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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Органы государственной власти 
Минприроды России — Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации; 
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий; 

Минобороны России — Министерство обороны Российской 
Федерации; 

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации; 

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору; 

Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования; 

Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды; 

Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию; 
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресурсов; 
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства; 
Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболовству 

Нормативные акты 
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации. 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.; 
ГК РФ — Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ; Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 янва
ря 1996 г. № 14-ФЗ; 

УК РФ — Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ; 
НК РФ — Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 

1998 г. № 146-ФЗ; Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. №117-ФЗ; 

ЗК РФ — Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-
ФЗ; 

КоАП РФ — Кодекс РФ об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ; 

ТК РФ - Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 
ГрадК РФ — Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 

2004 г. №190-ФЗ; 
ВК РФ - Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 
Л К РФ - Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ 
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Источники нормативных актов 
БНА ФОИВ — Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти; 
Ведомости СНД и ВС РСФСР (РФ) — Ведомости Съезда народ

ных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР (Российской Фе
дерации); 

Собрание законодательства РФ — Собрание законодательства 
Российской Федерации; 

СПС — справочная правовая система. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Экологическое право как учебная дисциплина представляет 

собой систематизированную совокупность сведений о правовом 
регулировании взаимодействия человека и общества с окружаю
щей средой. Экологическое право изучается во всех образователь
ных учреждениях высшего образования, реализующих 
образовательные программы в сфере юриспруденции. В большин
стве образовательных программам эта дисциплина относится к ба
зовой части учебных планов и является обязательной для 
изучения, независимо от профиля (специализации) программы. 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» являет
ся формирование у обучающихся знаний о теоретических и прак
тических аспектах, связанных с обеспечением законности и 
правопорядка в сфере охраны окружающей среды, рационального 
использования природных ресурсов; обучение практическим навы
кам разработки и реализации экологических правовых норм, а так
же формирование основ экологической культуры. 

С учетом требований современных федеральных образова
тельных стандартов высшего образования и реализации компе-
тентностного подхода в образовании, преподавание дисциплины 
«Экологическое право» заключается в подготовке квалифициро
ванных юристов для осуществления профессиональной юридиче
ской деятельности (правотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, организационно-управленческой и др.). В ре
зультате освоения дисциплины экологического права обучающиеся 
приобретают следующие знания, умения и навыки; 

— обучающийся должен знать: основные понятия, категории, 
институты экологического права, правовые статусы субъектов эко
логических правоотношений, а также правила применения основ
ных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений применительно к экологическому праву; особен
ности правового режима использования и охраны природных ресур
сов и объектов; действующее экологическое законодательство, 
правила правоприменения, регулирующие порядок принятия реше
ний и совершения юридических действий в экологической сфере; 

— обучающийся должен уметь: определять природу и сущ
ность основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений применительно к экологическому пра
ву; выбирать соответствующие нормы экологического права, позво
ляющие принять решение и совершить юридические действия; 
толковать нормы экологического права, составлять юридические 
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документы; принимать решения и совершать юридические дей
ствия в точном соответствии с законом; 

— обучающийся приобретает навыки: владения юридической 
терминологией; навыками сбора и обработки информации для реа
лизации правовых норм в сфере экологического права; анализа 
правоприменительной практики; методами принятия решений и 
совершения юридических действий в точном соответствии с нор
мами экологического законодательства, оперировать судебной и 
иной правоприменительной практикой в области экологического 
права, навыками разрешения правовых проблем и коллизий в об
ласти экологического права. 

Настоящий учебник, подготовленный сотрудниками кафед
р ы земельного и экологического права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», представляет собой тео
ретический курс о правовом регулировании взаимодействия чело
века и общества с окружающей средой, служит для 
индивидуального и коллективного обучения, позволяет тестиро
вать полученные знания и умения обучающихся. Учебная инфор
мация сгруппирована в самостоятельные, логически завершенные 
и взаимосвязанные между собой темы (главы), которые, в свою 
очередь, поделены на небольшие порции информации (вопросы), 
что облегчает изучение всего курса. Кроме того, к каждой теме со
ставлен перечень контрольных вопросов и контрольных задач, 
позволяющих обучающимся проверить усвоенные знания, а также 
перечень рекомендуемой литературы и нормативных актов. 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями феде
ральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) , по специальностям 40.05.01 Правовое 
обеспечение национальной безопасности, 40.05.02 Правоохрани
тельная деятельность, 40.05.03 Судебная экспертиза, 40.05.04 Су
дебная и прокурорская деятельность и предназначен для 
обучающихся, преподавателей и специалистов, осуществляющих 
профессиональную юридическую деятельность в сфере использо
вания природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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ГЛАВА 1 
Предмет и система экологического права. 

