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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Устой
чивое развитие, высокое качество жизни и здоровья населения явля
ются приоритетными задачами обеспечения национальной безопас
ности Российской Федерации, которые могут быть решены лишь по
средством сохранения природных систем, на основе поддержания со
ответствующего состояния окружающей среды. На это направлена 
государственная экологическая правовая политика, приоритеты ко
торой выделяют экологию как сферу жизненно важных интересов 
личности, Общества и государства, предусматривают институцио
нально-правовые гарантии сохранения и восстановления природной 
среды, рационального использования и воспроизводства природных 
ресурсов, предотвращения негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее послед
ствий. 

В России законодательство, регулирующее экологические отно
шения, сформировано под непосредственным влиянием международ
ного экологического права. Следует отметить, что в целом российское 
экологическое законодательство, соответствуя основным тенденциям 
развития международного экологического права, отражает интере
сы личности, общества и государства в экологической сфере, гаран
тируя право на обращение в органы публичной власти с жалобами, 
предложениями, требованиями по вопросам охраны окружающей 
среды; право на объединение и создание общественных и иных не
коммерческих экологических организаций; право принимать уча
стие в принятии решений, затрагивающих экологические права и обя
занности человека и гражданина; право участвовать в референду
мах, митингах, пикетах, шествиях, посвященных вопросам охраны 
окружающей среды. 

Но экологические проблемы имеют еще одно важное измерение: 
малочисленные народы Севера, Сибири, Дальнего Востока, занимаю
щиеся традиционными видами хозяйственной деятельности, попали 
в зависимость от состояния экосреды обитания. Иными словами, эт
нокультурная и этнополитическая идентичность зависит от приори
тетов и институтов экологической правовой политики. 
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Современная экологическая правовая политика России характе
ризуется целым рядом существенных недостатков, свидетельствуя о 
необходимости дальнейшего развития институционально-правовой 
базы, обеспечивающей экологическую безопасность. Данные недос
татки имеют доктринальное происхождение и во многом объясняют
ся экономическими процессами постсоветской модернизации, глобаль
ной энергетической суверенизацией России. Следствием этого явля
ется конфликт между энергетической, экономической и экологической 
системами приоритетов государственной власти, который требует ком
плексного политико-правового анализа стратегии развития институ
тов государства в единстве их концептуального, формально-юридиче
ского и ценностно-политического измерений. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы, свя
занные с институционально-правовым анализом российской правовой 
политики, перспектив ее развития, развитием институтов экологиче
ской безопасности, формированием экологического правового поряд
ка, являются предметом исследования специалистов самых разных об
ластей знания, в числе которых правоведы, политологи, экономисты, 
социологи, экологи и другие. 

Наибольшее развитие исследование проблемы российской эко
логической правовой политики получило в работах таких авторов, как: 
Г.А. Аксенок, A.M. Архипов, Р.Д. Боголепов, М.М. Бринчук, В.П. Ви
ноградов, О.Л. Дубовик, Б.Е. Ерофеев, А.Э. Жолинский, А.И. Казан-
ник, О.С. Колбасов, Н.И. Краснов, Г.И. Осипов, Н.Т. Осипов, A.M. Пле
шаков, Б.Г. Розовский, Ю.С. Тютекин и другие. 

Вопросы социальной экологии и экологических отношений, эко
логизации экономики в современных условиях экологического кризи
са рассматриваются в работах А.А. Голуба, Е.Б. Струковой, В.И. Да-
нилова-Данильяна, Э.В. Гирусова, О.П. Литовки, В.А. Ланцева и 
других. 

Большое значение для формирования методологического инст
рументария настоящего диссертационного исследования имели раз
работка концептуально-правовых основ экологической политики, фор
мирования институционально-правового порядка в сфере экологии, 
реализации экологической функции государства, исследование консти
туционно-правового регулирования экологических прав и обязанно-
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стей человека и гражданина, перспектив формирования экологической 
правовой политики России, предпринятые в работах С.А. Боголюбо
вой, Л.Н. Бурковой, М.И. Ваисльевой, К.С. Мишанина В.В. Сизова, 
В.В. Кузьмина и других исследователей. 

Отдельные вопросы институционально-правового формирова
ния российской экологической политики рассматривались в трудах 
И.Л. Вершок, В.А. Высторобец, О.Л. Дубовик, Н.А. Духно, В.А. Ива-
кина, А.И. Лагуновой, А.Я. Рыженкова, А.А. Третьяковой, В.А. Федо
рова, В.Н. Яковлева и других. 

В целом, проведенные указанными авторами исследования сфор
мировали эффективную методологическую научно-исследовательскую 
базу. Однако в прямой постановке проблема институциональных форм 
экологической правовой политики Российской Федерации не рассмат
ривалась, что подтверждает своевременность и актуальность ее ис
следования. 

Объектом диссертационного исследования является полити
ческое и институционально-правовое обеспечение экономической безо
пасности Российского государства. 

Предметом диссертационной работы являются приоритеты 
и основные институты экологической правовой политики, обеспечи
вающие защиту национальных интересов Российской Федерации. 

