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Возмещение экологического вреда является одним из важнейших 
межотраслевых институтов, включающих нормы гражданского и экологического права. 
Данный институт выполняет несколько важных функций, обеспечивая защиту 
субъективных экологических прав граждан и восстановление пострадавших от 
антропогенной деятельности экологических систем. Кроме того, он выполняет 
функцию профилактики новых экологических правонарушений.  

Представляется, что экологический вред может проявляться как в причинении 
вреда окружающей среде, так и жизни, здоровью или имуществу граждан (имуществу 
юридического лица). Поэтому дать его полноценную характеристику можно лишь 
посредством объединения данных понятий. Из этого следует, что экологический вред – 
это негативные изменения качества окружающей среды, обусловленные хозяйственной 
или иной деятельностью человека, выразившиеся в разрушении экологических связей, 
загрязнении, разрушении или истощении отдельных природных компонентов, которые 
могут причинить вред жизни, здоровью или имуществу граждан (имуществу 
юридических лиц).  

Вместе с тем следует заметить, что непременное ухудшение здоровья или 
имущества определенных лиц как следствие экологического правонарушения не 
обязательно будет иметь с ним прямую причинно-следственную связь. Специфика 
экологических отношений такова, что вредные последствия могут проявиться спустя 
длительное время (например, отразиться на здоровье следующего поколения, как это 
произошло в результате радиационного воздействия на здоровье граждан вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г.). При этом экологический вред весьма 
сложно объективно оценить в денежной форме. Например, в результате варварской 
охоты с нашей планеты полностью исчезли тасманийский (сумчатый) волк и яванский 
тигр. На грани исчезновения находятся сотни других биологических видов. Но по 
какой формуле мы сможем объективно подсчитать такие потери? [1–3] 

Отсюда следует, что материальная оценка вреда окружающей среде и здоровью 
граждан весьма условна. Тем не менее представляется возможным выделить 
следующие важные особенности экологического вреда.  

Экологический вред может проявляться в виде имущественного и 
неимущественного (в том числе морального) вреда. Имущественный экологический 
вред (экологические убытки) проявляется в форме загрязнения окружающей среды, 
порчи, уничтожения, повреждения, истощения природных ресурсов, разрушения 
экологических систем, повлекших причинение материального вреда, подлежащего 
исчислению при помощи соответствующих такс, методик либо иными способами. 
Составной частью экологических убытков является упущенная выгода, т. е. 
неполучение гражданином или юридическим лицом доходов, которые они могли бы 
получить при обычных условиях. Например, сельскохозяйственный кооператив мог 
получить более высокий урожай сельскохозяйственных культур, если бы не пошел 
«кислотный дождь» [4; 5]. 
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Гражданское и экологическое законодательство выделяет ряд особенностей 
ответственности владельца источника повышенной опасности. Источник повышенной 
опасности – «это определенный объект материального мира, характеризующийся 
предусмотренными законом вредоносными свойствами, параметры которых 
исключают возможность полного контроля за ними со стороны человека, чем создается 
повышенная опасность для окружающей среды и населения. Отсюда вытекают два 
признака деятельности, создающей повышенную опасность: вредоносность, т. е. 
качественная характеристика использования (эксплуатации) источника повышенной 
опасности, и невозможность осуществления полного контроля над ним со стороны 
человека».  

В статье 1079 ГК РФ лишь отмечается, что повышенную опасность для 
окружающих создает использование транспортных средств, механизмов, электрической 
энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов; осуществление строительной и иной связанной с нею 
деятельности и т. д. Гражданско-правовая конструкция «источник повышенной 
опасности» включает в себя две разновидности: «обычный» источник повышенной 
опасности (то есть не попадающий дополнительно под действие специальных норм 
экологического права) и опасный производственный объект. Дополнительные 
параметры и критерии экологически опасной деятельности опасных производственных 
объектов предусмотрены в Федеральном законе «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». В приложении к нему приводятся конкретные 
параметры осуществляемой деятельности, позволяющие считать производственный 
объект опасным [6]. 

Таким образом, категория «экологический вред» включает в себя два элемента – 
вред окружающей среде (или отдельным ее компонентам) и вред жизни, здоровью и 
имуществу граждан (имуществу юридических лиц). Возмещение обеих разновидностей 
экологического вреда осуществляется в соответствии с нормами гражданского и 
экологического права. Последние устанавливают ряд уточнений и дополнений общего 
гражданско-правового порядка. При этом несмотря на то, что экологическое 
законодательство является предметом совместного ве́дения РФ и субъектов РФ, 
последние не вправе устанавливать собственные правила возмещения экологического 
вреда, вторгаясь в сферу действия гражданского законодательства, отнесенного ст. 71 
Конституции РФ к предметам исключительного ведения Российской Федерации. 

 
Библиографический список 

 
1. Бринчук М.М. Эколого-правовая ответственность – самостоятельный вид 

юридической ответственности // Государство и право. 2009. № 4. С. 48.  
2. Васильева М.И., Яковлева О.А. Особенности компенсации морального вреда, 

причиненного радиационным загрязнением окружающей природной среды (по материалам 
судебного дела) // Государство и право. 1998. С. 38–39.  

3.  Кодолова А. Массовые экологические деликты в российском и зарубежном праве // 
Хозяйство и право. 2009. № 6. С. 52–58.  

4. Кособродов В.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение 
экологического вреда: вопросы терминологии // СПС «Гарант» (дата обращения: 14.03.2020).  

5. Мисник Г.А. Возмещение экологического вреда в российском праве: автореф. дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2008.  

6.  Ребиков И.Ю. Возмещение вреда, причиненного природным объектам и 
комплексам: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. 

 


