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 Признание и регулирование экологических прав граждан 
- одна из наиболее существенных новаций 
развивающегося российского законодательства. Поэтому 
особенно важно то, что эта разновидность прав признана 
Конституцией России, в соответствии с которой каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 
Прямое отношение к данной разновидности прав имеет 
право каждого на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены (ст. 37), и на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). Впервые в 
нашей стране, а точнее, в СССР, право на благоприятную 
окружающую среду было закреплено в Декларации прав 
и свобод человека, принятой в 1991 г. Съездом народных 
депутатов СССР.



Конституция РФ развивает и конкретизирует 
экологические права граждан, закрепленные в 
международных документах в области охраны 
окружающей среды. Конституционное право каждого на 
благоприятную окружающую среду – одно из 
фундаментальных и всеобъемлющих субъективных прав 
человека и гражданина, затрагивающее основы его 
жизнедеятельности, связанные с поддержанием 
нормальных экологических, экономических и эстетических 
условий его жизни. Лишь немногие, преимущественно 
новые конституции зарубежных государств в разных 
формах закрепляют право своих граждан на 
благоприятную окружающую среду.
Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» не 
только закрепил право граждан на охрану здоровья от 
неблагоприятного воздействия окружающей природной 
среды, но и предусмотрел ряд важных полномочий 
граждан, способствующих обеспечению его защиты.



В частности, он предоставил гражданам право:
а) создавать общественные объединения и иные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды;

б) направлять обращения в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении 
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;

в) принимать участие в собраниях, пикетированиях, демонстрациях, 
шествиях и митингах, сборе подписей под петициями, референдумах по 
вопросам охраны окружающей среды и иных не противоречащих 
законодательству РФ акциях;

г) выдвигать предложения о проведении экологической экспертизы и 
участвовать в ее проведении в установленном порядке;

д) оказывать содействие органам государственной власти РФ в решении 
вопросов охраны окружающей среды;

е) обращаться в органы государственной власти с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды;

ж) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
з) осуществлять другие предусмотренные законом права



Ряд существенных прав граждан в области охраны окружающей среды 
установлен иными законодательными актами России. Так, по Федеральному 
Закону РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
граждане имеют право:

Ø на благоприятную среду обитания (включая окружающую природную среду, 
условия труда, проживания, быта, отдыха, воспитания и обучения, питание, 
потребляемую или используемую продукцию народного хозяйства), факторы 
которой не должны оказывать опасного и вредного влияния на организм человека 
настоящего и будущих поколений;

Ø на своевременное возмещение в полном объеме ущерба от вреда, причиненного их 
здоровью в результате нарушений санитарных правил, повлекших за собой 
возникновение массовых инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний и 
отравлений людей, а также профессиональных заболева ний;

Ø при обращении на предприятия и в организации – на получение от них в пределах 
их компетенции полных и достоверных сведений:

а) о состоянии среды обитания и здоровья населения, эпидемиологической 
обстановке, действующих санитарных правилах;

б) о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и их результатах;

в) о качестве выпускаемых товаров народного потреб ления, в том числе пищевых 
продуктов, а также питьевой воды;

Ø непосредственно или через своего представителя, или через общественные 
объединения участвовать в разработке, обсуждении и принятии органами 
государственной власти и управления решений, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Возможности граждан 
обеспечивать соблюдение и 
защищать свои экологические 
права возрастают при 
объединении усилий путем 
создания экологических 
организаций, наделенных более 
широкими полномочиями, чем 
отдельные граждане.
Полномочия общественных 
экологических объединений в 
области охраны окружающей 
природной среды 
предусмотрены рядом 
законодательных актов. 
Наиболее концентрированно 
они выражены в  Законе «Об 
охране окружающей природной 
среды». В России создано более 
1000 общественных 
экологических формирований, 
осуществляющих полезную 
многообразную деятельность.