Целью диссертационного исследования выступает институ
ционально-правовой анализ экологической правовой политики 
Российской Федерации в контексте особенностей современных 
экономических процессов, приоритетов национальной безопасно
сти и потребностей оптимизации отношений в сфере использова
ния и охраны природы. 

Цель диссертационного исследования реализуется посредством 
решения следующих задач: 

-сформулировать понятие экологической правовой политики; 
-дать институционально-правовую характеристику формирова

ния политико-правового порядка в сфере экологии; 
- интерпретировать идеологические, политические и правовые 

факторы защиты окружающей среды в Российской Федерации; 
-охарактеризовать институционально-правовые и политические 

аспекты национального экологического интереса; 
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- определить институционально-правовые формы легитимации 
экологических прав и свобод в России; 

- выявить региональные формы российской экологической пра
вовой политики. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
-дано определение государственной экологической правовой по

литики; 
- раскрыты институциональная структура экологических отно

шений, их легальные формы выражения в российском экологическом 
праве; 

- сформулирован структурно-институциональный подход к пра
вовой легитимации национального экологического интереса в кон
тексте формирования государственной экологической правовой по
литики; 

- предложена концептуально-правовая интерпретация экологи
ческого суверенитета; 

- предложена институционально-правовая интерпретация россий
ского экологического порядка; 

- выяснена роль регионального компонента в развитии россий
ской экологической правовой политики; 

- охарактеризованы институционально-правовые перспективы 
формирования российской экологической правовой политики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Экологическую политику следует рассматривать как необхо

димый компонент современного политического процесса, протекаю
щего на международном, региональном и национальном уровнях. 
Складывающаяся международная система противодействия экологи
ческим вызовам, угрозам и рискам имеет глобальный характер, ин
тегрируя политику национальных государств в единое политическое 
и правовое пространство, на основе которого формируются трансна
циональные институты обеспечения глобального экологического по
рядка. 

Государственная экологическая правовая политика есть целена
правленная деятельность органов государственной власти и институ
тов гражданского общества, направленная на регулирование отноше
ний общества, человека и окружающей среды. Цель экологической 
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политики заключается в воздействии на формирование желательно
го для общества баланса этих отношений путем сбережения окру
жающей природной среды, экологических систем, контроля приро
допользования, позволяющего сохранять благоприятные условия че
ловеческой жизнедеятельности, обеспечивающие непрерывное раз
витие. Экологическая правовая политика представляет собой сово
купность юридических механизмов реализации цели государствен
ной экологической политики, есть законотворческая, правоприме
нительная и правозащитная деятельность, направленная на регу
лирование экологических процессов в соответствии с националь
ными интересами, охватывающее отношения собственности на при
родные ресурсы, природопользование, контроль в сфере использо
вания и охраны природы, ответственность за нанесение вреда при
родной среде. 

2. Экологические отношения - это совокупность связей между 
людьми, которые возникают в процессе взаимодействия человека с 
природой, являющейся необходимым условием его жизнедеятельно
сти. Экологические отношения выступают частью системы общест
венных отношений, обусловлены содержанием экономических, поли
тических, правовых и культурных связей, характеризующих общест
венную и государственную системы. К их основным группам отно
сятся природопользование, охрана окружающей среды, сохранение 
экологического баланса. Участниками экологических отношений вы
ступают человек, органы государственной власти и общественного са
моуправления, общественные, международные и межправительствен
ные организации. Субъектом экологических отношений являются лич
ность, общество и государство, объектом - природные ресурсы, бла
гоприятная окружающая среда, здоровье народонаселения. Склады
вающиеся в обществе экологические отношения есть основа экологи
ческого процесса, который представляет собой деятельность субъек
тов экологических отношений, основанную на приоритетах экономи
ческого развития, концептуализируемого государственной социальной 
политикой, осуществляемого на основе законности, направленного на 
реализацию экологического интереса. 

3. Экологический интерес выражает совокупность потребностей 
личности общества и государства в сохранении экологического баланса 
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на глобальном, региональном и национальном уровнях в целях под
держания благоприятных условий обитания человека на планете как 
части биосферы; есть политико-правовая категория, отражающая при
оритеты экологической политики на основе реализации права на бла
гоприятную среду обитания и устойчивое развитие. Экологический 
интерес Российской Федерации состоит в сохранении экологического 
баланса на ее территории и за ее пределами, обеспечивающего устой
чивое развитие. 

4. Экологический суверенитет является одной из форм выраже
ния суверенитета личности, общества и государства и, имея консти
туционные основания, легализуется законодательством, обеспечиваю
щим права и свободы человека и гражданина в экологической сфере. 
Экологический суверенитет есть политико-правовая категория, от
ражающая связь между существующими институциональными по
литическими и правовыми условиями экологического процесса и эко
логическим интересом, обусловленным тенденциями в экологической 
сфере, социально-экономической и культурной жизни страны. Реа
лизация экологического суверенитета осуществляется в форме ин
ституционально-правового регулирования использования и охраны 
природы. Защита экологического суверенитета требует институцио
нального обеспечения, включающего разработку государственной 
экологической политики, институционально-правовое поле и систе
му организаций, интегрированных в качестве субъекта экологиче
ской политики. 