Объекты экологических отношений 
1. Понятие и предмет экологического права. 
2. Методы экологического права. 
3. Место экологического права в системе юридических наук. Взаи

модействие экологического права с другими гуманитарными науками и 
отраслями права. 

4. Принципы экологического права. 
5. Система экологического права. 
6. Объекты экологических отношений: понятие и виды. 

§ 1. Понятие и предмет экологического права 

Состояние окружающей среды на территории Российской 
Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, 
производственных мощностей и наиболее продуктивные сельско
хозяйственные угодья (около 15 % территории страны), оценива
ется как неблагополучное по экологическим параметрам. 

Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним терри
ториях, где проживает 74 % населения страны, подвергается суще
ственному негативному воздействию, источниками которого 
являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а 
также объекты капитального строительства. В городах с высоким и 
очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн 
человек, что составляет 17 % городского населения страны. 

Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает 
оставаться неблагоприятной. Известно, что 19 % сточных вод сбра
сывается в водные объекты без очистки, 70 % — недостаточно 
очищенными и только 11 % — очищенными до установленных 
нормативов допустимых сбросов. Это приводит к тому, что от 30 до 
40 % населения страны регулярно пользуются водой, не соответ
ствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения 
питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами 
увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев еже
годно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев 
ежегодно). 

Практически во всех регионах страны сохраняется тенденция 
к ухудшению состояния земель и почв. Более половины общей 
площади сельскохозяйственных угодий страны подвержено про
цессам водной и ветровой эрозии, подтопления. Общая площадь 
загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 
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75 млн га. Площадь нарушенных земель, утративших свою хозяй
ственную ценность или оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, составляет более 1 млн га. Опустынивание зе
мель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах Российской 
Федерации на территории площадью более 100 млн га. 

Свыше 30 млрд тонн отходов производства и потребления 
накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельно
сти. По итогам инвентаризации территорий выявлено 340 объек
тов накопленного вреда окружающей среде, являющихся 
источником потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн че
ловек. 

Сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение терри
торий вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, 
аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, де
ятельности организаций ядерно-топливного цикла и организаций 
ядерного оружейного комплекса, а также вследствие локальных 
радиоактивных выпадений после проведения испытаний ядерного 
оружия (Стратегия экологической безопасности Российской Феде
рации на период до 2025 года. Утв. Указом Президента РФ от 19 ап
реля 2017 г. № 1 7 6 ) . 

Для изменения сложившейся ситуации актуализируется гос
ударственная экологическая политика, то есть деятельность госу
дарства для достижения стратегической цели — сохранения 
природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспечи
вающих функций для устойчивого развития общества, повышения 
качества жизни, улучшения здоровья населения и демографиче
ской ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 
Иными словами, речь идет о необходимости последовательной ре
ализации экологической функции государства. В частности, рас
поряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 2552-р 
утверждена Государственная программа Российской Федерации 
««Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы», 2017 год в Рос
сии был объявлен Годом экологии, к 2024 году в стране необходи
мо обеспечить реализацию национального проекта в сфере 
экологии и т. п. 

Сердцевиной государственной экологической политики яв
ляется правовое регулирование отношений в области охраны 
окружающей среды 1 . Именно на этом направлении важную роль 

1 Лапина М. А. Теоретические и организационно-правовые основы реализа
ции экологической функции государства органами внутренних дел: дис.... д-ра юрид. 
наук. М., 2002; Сизов В.Е. Экологическая функция государства и механизм ее реали
зации: теоретико-правовой аспект: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Русин С. Н. Эко-
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призвано сыграть экологическое право, рассматриваемое в со
временный период как: 

