие на природу от 

издержек деятельности современных производство, угрожает самому суще-

ствованию природных экосистем, а, следовательно, жизни и благополучию 

человечества.  

Именно поэтому, защита прав человека на благоприятную окружаю-

щую среду в современном российской правовой системе стала рассматри-

ваться в качестве фундаментальной ценности, одного из важнейших право-

вых институтов. 

Конституционные экологические права человека - это комплексный 

институт права, который включает элементы конституционного права, эколо-

гического права и системы защиты прав человека. Этот институт определяет 

права и обязанности государства и граждан в области охраны окружающей 

среды и природных ресурсов.  

Эти права являются фундаментальными и естественными для каждого 

человека, они защищаются на уровне национального и международного пра-

ва.  
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Система конституционных экологических прав человека гарантируют 

каждому следующие права: 

- право на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции 

Российской Федерации)- это право гарантирует каждому человеку доступ к 

чистой воде, воздуху, пище, а также обеспечивает защиту от загрязнения и 

вредных воздействий на окружающую среду; 

- право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

(статья 42 Конституции Российской Федерации)  - каждый человек имеет 

право на получение достоверной информации о состоянии окружающей сре-

ды, включая информацию о загрязнении, экологических рисках и мерах по их 

предотвращению; 

- право на возмещение ущерба причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением (статья 42 Конституции Российской Феде-

рации)  - граждане имеют право на возмещение ущерба, причиненного их 

здоровью или имуществу в результате экологических правонарушений или 

загрязнения окружающей среды; 

Глава 2 бакалаврской работыпосвящена общей характеристике права 

человека на благоприятную окружающую среду, его законодательномузакре-

плению и механизмам реализации. 

В юридической науке право на благоприятную окружающую среду 

рассматривается и как правовой  институт, и как субъективное право отдель-

ного человека или группы людей 

Благоприятная окружающая среда - как объект правоотношений суще-

ственно отличается от всех прочих объектов права, т.к. окружающий мир, 

природа в целом и отдельные ее части никому не принадлежат. Существует 

лишь возможность использовать природные ресурсы, а сам факт присутствия 

субъекта права – человека – в окружающей среде не требует документально-

го оформления, т.к. является естественной формой существования человека 

как биологического вида. 
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На законодательном уровне это право регулируется множеством нор-

мативно-правовых актов, важнейшим из которых является Конституция Рос-

сийской Федерации. Также на законодательном уровне права человека на 

благоприятную окружающую среду регулируют: 

1) федеральные законы; 

2) международные договоры, в которых участвует Россия, а также ме-

ждународные конвенции, которая она ратифицировала; 

3) подзаконные нормативно-правовые акты; 

4) акты субъектов Российской Федерации; 

5) решения органов местного самоуправления; 

Реализуется данное право при помощи множества правовых и социаль-

ных практик: 

1) создание и охрана особо охраняемых природных территорий; 

2) правовых механизмов защиты окружающей среды; 

3) единой системы государственного экологического мониторинга, 

обеспечивающей постоянное наблюдение и актуализацию данных, необхо-

димых для реализации данного права, которая включает в себя 15 подсистем 

экологического мониторинга: 

- государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды; 

- государственного мониторинга атмосферного воздуха; 

- государственного мониторинга радиационной обстановки на террито-

рии Российской Федерации; 

- и других; 

4) совершенствования правоприменения, благодаря разъяснениям Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и обзорам судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации; 

Глава 3 бакалаврской работыпосвящена общей характеристике права 

человека на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, его 

законодательномузакреплению и механизмам реализации. 
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КонституцияРоссийской Федерации прямо закрепляет право каждого 

на достовернуюинформацию о состоянии окружающей среды в качестве ес-

тественного неотчуждаемого права человека. 

На законодательном уровне это право также регулируется всем множе-

ством нормативно-правовых актов перечисленных в предыдущей главе. 