5. Экологический институционально-правовой порядок есть сис
тема закрепленных законодательством юридических способов реали
зации установок государственной экологической политики в сфере ре
гулирования экологических отношений, где предметом регулирования 
выступают отношения собственности на природные ресурсы, исполь
зование природных ресурсов, отношения по охране окружающей сре
ды от загрязнения, истощения и разрушения, а также отношения по 
охране экологических прав и законных интересов физических и юри
дических лиц. 

6. Приоритетность экологического благополучия населения, ох
раны окружающей среды и рационального природопользования, яв
лявшихся вектором формирования экологического законодательства 
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на первых этапах постсоветской модернизации, впоследствии были 
изменены, что привело к трансформации экологической политики, 
свертыванию экологических программ либо к их финансированию по 
остаточному принципу. Этапом такой трансформации следует рассмат
ривать принятие Федерального закона о монетизации льгот (№122-
ФЗ от 22.08.2004 г.), внесшего изменения в большинство законода
тельных актов в сфере экологии, существенно снизившего полномо
чия государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
регулирования экологических отношений, что противоречит Консти
туции РФ. 

7. Перспективы совершенствования экологической правовой по
литики Российской Федерации связаны с усилением роли ее регио
нального компонента и предполагают расширение прав субъектов Рос
сийской Федерации в сфере регулирования экологических отношений. 
В действующем экологическом законодательстве региональный ком
понент экологической политики чрезвычайно низок в силу несущест
венной роли, которую играют территориальные субъекты, ответствен
ные за данное направление деятельности. Развитие экологического за
конодательства должно быть направлено на правовую институциона-
лизацию деятельности региональных органов власти в сфере охраны 
окружающей среды, контроля природопользования, включая законо
дательную деятельность в данной области. На этой основе должна фор
мироваться региональная законодательная база в сфере экологии, 
включающая соглашения между субъектами Российской Федерации 
по вопросам совместного природопользования, законодательные и 
другие нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, 
направленные на охрану окружающей среды и контроль природополь
зования. Расширение прав и ответственности субъектов РФ в данной 
сфере, соответствуя конституционным нормам о разграничении пред
метов ведения Российской Федерации и ее субъектов, будет способст
вовать решению экологических проблем в регионе и стране в целом, 
защите экологического суверенитета. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссер
тационного исследования состоит в том, что оно имеет системный 
характер и практическую направленность. Предложения и выводы 
диссертационной работы способствуют более полному и глубокому 
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пониманию институционально-правовых проблем формирования 
экологической правовой политики России, что расширяет возмож
ности дальнейших исследований, а также применения полученных 
результатов в практической деятельности по формированию зако
нодательства в сфере природопользования и защиты окружающей 
среды. Диссертационные материалы могут быть использованы в про
цессе преподавания теоретико-правовых дисциплин в высших учеб
ных заведениях. 

Апробация результатов диссертационной работы. Результа
ты исследования отражены в 14 научных публикациях, его основные 
положения докладывались на четырех международных научно-прак
тических конференциях. 

Структура и содержание работы обусловлены целями и зада
чами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю
чающих шесть параграфов, заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертаци
онного исследования и степень ее научной разработанности, форму
лируются объект и предмет, цели и задачи диссертационной работы, 
характеризуется теоретическая и научно-практическая значимость, 
формы апробации, отмечается научная новизна, приводятся основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе "Экологическая правовая политика как объ
ект институционально-правового анализа" исследуются основные 
подходы к экологической правовой политике, проблемы законодатель
ного обеспечения экологических процессов, экологические отноше
ния в контексте формирования институтов экологической безопасно
сти. 

В первом параграфе "Понятие экологической правовой по
литики: основные подходы и определения " анализируется процесс 
формирования экологической политики на глобальном, региональ
ном и национальном уровнях, выясняются ее правовые начала и прин
ципы, дается определение государственной экологической правовой 
политике. 

В диссертации показано, что начало формирования современной 
экологической политики относится к 1980-м годам прошлого века и 
связано с советской перестроечной доктриной, интерпретировавшей 
экологические императивы человеческой жизнедеятельности в каче
стве факторов, обуславливавших реальный гуманизм. Имея истоки в 
философии Вернадского, этот подход на заре социальных преобразо
ваний, происходивших в Советском Союзе, получил новое звучание и 
выразился в концепте экологического императива, согласно которому 
для продолжения своей истории человеку необходимо согласовывать 
собственную глобальную деятельность с закономерностями природ
ной эволюции, а свое развитие - с развитием биосферы. Установле
ние связи экологической проблематики с аксиологией гуманизма яв
ляется необходимым шагом на пути формирования идеологии как ос
новы глобальной экологической политики, принципы которой могут 
быть имплементированы к политике национальных государств. В дис
сертации подчеркивается, что начало формирования этой идеологии 
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коренится не столько в осознании глобальности экологического кри
зиса, сколько в его гуманистической интерпретации, отраженной кон
цепцией нового политического мышления. 