1) учебная дисциплина. В ее основу заложено провозгла
шенное Конституцией РФ право на образование (ст. 43), которое 
последовательно реализуется в соответствии с Федеральным зако
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Исходные положения развития экологического обра
зования закреплены в Федеральном законе от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ, где в этих целях устанавливается базовая система всеоб
щего и комплексного экологического образования (ст. 71). Принято 
считать, что экологическое образование — это непрерывный про
цесс обучения, воспитания, самообразования, накопления опыта и 
развития личности, направленный на формирование целостных 
ориентации, поведенческих норм и специальных знаний по сохра
нению окружающей среды и природопользованию. Цель экологи
ческого образования состоит в формировании экологических 
знаний и ответственного отношения к окружающей среде. Эколо
гическое образование необходимо для дальнейшего сохранения 
окружающей среды, бережного отношения к природным богат
ствам. Без экологических знаний невозможно развитие человека 
как гармоничной личности с гуманистическим отношением к при
родной среде. Как учебная дисциплина экологическое право состо
ит из следующих частей: а) общей, в рамках которой подлежат 
изучению темы: предмет, методы, система экологического нрава, 
его принципы, место в системе права РФ; источники экологическо
го права; экологические права и обязанности граждан; основы гос
ударственного управления охраной окружающей среды; плата за 
загрязнение окружающей среды и иные экономические методы ее 
охраны, ответственность за нарушение экологического законода
тельства; б) особенной, где достаточно подробно рассматриваются 
вопросы правового регулирования отношений по использованию и 
охране отдельных природных ресурсов (объектов), тесно связан
ных с повседневной жизнью российского общества и государства; 

2) юридическая наука. Научные исследования в эколого-
правовой сфере проводятся в целях разработки: концепций, науч
ных прогнозов и планов сохранения и восстановления окружающей 
среды; научно обоснованных мероприятий по обеспечению устой
чивого функционирования естественных экологических систем, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ре
сурсов, обеспечению экологической безопасности; направлений 

логическая функция государства, экологическая политика и экологическое право / / 
Экологическое право. 2017. № 4. С. 10-18. 
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экономического и экологически сбалансированного развития Рос
сийской Федерации; современного законодательства в области 
охраны окружающей среды, создания нормативов и иных норма
тивных документов в области охраны окружающей среды (так, 
например, к 2024 году намечено формирование комплексной си
стемы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 
ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они 
размещены). 

В Прогнозе научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года подчеркивается, что наиболее 
значимые научные результаты, которые могут быть достигнуты в 
обозначенный период времени, охватывают: создание систем мо
ниторинга, оценки и прогнозирования состояния окружающей сре
ды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
перспективные технологии поиска и разведки минеральных ресур
сов; высокоэффективные безопасные методы морской разведки и 
добычи углеводородов в экстремальных природно-климатических 
условиях. Их разработка и внедрение приведут к более рациональ
ному использованию минерально-сырьевой базы страны и повы
шению эффективности ее воспроизводства, снижению уровня 
загрязнения окружающей среды, минимизации ущерба от природ
ных и техногенных катастроф; 

3) отрасль права. Экологическое право, в общепринятом 
отраслевом понимании, представляет собой крупный блок юриди
ческих норм в системе права, регулирующих однородные обще
ственные отношения и объединенных общим методом правового 
регулирования, или совокупность требований и норм, регулирую
щих важные общественные отношения «человек-природа», то есть 
отношения между физическими и юридическими лицами по поводу 
охраны окружающей среды и рационального использования при
родных ресурсов. 

Очевидным признаком комплексности данной отрасли явля
ется сложность ее структуры, поскольку право экологическое орга
нически объединяет право природоресурсное и право 
природоохранное. Такие структурные элементы иногда обознача
ют в литературе как подотрасли, которые регулируют соответ
ственно природоресурсные и природоохранные отношения. Нельзя 
не учитывать их очевидную и тесную взаимозависимость, а также 
трудности детального разграничения. Тем не менее, представляет
ся вполне правомерным следующий вывод, что природоресурсное 
право представляет собой совокупность правовых норм, регулиру
ющих природоресурсные отношения (по использованию и охране 
природных ресурсов (объектов) — земельных участков, недр, вод-
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ных объектов, лесных участков и ресурсов, объектов животного 
мира, атмосферного воздуха), а природоохранное право представля
ет собой совокупность правовых норм, регулирующих охрану 
окружающей среды (как в целом, так и ее отдельных элементов). 

§ 2. Методы экологического права 

Метод правового регулирования — это способ воздействия 
юридических норм на общественные отношения. Его принято ха
рактеризовать следующими чертами: а) свойственен только госу
дарству в лице компетентных органов; б) касается лишь 
юридических норм; в) его действенность обеспечивается государ
ственным принуждением. Все методы правового регулирования 
подразделяются на императивные и диспозитивные. Следователь
но, для отрасли экологического права метод правового регулиро
вания — это устанавливаемый нормами права специфический 
способ правового воздействия на поведение участников правовых 
отношений по реализации правомочий собственника природных 
ресурсов, по обеспечению рационального природопользования, 
экологической безопасности, охране окружающей среды, экологи
ческих прав и законных интересов физических и юридических лиц. 
В системе права выделяют административно-правовой и граждан
ско-правовой методы, которые используются в экологическом пра
ве как самостоятельно, так в сочетании друг с другом. 