Экологические и иные общественные объединения, выполняющие 
экологические функции, имеют право:

а) разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном 
порядке программы в области охраны окружающей среды, защищать 
права и законные интересы граждан в области охраны окружающей 
среды, привлекать на добровольной основе граждан к осуществлению 
деятельности в области охраны окружающей среды;

б) обращаться в органы государственной власти с жалобами, заявлениями, 
исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды;

в) организовывать и проводить слушания по вопросам размещения 
объектов, деятельность которых может нанести вред окружающей 
среде;

г) организовывать и проводить экологическую экспертизу;
д) рекомендовать своих представителей для участия в проведении 

экологической экспертизе;
е) подавать в органы государственной власти, в суд обращения об отмене 

решений, способных оказать негативное воздействие на окружающую 
среду;

ж) предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
з) осуществлять другие предусмотренные законодательством права.



На основе Директивы ЕС в Германии был принят 
Закон об экологической информации, опубликованный 
в Федеральных ведомостях (Bundesgesetzblatt) 8 июля 
1994 г. В целом Закон невелик по объему и состоит из 
11 статей, в общих чертах повторяющих положения 
Директивы, но, тем не менее, он содержит и ряд 
оригинальных решений. Закон дает определение 
экологической информации и устанавливает, что 
любой гражданин имеет право на доступ к подобной 
информации, причем заявитель не обязан доказывать 
наличие интереса, но в то же время запрос должен 
быть достаточно определенным, т.е. необходимо 
указание, какая именно информация запрашивается. 
На запрос орган власти может предоставить 
информацию, разрешить просмотр документов либо 
предоставить доступ к иным информационным 
носителям. Срок, в течение которого орган власти 
обязан ответить на запрос, по Закону составляет два 
месяца. 



Установлены также исключения и ограничения в праве на 
информацию в целях защиты публичного и частных 
интересов. Например, информация не может быть 
предоставлена:

⚫ когда ее разглашение может повлиять на международные 
отношения, вопросы национальной обороны или 
конфиденциальность процедур государственной власти, либо 
представляет значительную угрозу общественной безопасности;

⚫ когда информация касается данных, добытых органом власти во 
время и посредством юридического процесса в отношении дел, 
находящихся на рассмотрении, в стадии уголовного 
расследования или административной процедуры;

⚫ если разглашение информации значительно нанесло бы ущерб 
природным богатствам, указанным в Законе, либо успех 
государственных мер по охране окружающей среды был бы 
подвергнут опасности.

⚫



Так, Декларация по окружающей среде и развитию, принятая на 
Конференции в Рио-де-Жанейро (14 июня 1992 г.) провозгласила, что 
экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным 
образом при участии всех заинтересованных граждан. На 
национальном уровне каждый человек имеет соответствующий 
доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая 
имеется в распоряжении государственных органов, включая 
информацию об опасных веществах и деятельности в их общинах и 
возможность участвовать в процессах принятия решений. 
Государства развивают и поощряют информированность населения 
путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 
эффективный доступ к судебным и административным 
разбирательствам, включая возмещение и средства судебной защиты 
(десятый принцип Декларации).



В октября 1995 г. в Софии состоялось совещание министров 
природоохранительных министерств, на котором были 
приняты Руководящие принципы по обеспечению доступа к 
экологической информации и участию общественности в 
процессе принятия решений в области охраны окружающей 
среды. Положения итогового документа совещания в целом 
повторяют нормы уже упомянутой Директивы ЕС 
(90/313/ЕЭС).



В июне 1996 г. – феврале 1997 г. в Женеве был разработан проект 
Конвенции по обеспечению доступа к экологической 
информации и участию общественности в процессе принятия 
экологически значимых решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. В разработке 
Конвенции принимала участие в числе прочих коалиция 
неправительственных организаций (НПО) различных 
европейских стран, включая Россию. Одним из дискуссионных 
вопросов было обсуждение определения «экологической 
информации». Коалиция предлагала включить в данную 
дефиницию информацию о состоянии не только природных 
ресурсов, атмосферного воздуха, но и стратосферы – в связи с 
большим «космическим» загрязнением обломками космических 
летательных аппаратов, отработавшими частями оборудования, 
которые периодически падают на земную поверхность, создавая 
непосредственную угрозу для людей и природы. 25 июня 1998 г. в 
Орхусе (Дания) Конвенция была открыта для подписания.