Фундаментальную роль в формировании концептуально-полити
ческих и правовых основ экологической политики национальных го
сударств сыграла Декларация Рио, принятая на Конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 1992 года в г. Рио-де-Жанейро, кото
рая провозгласила принципы, являющиеся экологическим императи
вом современности, входящим в механизм реализации основных прав 
и свобод человека. Экологическая политика большинства современ
ных государств строится в соответствии с принципами этой Деклара
ции. Основополагающее значение она имеет и для российской эколо
гической политики. 

Обращаясь к анализу Экологической доктрины Российской Фе
дерации 2002 г., законодательства в сфере экологии, обобщая научные 
подходы к проблеме исследования сущности экологической политики 
и ее правового обеспечения, автор обосновывает положение о том, что 
экологическую политику следует рассматривать как необходимый ком
понент современного политического процесса, протекающего на ме
ждународном, региональном и национальном уровнях. Складываю
щаяся международная система противодействия экологическим вы
зовам, угрозам и рискам имеет глобальный характер, интегрируя по
литику национальных государств в единое политическое и правовое 
поле, на основе которого формируются международные институты 
обеспечения глобального экологического порядка. 

При этом автор полагает, что государственная экологическая по
литика есть целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и иных институциональных субъектов, направленная на регу
лирование отношений общества и природы. Цель экологической по
литики заключается в воздействии на формирование желательного для 
общества баланса этого отношения путем сохранения окружающей 
природной среды, экологических систем, контроля природопользова
ния, позволяющего сохранять благоприятные условия человеческой 
жизнедеятельности, обеспечивающие непрерывное развитие. 

Правовая экологическая политика представляет собой совокуп
ность юридических механизмов реализации цели государственной эко-
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логической политики, есть законотворческая, правоприменительная 
и правозащитная деятельность, направленная на регулирование эко
логических процессов в соответствии с национальными интересами, 
охватывающая отношения собственности на природные ресурсы, 
природопользование, контроль в сфере использования и охраны при
роды, ответственность за нарушение вреда природной среде. 

Во втором параграфе "Институциональные механизмы 
формирования политико-правового порядка в сфере экологии" ис
следуются особенности экологической безопасности в исторически 
складывающейся общественной и политической системе, анализи
руются структура экологических интересов общества и государства, 
их влияние на формирование российского правового порядка в сфе
ре экологии. 

Исходя из того, что отношение человека и природы является об
щим контекстом экологических отношений, автор рассматривает их 
как вид общественных отношений, возникающих по поводу реализа
ции потребностей и интересов личности, общества и государства в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды. Совокуп
ность экологических отношений, складывающихся в обществе, во 
многом определяет характер и содержание других видов отношений -
экономических, политических, правовых и др. 

Анализ экологических отношений и формирования российского 
правового порядка в сфере экологии позволяет сформулировать ав
торскую интерпретацию проблемы. По мнению автора, экологические 
отношения — это совокупность связей между людьми, которые возни
кают в процессе взаимодействия человека с природой, являющейся 
необходимым условием его жизнедеятельности. Экологические отно
шения выступают частью системы общественных отношений, обуслов
лены содержанием экономических, политических, правовых и куль
турных связей, характеризующих общественную и государственную 
системы. К их основным группам относятся природопользование, ох
рана окружающей среды, сохранение экологического баланса. Участ
никами экологических отношений выступают человек, органы госу
дарственной власти и общественного самоуправления, общественные, 
международные и межправительственные организации. Субъектом эко
логических отношений являются личность, общество и государство, 
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объектом - природные ресурсы, благоприятная окружающая среда, 
здоровье народонаселения. Складывающиеся в обществе экологиче
ские отношения есть основа экологического процесса, который пред
ставляет собой деятельность субъектов экологических отношений, 
основанную на приоритетах экономического развития, концептуали
зируемого государственной социальной политикой, осуществляемого 
на основе законности, направленного на реализацию экологических 
интересов. 

Экологические правоотношения выступают в форме связи ме
жду их субъектами, связанными между собой правами и обязанно
стями. Субъектами экологических правоотношений являются Рос
сийская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципаль
ные образования, граждане и юридические лица. Участники эко
логических правоотношений - это также иностранные граждане, 
лица без гражданства, иностранные юридические лица при усло
вии их законного нахождения на территории Российской Федера
ции. Общим признаком экологических правоотношений является 
их волевой характер, поскольку они выражаются в форме реализа
ции интересов. При этом волевой характер свойственен всем уча
стникам правоотношений, имеющим соответствующие интересы в 
данной сфере. 

Экологические правоотношения всегда строго персонифициро
ваны и индивидуализированы, так как права и обязанности, выражае
мые нормами экологического права, не абстрактны и соотнесены с 
конкретными носителями. Содержанием экологических правоотноше
ний являются экологические права человека и гражданина, которые 
представляют собой признанные международным сообществом и за
крепленные в национальном законодательстве неотъемлемые возмож
ности индивида, позволяющие обеспечить его потребности в окру
жающей среде благоприятного качества как элементе устойчивого раз
вития в интересах настоящего и будущего поколений людей. 

