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Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфорт
ности среды обитания, к росту коммуникабельности, к обеспечению 
защиты от негативных воздействий. Однако результат во многом не 
оправдал надежды людей.

Проявилась оборотная, негативная сторона прогресса, связанная 
с экстенсивным характером эксплуатации земных ресурсов и их 
истощением, рядом кризисных явлений.

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025 г., давая оценку текущего состояния экологической 
безопасности, выделяет следующие моменты.

Во-первых, состояние окружающей среды на территории Рос
сийской Федерации, где сосредоточены большая часть населения 
страны, производственных мощностей и наиболее продуктивные 
сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 % территории 
страны), оценивается как неблагополучное по экологическим 
параметрам.

Во-вторых, окружающая среда в городах и населенных пунктах, 
где проживает 74 % населения страны, подвергается существенному 
негативному воздействию, источниками которого являются объекты 
промышленности, энергетики и транспорта. Причем в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 
более 17,1 млн человек.

В-третьих, практически во всех регионах страны сохраняется 
тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Свыше 30 млрд 
тонн отходов производства и потребления накоплено в результате 
прошлой хозяйственной и иной деятельности. А это источник по
тенциальной угрозы жизни и здоровью миллионов людей.

В-четвертых, существенную опасность представляют разливы 
нефти и нефтепродуктов, что приводит к длительному негативно
му воздействию на окружающую среду в районах добычи нефти, 
транспортировки, перевалки и хранения нефти и нефтепродуктов, 
особенно в Арктической зоне Российской Федерации.

В-пятых, сохраняется высокий уровень износа (более 60 %) 
основных фондов опасных производственных объектов. Доля
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аварийных гидротехнических сооружений составляет около 5 %. 
В условиях отсутствия возможности глобальной модернизации эко
номики возрастает роль безопасной эксплуатации таких объектов, в 
том числе мелиоративных систем и гидротехнических сооружений.

В-шестых, неблагоприятная окружающая среда является при
чиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения, 
особенно той его части, которая проживает в промышленных центрах 
и вблизи производственных объектов. По экспертным оценкам, еже
годно экономические потери, обусловленные ухудшением качества 
окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами, 
без учета ущерба здоровью людей, составляют 4-6 % ВВП.

Экология и экономика будут всегда находиться в противоречии. 
Задача обеспечения охраны окружающей среды, рационального 
недропользования и обеспечения экологической безопасности -  
находить разумные компромиссы, не нарушая и не снижая энер
гетической, транспортной и промышленной безопасности страны. 
Вполне очевидно, что альтернатива -  либо экономика, либо чистая 
природа -  непродуктивна.

Принципы обеспечения экологической безопасности объектив
но входят в противоречие, с одной стороны, с человеческими по
требностями, которые необходимо удовлетворять постоянно (пища, 
одежда, вода, воздух, тепло и т. д.), с другой стороны, с потреб
ностями рынка.

В этом случае главная задача государственной политики -  на
ходить такие решения, которые бы сдерживали деградацию био
сферы, не «ущемляя» повседневных и перспективных интересов 
промышленности, транспорта, энергетики, обороны.

Однако в ближайшие десятилетия в России экономические 
интересы будут преобладать над экологическими. И этому есть 
подтверждение.

Например, в Энергетической стратегии России отмечено, что 
стратегической целью государственной энергетической политики 
в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв
ляется максимально рациональное использование энергетических 
ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребите
лей в энергосбережении, повышении собственной энергетической 
эффективности и инвестировании в эту сферу.
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Как обеспечить конституционные права граждан в рассматри
ваемой сфере?

Конституция РФ устанавливает систему базовых норм и принци
пов, являющихся исходными для отраслей права и законодательства, 
в том числе для экологического права.

В этой связи значимым представляется выделение в рамках кон
ституционного статуса человека и гражданина права на: благоприят
ную окружающую среду, достоверную экологическую информацию, 
возмещение ущерба, причиняемого экологическими бедствиями и 
промышленными авариями, -  а также обязанностей в области охраны 
окружающей природной среды как конституционно-правовых норм, 
непосредственно связанных с проблемами снижения природных и 
техногенных рисков.

Российская Конституция существенно расширяет предмет 
конституционного регулирования, а именно: организация государ
ственной власти и правовой статус личности расширяются за счет 
предоставления гражданам ряда социальных благ, например, эко
номических, социальных, экологических прав, реализация которых 
невозможна без содействия государства.

Так, зафиксированный в ст. 2 Конституции РФ принцип выс
шей ценности прав и свобод человека и презюмирование обязанно
сти государства по их признанию, соблюдению и защите означают:

• закрепление в Конституции и законах наиболее широкого 
спектра прав и свобод -  как вытекающих из естественного неотъ
емлемого права, так и базирующихся на общепризнанных нормах 
международного права;

• соблюдение государственными органами норм, запрещаю
щих нарушать или ущемлять права и свободы (как в форме действия, 
так и бездействия), а также их обязанность создавать условия для 
реализации прав и свобод в полном объеме.