Особенность данного права, является то, что понятие «информацию о 

состоянии окружающей среды» является частью более общего понятия «ин-

формация». Полное определение понятия информация, таким образом, дается 

с учетом положений Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

14.07.2022, с изм. от 30.05.2023) "Об охране окружающей среды" и Феде-

рального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

Также, по сравнению с более общим правом на благоприятную среду в 

целом - право человека на достоверную информацию о состоянии окружаю-

щей среды зачастую имеет более детальную регламентацию, а именно: 

- на уровне правовых актов Правительства Российской Федерации, ко-

торые определяют порядок размещения экологической информации в пуб-

личных источниках, формы размещения, устанавливают общий перечень 

общедоступной информации, раскрываемой Федеральной службой по надзо-

ру в сфере природопользования. 

- на уровне министерство и ведомств, которые публикуют доклады, от-

четы, документы, аналитическиематериалы, содержащие данные о состоянии 

окружающей среды, динамике ее развития. 

Важно отметить, что публикация экологической информации государ-

ственными органами реализует принципы доступности и безвозмездности 

данной информации. 

Глава 4 бакалаврской работыпосвящена общей характеристике кон-

ституционному праву человека на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением, его законода-

тельномузакреплению и механизмам реализации. 
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Возмещение ущерба имеет важнейшее практическое значение в рамках 

защиты прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть нарушены 

из-за экологических правонарушений. Данный процесс детально регламенти-

руется действующим российским законодательством.  

Как и вышеперечисленные экологические права, данное право закреп-

лено в Конституции Российской Федерации, и регулируется федеральными 

законами, международными договорами, в которых участвует Россия, подза-

конными нормативно-правовые актами, актами субъектов Российской Феде-

рации. 

Вред может причиняться как окружающей среде, так и индивидуаль-

ным лицам, что определяет различный характер процедуры возмещения вре-

да. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде, детально регламен-

тируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и предпо-

лагает материальную форму, т.е. компенсацию денежных средств, за счет ко-

торых производится восстановление соответствующего состояния окружаю-

щей среды. 

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здо-

ровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с граждан-

ским законодательством. 

Важно отметить, что положения федерального законодательства также 

весьма детально разъясняются в практики высших судебных органов. Вер-

ховный суд РФ регулярно разъясняет отдельные аспекты заявленной пробле-

матики.  

Определив содержательные особенности права на возмещение ущерба 

от экологических правонарушений видится необходимым сконцентрировать 

внимание на механизме его реализации.  

Традиционно в правовой науке выделяют следующие виды защиты 

прав человека: 

1) обращение в органы государственной власти; 
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2) судебная защита прав человека; 

3) самозащита. 

Также в представленном исследовании необходимо обратить внимание 

на функционирование органов прокуратуры, поскольку они наделены об-

ширными контрольно-надзорными полномочиями в сфере охраны окружаю-

щей среды.  

В рамках заявленной проблематики особое значение имеет судебная 

защита прав лиц, поскольку действующее экологическое законодательство 

закрепляет обращение в суд в качестве основной процедуры защиты и вос-

становления нарушенного права.  

Таким образом, к настоящему моменту в российской правовой системе 

на практике сформированы весьма эффективные правовые механизмы реали-

зации права на возмещение ущерба, причиненного в результате экологиче-

ских правонарушений.  

Существующая судебная практика возмещения вреда окружающей 

среде и имуществу физических и юридических лиц весьма многообразна и в 

большинстве своем при наличии развернутой доказательственной базы тре-

бования истцов подлежат удовлетворению. Подобная тенденция демонстри-

рует эффективность реализации права человека на возмещение вреда, причи-

ненного экологическими правонарушениями.  

Возмещение вреда в данном случае следует рассматривать не только 

как механизм восстановления нарушенных прав граждан, но и как инстру-

мент профилактико-предупредительной деятельности в отношении правона-

рушителей, которые в контексте возможности наступления таких негативных 

последствий как компенсация могут изменить намерения противоправного 

поведения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подведены итоги исследования, представлены выводы 

по основным теоретическим и практическим результатам. 

 