Основываясь на данных положениях, автор полагает, что эколо
гический правовой порядок есть система закрепленных законодатель
ством юридических способов реализации установок государственной 
экологической политики в сфере регулирования экологических отно
шений, где предметом регулирования выступают отношения собствен-
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ности на природные ресурсы, использование природных ресурсов, 
отношения по охране окружающей среды от загрязнения, истощения 
и разрушения, а также отношения по охране экологических прав и 
законных интересов физических и юридических лиц. Основой эколо
гического правового порядка является совокупность прав и свобод, 
закрепленных ст. 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72 Конституции РФ, которые 
устанавливают его основные принципы: 

- использование и охрана природных ресурсов как основы жиз
ни и деятельности народов Российской Федерации; 

- экологизация природопользования, которое не должно нано
сить вред окружающей среде; 

- поощрение деятельности, способствующей экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

- обеспечение права каждого на благоприятную окружающую сре
ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер
ба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правона
рушением; 

- обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам. 

Основываясь на данных положениях, автор показывает, что эко
логический правовой порядок Российской Федерации нуждается в со
вершенствовании. По его мнению, об этом свидетельствуют неопре
деленность конституционных экологических норм, неразвитость эко
логического законодательства, что сказывается на состоянии законно
сти в сфере экологии, реализации национальных экологических инте
ресов, является показателем низкого уровня развития правовой эко
логической политики государства, реализации прав и свобод человека 
и гражданина. 

Во второй главе "Концептуальные основы российской эко
логической правовой политики" исследуется процесс институцио
нального формирования российской экологической правовой полити
ки, роль концептуализации экологических интересов в данной сфере, 
выясняются их политические и правовые аспекты. 

В первом параграфе "Национальная и экологическая безопас
ность: концептуализация российских экологических интересов и 
юридических способов их защиты" исследуются значение форми-
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рования института экологического интереса в системе национальной 
безопасности, его роль в формировании эффективной экологической 
правовой политики. 

В диссертации обосновывается научная позиция, согласно ко
торой безопасность как явление социально-политического порядка 
означает состояние защищенности, реализуемое через систему об
щественных отношений, институционально закрепленных в мора
ли, политике, праве, экономике и пр. При этом личность, общество и 
государство рассматриваются в качестве основных объектов безо
пасности. Социальная сущность безопасности состоит в том, что 
о'сновным ее элементом является интерес, рассматриваемый как осоз
нанная социальная потребность и формируемый в качестве рефлек
сии субъекта безопасности на его социальное бытие. В то же время 
социальная природа интереса обуславливает и социальные способы 
его реализации. В государстве защита интереса становится система
тической и обеспечивается формированием институциональной сис
темы: экономическая система, политическая система, правовая сис
тема. Так как "интерес" относится к сфере общественного сознания, 
то фундаментальную роль в генезисе системы безопасности играет 
концептуальный фактор, который в разные эпохи имеет такие моди
фикации, как мораль, религия, философия, политическая идеология. 

Действующая сейчас Экологическая доктрина Российской Феде
рации, одобренная Постановлением Правительства РФ от 31.08.2002 г. 
№1225-р, провозглашает экологию в качестве одного из приоритетов 
деятельности государства по обеспечению национальных интересов. 
Однако диссертант аргументированно утверждает, что существенным 
недостатком документа является то, что он не дает дефиниции нацио
нально-государственного интереса в сфере экологии. В силу этого опе
рирование понятием "экологическая безопасность" не имеет в нем 
твердых концептуальных оснований. 

Указывая на то, что определение экологического интереса дано в 
последней редакции Концепции национальной безопасности Россий
ской Федерации, автор отмечает его абстрактный характер, что не 
позволяет выделить стратегически важные направления деятельности 
государства по его защите. Техногенные факторы в качестве угрозы 
экологическим интересам, на которых делается акцент в документе, 
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разумеется, имеют реальное значение для реализации экологическо
го интереса страны, равно как и развитие экологической культуры 
населения. Между тем этим не исчерпывается вся совокупность уг
роз. Так, в диссертации показано, что наиболее существенной угро
зой экологическим интересам, которые определяются автором как 
сохранение экологического баланса на планете, имеющего локаль
ные, региональные и глобальные особенности, является экологиче
ский кризис, обладающий, по данным специальных исследований, 
не только техногенным, но и природным потенциалом. Глобальный 
характер экологического кризиса делает такую интерпретацию эко
логического интереса страны с каждым днем все более актуальной. 
Очевидно, слабая разработанность данной сферы в Концепции не 
может сделать ее продуктивной основой российской экологической 
правовой политики. 