Право граждан на благоприятную окружающую среду кор
респондируется с обязанностью граждан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к ее богатствам (ст. 58 
Конституции РФ). Это право основано на международных нор
мах, на международно-правовых документах, в частности на Де
кларации Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро 1992 г., провозгласившей, что «в центре внимания
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непрерывного развития находятся люди. Они имеют право на здо
ровую плодотворную жизнь в гармонии с природой».

Право на благоприятную окружающую среду и право пользова
ния природными ресурсами в условиях глобальных климатических 
изменений заслуживают особого внимания, поскольку затрагивают 
интересы всего населения, а их реализация и защита позволяют 
не только обеспечивать конституционные гарантии охраны жизни 
и здоровья человека, но также сохранять природные богатства как 
источник жизни будущих поколений.

В реализации экологических прав последние годы заметна роль 
института Уполномоченного по правам человека. Так, по данным 
аппарата Уполномоченного по правам человека РФ, количество 
обращений на нарушение экологических требований при строи
тельстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов 
и выполнении иной деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
возросло в 4,3 раза.

Из поступивших за указанный период обращений на неблаго
приятную окружающую среду и воспрепятствование пользованию 
природными ресурсами 55 были коллективными.

В 2016 г. к Уполномоченному поступило 1 732 жалобы граж
дан на нарушения, связанные с обеспечением благоприятной окру
жающей среды, пользованием природными ресурсами (включая 
экологические требования в градостроительной деятельности при 
строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, вопросы 
природно-заповедного фонда (заповедники, заказники, националь
ные парки), а также вопросы землепользования). 77 % -  в сфере зем
лепользования, 21 % -  экологических требований в градостроитель
ной деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий.

1. Отдельным направлением работы Уполномоченного по 
правам человека является защита прав граждан в сфере землеполь
зования. В 2016 г. к Уполномоченному поступило 1 334 обращения 
граждан, связанных с нарушением правил землепользования.

В частности, к Уполномоченному по правам человека посту
пали жалобы по вопросу недостаточности сроков переоформления 
прав граждан и юридических лиц Республики Крым и города 
Севастополя на земельные участки. Для разрешения сложившейся 
ситуации в Минэкономразвития России Уполномоченным было
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направлено обращение с просьбой инициировать рассмотрение 
в органах заюнодательной власти Республики Крым и города Сева
стополя вопроса о продлении сроков переоформления прав граждан 
и юридических лиц на земельные участки. Минэкономразвития 
России названное предложение поддержано, для разрешения вопро
са по существу оно направлено в органы государственной власти 
Республики Крым и города Севастополя, по сообщению которых 
внесение необходимых изменений в региональное законодательство 
признано целесообразным.

2. В значительной части поступивших обращений граждан 
сообщалось о нарушениях санитарно-эпидемиологического за
конодательства хозяйствующими субъектами в целях извлечения 
экономической выгоды, в результате которых был причинен вред 
окружающей среде и здоровью граждан.

Среди таких нарушений выделяется несоблюдение требований 
о размерах санитарно-защитных зон. Игнорирование требований 
о размерах СЗЗ зачастую обусловлено стремлением избежать пере
носа действующих, а также проектируемых и строящихся произ
водственных комплексов, требующего значительных финансовых 
затрат.

3. Большая проблема -  отходы. В этой связи решение пробле
мы обращения с отходами производства и потребления возможно 
путем комплексного применения технологических, экономических 
и правовых средств регулирования отношений в названной сфере 
экологических правоотношений. Переработка и вторичное исполь
зование отходов позволят уменьшить их дальнейшее образование, 
объемы уже существующих отходов, ускорить решение проблемы 
загрязнения окружающей среды.

Необходимо отметить, что принятие Федерального закона 
от 29 декабря 2014 г. об усовершенствовании системы формирова
ния прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения 
твердых коммунальных отходов в каждом субъекте Российской 
Федерации явилось важным событием в охране окружающей среды.

С сожалением приходится констатировать, что ряд проблем 
экологической сферы, а также сопряженной с ней сферы землеполь
зования повторяется из года в год (например, нарушения экологиче
ских прав граждан в связи с реализацией перспективных проектов
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субъектами хозяйственной деятельности, несоблюдение размеров 
санитарно-защитных зон). Складывающаяся ситуация требует не 
только реагирования на готовящиеся или уже осуществленные дей
ствия, влекущие нарушение прав граждан в экологической сфере, 
но также проведения превентивных мероприятий, направленных на 
минимизацию соответствующих правонарушений в будущем.

В последние годы обозначилось такое направление обеспечения 
прав граждан на благоприятную окружающую среду, как экологи
ческая миграция. Правовой механизм регулирования переселения 
(перемещения) населения, в том числе добровольного, из районов, 
где нарушается естественное право человека и гражданина на благо
приятную окружающую среду (экологической миграции), и защиты 
прав и свобод экологических мигрантов, несмотря на всё возраста
ющую необходимость своего создания -  актуальность этого дикту
ется, прежде всего, всё возрастающим количеством техногенных и 
природных катастроф и возрастанием числа экологически неблаго
получных территорий, которые становятся таковыми в результате 
неразумной природохозяйственной деятельности человека, -  до 
настоящего времени не сформирован.

