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негативного воздействия на окружающую среду. 
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Abstract: this scientific article examines the problems of the implementation 

of the environmental rights of citizens and measures taken to reduce the negative 

impact on the environment. 
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В современных реалиях проблема реализации экологических прав 

граждан приобретает особую актуальность в связи с неблагоприятной 

экологической обстановкой в стране, а также в связи с огромным количеством 

мер, принимаемых для снижения негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Основным нормативным актом, закрепляющим экологические права 

граждан, является Конституция Российской Федерации, которая в статье 42 

закрепляет основополагающие экологические права граждан, к которым можно 

отнести право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную 



информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещении ущерба, 

причиненного нарушением экологических прав [1]. 

Вышеуказанные экологические права граждан находятся в тесной 

взаимосвязи между собой. Рассматривая право человека на благоприятную 

окружающую среду, стоит отметить, что каждый человек должен обладать 

актуальной информацией о состоянии окружающей среды. В тоже время 

помимо Конституции РФ экологические права граждан закрепляются 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и так далее, что 

свидетельствует о том, что в настоящее время в Российской Федерации 

отсутствует систематизация экологических прав граждан, которая в свою 

очередь существенно затрудняет реализацию вышеуказанных экологических 

прав на практике. 

В частности, Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в качестве благоприятной окружающей среды понимает 

окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов [3]. 

Однако, действующее законодательство Российской Федерации, не 

содержит четких критериев, характеризующих качество окружающей среды. 

Мнению ученых в данном вопросе также расходятся. Так, например, А.Ю. 

Хворостов в качестве основополагающего критерия благоприятной 

окружающей среды выделяет уровень здоровья населения [7, с. 11]. М.В. 

Светличная отмечает, что благоприятная окружающая среда имеет место быть 

в случае соблюдения требований незагрязненности, ресурсоемкости, видового 

разнообразия естественных экосистем [6, с. 37]. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что право гражданина на благоприятную 

окружающую на сегодняшний день остается лишь формальным, так как не 

находит должной реализации в практической жизни. 



Так, согласно статистике, предоставленной Левада-центр, за 2019 год в 

48 городах Российской Федерации, что составляет около 22 процентов городов, 

качество атмосферного воздуха достигала высокого уровня загрязнения [5]. 

При этом в глобальном смысле тенденции к существенному снижению уровня 

загрязнения окружающей среды не наблюдается. По нашему мнению, данное 

обстоятельство вызвано отсутствием действенного механизма урегулирования 

загрязнения окружающей среды, который бы призывал субъекты 

хозяйственной деятельность сокращать количество выбросов. 

Что касается права граждан на информацию о состоянии окружающей 

среды, то оно прямо предусмотрено Федеральным законом РФ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Стоит 

отметить, что данный закон закрепляет лишь общие положения о получении 

граждан необходимой информации [4]. Законодатель предусмотрел и гарантии 

соблюдении данного конституционного права, так в соответствии со статьей 

5.39 КоАП РФ должностные лица не предоставившие запрашиваемую 

информацию могут быть привлечены к административной ответственности [2]. 

Однако вышеуказанные положения имеют ряд проблем при реализации 

их на практике. Считаем, что для наиболее эффективной реализации 

экологических прав, необходимо ужесточить механизм государственного 

контроля за действиями должностных лиц, уполномоченных предоставлять 

необходимую информацию. Так, например, с иском о возмещении вреда, 

причиненного экологическим правонарушением, может обратиться любое 

заинтересованное лицо, в том числе в целях защиты неограниченного круга 

лиц. В тоже время возникает процессуальная проблема, которая выражается в 

том, что зачастую невозможно конкретно установить круг лиц, которым 

непосредственно был причинен вред в результате совершения экологического 

правонарушения и которым должна быть присуждена компенсация. Более того, 

на сегодняшний день отсутствует единообразная методика определения 

степени вреда, причиненного экологическим правонарушением. Все это 



является неразрешенной проблемой в процессе реализации гражданами своих 

экологических прав. 

Еще одной проблемой в процессе реализации экологических прав 

граждан является низкая активность граждан в законотворческой инициативе 

по вопросам, касающимся экологии. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

в процессе реализации экологических прав в Российской Федерации граждане 

сталкиваются с проблемами получения достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, отсутствия действенного механизма защиты 

экологических прав граждан. В целях решения обозначенных проблем 

необходимо, прежде всего, внести соответствующие изменения в 

законодательство Российской Федерации, в частности, определить критерии 

благоприятной окружающей среды, закрепить гарантии предоставления 

достоверной информации об окружающей среды и механизм получения данной 

информации, установить порядок определения размера вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. 
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