Это объясняет слабую разработанность регионального аспекта 
российской экологической политики, который играет более важную 
роль в обеспечении экологической безопасности в сравнении с гло
бальным. Кроме того, слабая артикулированность национально-госу
дарственного интереса в сфере экологии вынуждает страну следовать 
глобальной экологической стратегии в ущерб устойчивому развитию. 
Так, экологически вредные производства неизбежны на том истори
ческом этапе развития, на котором находится современная Россия, а 
радикальный отказ от них означает не что иное, как жертву темпами 
экономического роста. В подтверждение данного положения автором 
проанализирована экологическая стратегия таких стран, как Китай, 
Индия, Бразилия, стран с наиболее мощными экономиками, среди ко
торых США, не присоединившихся к международной конвенции по 
ограничению выбросов в атмосферу веществ, разрушающих озоно
вый слой Земли. 

Автор обосновывает положение, согласно которому концептуа
лизация интересов Российской Федерации в сфере экологии осущест
вляется декларированием целей и задач программными документами, 
определяющими стратегию государственно-правового регулирования 
экологических процессов, которые являются конкретизацией и разви
тием принципов и норм экологической доктрины Российской Федера
ции. Стратегия государственно-правового регулирования экологиче-
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ских процессов, представляя собой систему взглядов на экологию, 
формулирует основы государственного и правового проектирования 
экологических процессов, которые играют роль правовых принци
пов при формировании норм и институтов экологического права. По
этому для формирования института экологического интереса необ
ходима адекватная общим задачам национальной безопасности кон
цепция экологической политики. Автор полагает, что сегодня у госу
дарства нет четкого представления о том, в чем заключаются эколо
гические интересы России. Формирование института экологическо
го интереса на основе приоритетов экологической политики позво
лит регулировать экологические отношения в соответствии с эконо
мическими, социальными и геополитическими интересами Россий
ской Федерации. 

Во втором параграфе "Институционально-правовые и поли
тические аспекты национального экологического интереса" ис
следуется проблема правовой институционализации экологических 
прав и свобод, законодательного определения экологического интере
са, анализируется правовое поле имплементации экологического ин
тереса и экологической безопасности. 

Национальные интересы в диссертации определяются как сохра
нение и улучшение материальных, духовных и нравственных устоев 
жизнедеятельности социальной общности людей; необходимость обес
печения благоприятных условий для экономического процветания и 
защиты отечественных производителей; выполнение функций и обя
зательств, диктуемых геополитическим положением страны, ее местом 
в системе хозяйственных связей и отношений. Исходя из этого, автор 
полагает, что формирование российского экологического интереса 
должно являться итогом анализа особенностей экологической обста
новки в стране, приоритетов ее социально-экономического развития. 

В связи с этим в диссертации подчеркивается, что правовая ин-
ституционализация российского экологического интереса определяется 
не столько оценкой внутренних условий экологической обстановки, 
сколько следованием нормам международного экологического законо
дательства, которое в целом делает основным предметом регулирова
ния право человека на благоприятную окружающую среду, реализа
ция которого обеспечивает устойчивое развитие. 
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Обращаясь к российскому экологическому законодательству, ав
тор выделяет два федеральных закона, составляющих институциональ
ную правовую базу реализации экологических прав и свобод: Феде
ральный закон "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. и 
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2005 г.). 
Законы регулируют отношения по сохранению и восстановлению при
родной среды, рациональному использованию и воспроизводству при
родных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее 
последствий, обеспечивают право на благоприятную среду обитания. 
Важным фактором институционализации экологических прав являет
ся Конституция РФ, содержащая две статьи, имеющие прямое отно
шение к экологическим правам. Ст. 42 гарантирует право на благо
приятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоя
нии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или иму
ществу экологическим правонарушением. Кроме того, ст. 72, опреде
ляя предметы совместного ведения Российской Федерации и субъек
тов Российской Федерации, в пункте "д" указывает на охрану окру
жающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Автор обоснованно утверждает, что отсутствие законодательно
го определения экологических прав и свобод создает трудности в их 
реализации, в реализации национального экологического интереса. 
Между тем без корректного законодательного определения экологи
ческого права не только трудно создать благоприятные условия для 
его дальнейшей институционализации в российском законодательст
ве, но и дать корректное законодательное определение экологической 
безопасности, что, соответственно, предполагает трудности в реали
зации экологических интересов граждан. 

Определение экологической безопасности содержит Федеральный 
закон "Об охране окружающей среды". Он определяет экологическую 
безопасность как состояние защищенности природной среды и жиз
ненно важных интересов человека от возможного негативного воздей
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий. Однако кон
текст действующего законодательства, в котором, кроме термина "при-
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родная среда", встречаются и иные термины, отражающие по смыслу 
законодательных актов тот же предмет правового регулирования, де
лает противоречивым данное определение. Так, ст. 42 Конституции 
РФ использует термин "благоприятная окружающая среда", Федераль
ный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния" - "благоприятная среда обитания". Кроме того, в ст. 72 "д" Кон
ституции РФ термины "охрана окружающей среды" и "обеспечение 
экологической безопасности" разводятся, что говорит о том, что, по 
мысли законодателя, эти понятия имеют разный объем. 