По своей природе административно-правовой (импера
тивный) метод — это способ властного воздействия на участни
ков общественных отношений, урегулированный нормами права. 
Указанное исходное положение позволяет объяснить ситуацию, 
когда собственник природных ресурсов или специально уполномо
ченный орган устанавливают жесткие рамки разрешительного до
ступа к пользованию природными ресурсами (например, 
земельными и лесными участками, водными объектами и т. п.). 
Кроме того, наглядным проявлением реализации такого метода 
являются установление различных нормативов, лицензирование, 
обязательность ведения кадастров (реестров) и мониторинга, ре
гулируемое размещение и захоронение отходов, а также примене
ние мер юридической ответственности за экологические 
правонарушения. В современной практике указанный способ воз
действия на экологически значимое поведение граждан преоблада
ет, что объясняется преемственностью специфики правового 
регулирования природоресурсных (природоохранных) отношений 
в условиях советского периода истории России. 
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В свою очередь, гражданско-правовой (диспозитивный) 
метод — это способ регулирования общественных отношений 
между участниками, наделенными равными правами и обязанно
стями. Он предоставляет им самостоятельно решать вопрос о фор
ме своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот 
метод включает в себя три варианта регулирования: а) дозволение 
совершить известные действия, имеющие правовой характер; 
б) предоставление участникам общественных отношений, урегули
рованных нормами права, определенных прав; в) предоставление 
лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, возмож
ности выбрать вариант своего поведения. Практическими 
примерами реализации рассматриваемого метода в сфере приро
допользования может служить дозволяемая практика заключения 
договоров водопользования, договоров аренды лесных участков и 
т.п. Содержание подобных договоров не должно противоречить 
действующему экологическому и иному законодательству (напри
мер, ВК РФ, ЛК РФ, ГК РФ и др.). Указанные требования законодате
ля сохраняются и при реализации диспозитивного метода 
применительно к регулированию охранительных отношений 
(например, в границах водоохранных зон допускаются проектиро
вание, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и ис
тощения вод в соответствии с водным законодательством и зако
нодательством в области охраны окружающей среды (ч. 16 ст. 65 
ВК РФ). Особенности социально-экономического развития России в 
третьем тысячелетии во многом способствуют постепенному рас
ширению сфер использования указанного метода (формирование 
«зеленой экономики», рынка земли и т. п.). Используется также 
правовое закрепление стимулирования природоохранной деятель
ности предприятий — природопользователей, осуществляемое в 
форме снижения налогов, скидок с таможенных пошлин, освобож
дения от ряда платежей, предоставления выгодных кредитов. 

Ряд авторов, например, С. А. Боголюбов, придерживаются 
мнения о формировании самостоятельных методов стимулирова
ния, а также историко-правового и прогностического методов. 
При этом в качестве аргументов используются ссылки на много
численные Концепции развития природоресурсных отраслей: во
дохозяйственного и лесохозяйственного комплексов, стратегию 
развития геологической отрасли, концепцию развития националь
ной системы стандартизации по обеспечению охраны окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан, животных и растений и т. д.). 
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В современный период отчетливо проявляется тенденция, 
когда планетарные интересы здоровья населения и охраны окру
жающей среды получают все более расширяющееся правовое при
сутствие (экологизированные нормы) и в иных отраслях 
российского права. Для этого достаточно обратить внимание на 
содержание УК РФ (глава 26 «Экологические преступления»), КоАП 
(глава 8 «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей природной среды и природопользования»), ГК РФ 
(в ред. ФЗ от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ) и т. д. В связи с этим, можно 
говорить также о реальности метода экологизации, который ха
рактерен именно для экологического права. 

§ 3. Место экологического права в системе юридических 
наук. Взаимодействие экологического права с другими 

гуманитарными науками и отраслями права 

Обоснованность научных взглядов на самостоятельность 
экологического права отнюдь не исключает важности рассмотре
ния проблемы его соотношения с другими (экологизированными) 
отраслями российского права. 

Общепризнанным является вывод о том, что Конституция РФ 
является основой для развития экологического права, ибо в ее 
содержании отражены основные положения экологической страте
гии государства и главные направления укрепления экологическо
го правопорядка (п. «е» ст. 71). Основным законом страны вводится 
в научный оборот трехзвенное определение экологической дея
тельности человека в сфере взаимодействия общества и природы: 
природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение эко
логической безопасности (п. «д» ч. 1 ст. 72). И это служит убеди
тельным аргументом для вывода о наличии таких структурных 
элементов экологического права как природоресурсное и приро
доохранное право. Неразрывная связь конституционных норм с 
регулированием отношений по охране окружающей среды и при
родопользованию прослеживается по различным направлениям: 

— владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляются их собственниками сво
бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не наруша
ет прав и законных интересов иных лиц (ч. 2 ст. 36); 

— в Российской Федерации поощряется деятельность, спо
собствующая укреплению здоровья человека, развитию физиче
ской культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию (ч. 2 ст. 41); 
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— каждый имеет право на благоприятную окружающую сре
ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением (ст. 42) и др. 