Анализируя законодательство Российской Федерации, можно 
привести пример лишь отдельных правовых норм, регулирующих 
лишь некоторые аспекты данной проблемы. Это, прежде всего, 
группа законов, регламентирующих действия при природных и 
техногенных катастрофах. В данную группу входят Федеральный 
конституционный закон «О чрезвычайном положении». Федераль
ный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». Еще одним не
урегулированным в правовом отношении аспектом данной про
блемы является отсутствие законодательных актов, регулирующих 
правовой режим зон экологического бедствия, несмотря на то, что 
ст. 57 Федерального закона Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды»' «Порядок установления зон экологического 
бедствия, зон чрезвычайных ситуаций» предусматривает принятие 
соответствующего нормативного акта.
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Два первых нормативных акта предусматривают процесс выве
дения населения из зон чрезвычайного положения и чрезвычайной 
ситуации, возникающих при техногенных авариях и природных 
катастрофах. В то же время Федеральный конституционный закон 
«О чрезвычайном положении» предусматривает проведение данной 
процедуры в виде временного отселения, а Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» -  в виде эвакуационных 
мероприятий.

Обе процедуры в нормативных актах не регламентированы, как 
не регламентированы гарантии прав и свобод граждан, принуди
тельно перемещающихся или переселяющихся из зон природных и 
техногенных катастроф. Не рассматривается в нормативных актах 
и правовой статус лиц, которые добровольно покинули районы, где 
нарушается их конституционное право на благоприятную окружа
ющую среду.

Соответственно, права и свободы человека и гражданина на 
территории Российской Федерации, а в данной ситуации это пред
усмотренное п. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации право 
каждого, «...кто законно находится на территории Российской Фе
дерации, ...свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства», не могут ограничиваться региональными законо
дательными актами. Кроме того, отсутствие на федеральном уров
не нормативного акта, регламентирующего порядок проведения 
эвакуационных мероприятий и процедуры временного отселения, 
не дает возможности сформировать единый подход к правовой 
регламентации проведения эвакуационных мероприятий и проце
дуры временного отселения жителей из районов, где в результате 
природных и техногенных катастроф нарушается право человека 
и гражданина на благоприятную окружающую среду. Кроме того, 
нерегламентированным остается правовой статус лиц, добровольно 
покинувших данные районы.

Анализ законодательной базы Российской Федерации показы
вает, что наиболее полно правовой механизм защиты лиц, прожива
ющих в районах, где нарушаются права человека и гражданина на 
благоприятную окружающую среду, отражен в нормативных актах 
«чернобыльской группы».
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К ним относятся:
• Заю н Российской Федерации «О социальной защите граж

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

• Федеральный закон Российской Федерации «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

• Федеральный закон Российской Федерации «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 г. на производственном объединении “Маяк” и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча».

Правовой институт регламентации экологической миграции 
населения из районов экологических бедствий и зон произошед
ших природных катастроф или техногенных аварий, районов, где 
нарушается конституционное право человека и гражданина на бла
гоприятную окружающую среду, а также защиты прав и свобод 
экологических мигрантов на настоящий момент находится в стадии 
формирования.

Основной причиной такого положения является, в первую оче
редь, отсутствие базового федерального закона, определяющего 
общие принципы функционирования правового механизма регу
лирования переселения (перемещения) населения из районов, где 
нарушается право человека и гражданина на благоприятную окру
жающую среду (экологической миграции), и защиты прав и свобод 
экологических мигрантов. В то же время возрастание на территории 
нашей страны количества экологически неблагополучных районов и 
рост числа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера ставят на повестку дня необходимость разработки и принятия 
данного федерального нормативного акта и создания по-настоящему 
действенного правового института регулирования экологической 
миграции и защиты прав и свобод экологических мигрантов.

Таким образом, в этой связи особенно актуальным является 
решение Президента Российской Федерации о проведении в 2017 г. 
Года экологии — это попытка привлечь внимание общества к во
просам экологического развития Российской Федерации, сохране
ния биологического разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопро
сы уголовно-правового обеспечения экологической безопасности. 
В частности, автором предлагается законодательное закрепление 
норм об экологических преступлениях без обозначения формы вины. 
Такой способ, согласно ч. 2 ст. 24 УК, позволяет под вредом здоро
вью понимать и умышленное, и неосторожное причинение вреда. 
Также считается целесообразным, не указывая форму вины при 
причинении вреда здоровью человека, детализировать тяжесть 
этого вреда относительно неосторожного деяния.

Ключевые слова: экологическая безопасность, правовая охрана 
окружающей природной среды, экологические преступления.
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