Учитывая, что данная терминологическая неопределенность име
ет место в нормативно-правовых документах, институционализирую
щих экологические права человека и гражданина, следует усомниться 
в их юридической корректности. В то же время путь казуистической 
полемики в направлении терминологического уточнения не ведет к 
цели. Например, мало что меняет понимание того, является ли "обес
печение экологической безопасности" целью или принципом охраны 
окружающей среды, так же, как и то, как соотносятся термины "среда 
обитания" и "природная среда" и пр. Институциональное значение 
имеет концептуально-правовое определение экологической безопас
ности, которое в качестве главного смыслового элемента должно вклю
чать понятие экологического интереса. Соответственно, структурно в 
данное определение должна входить формула "экологическая безопас
ность есть состояние защищенности жизненно важных интересов лич
ности, общества и государства в сфере экологии" - национальных эко
логических интересов. Автор полагает, что для правового наполнения 
этого понятия необходимо дать концептуально-правовое и юридиче
ское определение экологического интереса. 

В третьей главе "Институционализация экологической пра
вовой политики Российской Федерации: федеральный и регио
нальный уровни", включающей два параграфа, исследуется процесс 
правовой институционализации российской правовой политики в сфе
ре экологии, на основе анализа эволюции экологического законода
тельства, определяются институционально-правовые приоритеты его 
развития, перспективы формирования. 

В первом параграфе "Политико-правовая легитимация эко
логических прав и свобод в России" исследуется процесс формиро-
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вания экологического законодательства России, развития его основ
ных институтов, в контексте анализа направлений его формирования 
в период постсоветсткой модернизации, делаются выводы о необхо
димости корректировки ряда нормативно-правовых актов, с целью кор
реляции с приоритетами экологической правовой политики. 

Согласно авторскому мнению, экологическое законодательство 
представляет собой систему международных, федеральных норматив
но-правовых документов, нормативно-правовых актов субъектов Рос
сийской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере эколо
гии - отношения собственности на природные ресурсы, природополь
зование, управление и контроль в сфере использования и охраны при
роды, ответственность за нарушение экологического законодательст
ва. Подчеркивая, что в России сложилась законодательная база регу
лирования экологических отношений, диссертант отмечает динамич
ный характер ее развития, тенденцию корреляции закрепляемого нор
мативно-правовыми актами правового порядка с международным эко
логическим законодательством. Однако проведенный в работе анализ 
показывает целый ряд существенных изъянов в регулировании дан
ной сферы. 

Так, автор обосновывает мнение, согласно которому, к общим не
достаткам экологического законодательства следует отнести избыточ
ность декларативности и отсылочности норм в ущерб их конкретиза
ции в самом законодательном акте по предмету регулирования, отсут
ствие целевых показателей. Автор констатирует, что общей причиной 
слабости экологического законодательства является неэффективность, 
выражаемая в декларативности экологической политики. Так, значи
тельный законодательный пласт в сфере экологии не обезопасил от 
пробелов в правовом регулировании экологических отношений, кол
лизий законодательства, что отрицательно сказывается на защите про
возглашаемых Конституцией РФ экологических прав и свобод. При
оритетность экологического благополучия населения, охраны окру
жающей среды и рационального природопользования, декларирован
ная на первых этапах постсоветской модернизации, постепенно ото
шла на задний план. Трансформация экологической политики приве
ла либо к свертыванию экологических программ, либо к их финанси
рованию по остаточному принципу. 
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По мнению диссертанта, этапом такой трансформации следует 
рассматривать принятие Федерального закона о монетизации льгот 
(№ 122-ФЗ от 22.08.2004 г.), внесшего изменения в большинство за
конодательных актов в сфере экологии. Авторский анализ позволяет 
сделать вывод, что Законом федеральный орган государственной вла
сти наделяется всей полнотой полномочий по регулированию эколо
гических отношений в сфере охраны природы, в то время как полно
мочия государственной власти субъектов Российской Федерации су
щественно сужены. При этом автор отмечает, что расширение полно
мочий и повышение ответственности органов местного самоуправле
ния не решают возникшего противоречия, поскольку Закон не дает 
ответа на вопрос о том, каким образом обеспечить данные полномо
чия. Между тем такое сужение полномочий субъектов Российской Фе
дерации по вопросам совместного ведения противоречит Конститу
ции РФ, из чего следует необходимость проверки конституционности 
экологического законодательства. 

Основываясь на анализе юридических и научных источников, 
автор заключает, что устранение правовых коллизий экологического 
законодательства возможно лишь при условии регионализации эко
логической политики государства. Анализ эволюции российского эко
логического законодательства приводит к ряду выводов, имеющих су
щественное значение для формулирования задач современной право
вой экологической политики России. В числе наиболее важных задач 
следующие: 

- модернизация экономического механизма природопользования 
и охраны окружающей среды с внесением соответствующих измене
ний в налоговое и бюджетное законодательство; 

- приведение в соответствие с нормами Конституции РФ отно
шений с субъектами Российской Федерации в части владения, распо
ряжения, пользования природными ресурсами; 

- наделение субъектов Российской Федерации необходимыми и 
достаточными полномочиями в природоохранной сфере, в том числе 
по взаимодействию с муниципальными образованиями и координа
ции их природоохранной деятельности; 

- повышение ответственности субъектов Российской Федерации 
за природоохранную деятельность и состояние окружающей среды 
на подведомственной территории; 
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- конкретизация природоохранных норм и требований, направ
ленная на стимулирование социально-экономического развития и улуч
шение экологических условий обитания человека; 

-упрощение оформления разрешительной документации для при-
родопользователей; 

-повышение действенности и эффективности контроля и надзо
ра в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

— совершенствование экологического правового порядка в части 
обеспечения реализации природоохранных полномочий граждан и об
щественных организаций. 