Административное право — одна из важнейших базовых от
раслей российского публичного права, включает в себя упорядо
ченную совокупность правовых (административно-правовых) 
норм, которые регулируют отношения в области организации и 
функционирования публичного управления, то есть осуществляе
мого от имени общества, государства. В юридической конструкции 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусмот
рена специальная глава II «Основы управления в области охраны 
окружающей среды». Кроме того, Водный и Лесной кодексы РФ 
также содержат главы, посвященные специфической управленче
ской деятельности в области использования и охраны, соответ
ственно, водных объектов и лесов. Тесная связь этих отраслей 
прослеживается по линиям регламентации оснований для возник
новения, изменения и прекращения экологических правоотноше
ний между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Определенная специфика управленческой дея
тельности проявляется в тех случаях, когда эколого-ресурсные 
полномочия возлагаются на специально уполномоченные органы 
(например, в области лесных отношений — на органы Рослесхоза, в 
области водных отношений — на органы Росводресурсов и т. п.). 

Достаточно сложен вопрос о соотношении экологического 
права с правом гражданским, которое представляет собой совокуп
ность правовых норм, регулирующих товарно-денежные и иные 
имущественные отношения, включая основы права собственности 
и имущественного оборота земли и иных природных ресурсов. В 
соответствии с п. 3 ст. 129 ГК РФ и п. 3 ст. 3 ЗК РФ земля и другие 
природные ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного ли
ца к другому в той мере, в какой их оборот допускается законами о 
земле и о других природных ресурсах. Следовательно, приоритет в 
данной области отдается природоресурсному законодательству. 
Практические сложности правопонимания возникают в связи с тем, 
что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ введен но
вый объект вещных прав — единый недвижимый комплекс 
ст. 133.1 ГК РФ), под которым понимается совокупность объеди
ненных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, 
неразрывно связанных физически или технологически, в том числе 
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, 
трубопроводы и др.), либо расположенных на одном земельном 
участке, если в едином государственном реестре прав на недвижи-
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мое имущество зарегистрировано право собственности на совокуп
ность указанных объектов в целом как на одну недвижимую вещь. 

В качестве примера можно привести квалификацию как не
движимого имущества сетей водоотведения, под которыми суды 
понимали систему траншей, колодцев и иных расположенных в 
земле и неразрывно связанных с землей стационарных элементов, 
возможность перемещения которых без причинения ущерба их 
назначению невозможна. 

§ 4. Принципы экологического права 

Известно, что принципы права — основные, исходные нача
ла, положения, идеи, выражающие сущность права как специфиче
ского социального регулятора. Руководствуясь этим утверждением, 
в число принципов экологического права следует включать не 
только общие принципы права (социальная справедливость, за
конность, единство прав и обязанностей), но и принципы охраны 
окружающей среды, перечисленные в ст. 3 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», а также принципы, содержащиеся 
в федеральном природоресурсном законодательстве (например, 
ст. 1 ЛК РФ, ст. 3 ВК РФ и т. д.). По мнению М. М. Бринчука, совре
менное экологическое законодательство и право основываются на 
принципах: 

— предотвращения вреда окружающей среде в процессе со
циально-экономического развития; 

— охраны жизни и здоровья человека (экологической без
опасности человека); 

— комплексного экосистемного подхода к правовому регули
рованию охраны окружающей среды и природопользования, что 
обусловлено диалектической взаимосвязью предметов, явлений и 
процессов в природе, и реализуется посредством установления 
требований по охране других природных объектов и окружающей 
среды в процессе землепользования, лесопользования, недрополь
зования, водопользования, пользования иными природными бо
гатствами; 

— выполнения обязанности по бережному отношению к при
роде, окружающей среде и природным богатствам (ст. 58 Консти
туции РФ); 

— свободы реализации полномочий собственника по владе
нию, пользованию и распоряжению землей и другими природными 
ресурсами с учетом экологических интересов настоящего и буду
щих поколений людей; 

— обеспечения рационального использования природных ре
сурсов, в соответствии с которым должно быть осуществляется 
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