Во втором параграфе "Региональное измерение российской 
экологической правовой политики" анализируются перспективы 
формирования российской экологической правовой политики, иссле
дуется фактор региональное™ в качестве определяющего вектор ее 
развития. 

Отмечая, что экологическая доктрина Российской Федерации 
имеет существенный недостаток в том, что ориентирована на фор
мирование глобального экологического порядка, где Россия высту
пает его пассивным придатком, не формулируя собственной воли в 
его построении, не заявляя ценностные приоритеты, на которых он 
должен опираться, автор аргументирует позицию, согласно которой, 
такие установки ограничивают суверенитет Российской Федерации 
в сфере экологии. В диссертации показано, что гармонизация нацио
нального законодательства с международным правом имеет большое 
значение в построении правовой и политической систем, обеспечи
вающих полноправное участие России в глобальном политическом 
процессе. Тем не менее рецептивный характер государственной по
литики, в том числе и в сфере экологии, скорее означает отказ от 
этой задачи, нежели ее решение. Глобальный экологический поря
док должен строиться на признании интересов всех участников ме
ждународных отношений, являясь его интегральным результатом, 
иначе - может обернуться ограничением суверенитета, нарушением 
прав и свобод человека и гражданина. 

Так, проанализировав российское экологическое законодатель
ство, научные источники по проблемам обеспечения экологической 
безопасности в регионах, правового регулирования экологических 
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отношений, автор показал, что наряду с коллизиями и правовыми 
пробелами в качестве существенного недостатка российской право
вой политики в экологической сфере следует признать слабую раз
работанность ее региональной составляющей, которая находит ин
ституциональный отклик в ограничении прав субъектов Российской 
Федерации. Между тем именно региональный аспект экологической 
правовой политики играет наиболее существенную роль в ее форми
ровании и реализации и, в конечном счете, в построении междуна
родного экологического правопорядка, поскольку экологические от
ношения и интересы, равно как проблемы и кризисные состояния 
экологической сферы, формируются не на федеральном, а на регио
нальном уровне. 

Анализ социально-экономической и экологической ситуаций в ре
гионах бассейна Каспийского моря, Волжского, Азово-Черноморско-
го бассейнов, предпринятый в диссертации, приводит автора к выво
ду о необходимости корректировки регионального аспекта государст
венной экологической политики, которая должна быть основана на 
следующих концептуальных принципах: 

- внедрение ресурсе-, энергосберегающих и экологически безо
пасных технологий во все сферы хозяйствования, включая промыш
ленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и коммунальное 
хозяйство; 

- формирование мощных хозяйственных структур для создания 
необходимых условий реализации программ перехода регионов к ус
тойчивому развитию; 

- региональный принцип охраны среды и управления использо
ванием природных ресурсов. 

Согласно оценкам диссертанта, решению поставленных задач 
должна соответствовать разработка специальных федеральных за
конов, направленных на оздоровление экологической обстановки в 
данных бассейнах. В этом контексте, по мнению автора, большое 
значение имеет региональный компонент экологической политики, 
заключающийся не столько в предмете ее приложения, сколько в 
расширении прав субъектов Российской Федерации, входящих в те 
или иные регионы. Отмечая плодотворность некоторых законопро-
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ектов, автор, тем не менее, полагает, что большинство из них не 
изменят ситуацию коренным образом, поскольку региональный ком
понент экологической политики в них чрезвычайно низок в силу 
той несущественной роли, которую играют территориальные субъ
екты, ответственные за данное направление деятельности. Подоб
ные федеральные законы должны определять правовые основы дея
тельности региональных органов власти в сфере охраны окружаю
щей среды, контроля природопользования, включая законодатель
ную деятельность в данной сфере. В рамках такого закона должна 
формироваться региональная законодательная база в области эко
логии, включающая соглашения между субъектами Российской Фе
дерации по вопросам совместного природопользования, законода
тельные и другие нормативно-правовые акты субъектов Российской 
Федерации, направленные на охрану окружающей среды и контроль 
природопользования. Расширение прав и ответственности субъ
ектов РФ в данной сфере, соответствуя конституционным нормам 
о разграничении предметов ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, будет способствовать решению экологических проблем 
в регионе и стране в целом, формируя эффективный экологиче
ский правовой порядок, защищая экологический суверенитет го
сударства. 

В заключении диссертации подводятся итоги, делаются обоб
щения, формулируются выводы и намечаются перспективы дальней
шего исследования экологической правовой политики России. 
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