
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

1. Понятие, сущность и функции юридической ответственности за 

экологические правонарушения 

Под юридической ответственностью за экологические правонарушения 

понимается отношение между государством в лице специально 

уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, 

правоохранительных органов, иными уполномоченными субъектами и 

совершившим экологическое правонарушение лицом (физическим, 

должностным или юридическим) по применению к нарушителю 

соответствующего взыскания. Сущность юридической ответственности 

заключается в неблагоприятных последствиях, наступающих для нарушителя 

экологических требований. 

Посредством применения юридической ответственности реализуется 

государственное принуждение к исполнению экологических требований. При 

этом важно иметь в виду, что юридическая ответственность не является 

единственным инструментом принуждения к исполнению экологических 

требований в механизме экологического права. С учетом специфики функций 

этого механизма такую роль играют также государственная экологическая 

экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, 

экологический контроль, в определенной мере - экономические меры 

(например, платежи за негативные воздействия на окружающую среду). 

Об особом месте юридической ответственности в механизме 

обеспечения рационального природопользования и охраны окружающей 

среды свидетельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В 

соответствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной 

ячейкой экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов - 

гипотезы, диспозиции и санкции. Санкция - это элемент правовой нормы, в 

котором определяются меры государственного и иного взыскания, 

применяемые к нарушителю предусмотренного диспозицией правила. Таким 

образом, санкция является мерой юридической ответственности за 

экологическое правонарушение. При отсутствии санкции фактически 

отсутствует правовая норма. Отсутствие санкций обрекает экологическое 

требование на бездействие. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд 

основных функций: 

- стимулирующую к соблюдению норм экологического права; 

- превентивную, обеспечивающую предупреждение новых 

правонарушений; 

- компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной 

среде и возмещение вреда здоровью человека; 

- карательную, заключающуюся в наказании лица, виновного в 

совершении экологического правонарушения. 

Основанием возложения юридической ответственности в 

рассматриваемой сфере служит экологическое правонарушение. 



2. Понятие экологического правонарушения. Состав и виды 

экологических правонарушений 

Экологическое правонарушение — это противоправное, как правило, 

виновное деяние (действие или бездействие), совершаемое право- 

дееспособным субъектом, причиняющее экологический вред или создающее 

реальную угрозу причинения такого вреда, либо нарушающее права и 

законные интересы субъектов экологического права. 

С учетом степени общественной опасности экологические 

правонарушения подразделяются на проступки и преступления. Первые - 

менее общественно опасные деяния по сравнению со вторыми и являются 

дисциплинарными, административными и гражданскими правонарушениями. 

За экологические правонарушения наступает дисциплинарная, 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. В 

соответствии с общей теорией права экологическое правонарушение по своей 

структуре состоит из объекта, субъекта, объективной и субъективной сторон. 

Объектом экологического правонарушения являются общественные 

отношения по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных 

компонентов, регулируемые и охраняемые нормами права. Эти отношения по 

своему содержанию касаются собственности на природные ресурсы, 

природопользования, охраны окружающей среды от вредных воздействий, 

экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Для объективной стороны экологического правонарушения характерно 

наличие трех элементов: 

а) противоправность поведения; 

б) причинение или реальная угроза причинения экологического вреда, 

либо нарушение иных законных прав и интересов субъектов экологического 

права; 

в) причинная связь между противоправным поведением и нанесенным 

экологическим вредом или реальной угрозой причинения такого вреда, либо 

нарушением иных законных прав и интересов субъектов экологического права. 

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридические, 

должностные и физические лица, в том числе иностранные юридические лица 

и граждане, совершившие правонарушения, связанные с 

природопользованием или охраной окружающей среды на территории России 

или территории, находящейся под ее юрисдикцией. 

Состав субъектов варьируется в зависимости от вида экологического 

правонарушения. Так, субъектами дисциплинарной ответственности являются 

должностные лица и работники предприятий, уголовной - должностные лица и 

граждане, административной - юридические лица, должностные лица и 

граждане. 

В соответствии с действующим законодательством административная и 

уголовная ответственность физических лиц за экологические правонарушения 

наступает с 16-летнего возраста. В порядке гражданского судопроизводства 

граждане несут ограниченную ответственность с 14 до 18 лет, полную - с 18 



лет. С этого возраста лицо становится полностью дееспособным. Трудовое 

законодательство не устанавливает возрастных ограничений относительно 

применения дисциплинарной и материальной ответственности лиц, виновных 

в совершении экологических правонарушений в трудовой сфере. 

Субъективная сторона экологического правонарушения 

характеризуется виной правонарушителя (за исключением случаев 

ответственности владельца источника повышенной опасности). Под виной 

понимается психическое отношение правонарушителя к своему 

противоправному поведению, которое может проявляться в действии или 

бездействии. Закон предусматривает две формы вины: умысел (прямой или 

косвенный) и неосторожность. Умышленным является экологическое 

правонарушение, при котором нарушитель предвидит наступление 

общественно вредных последствий своего поведения и желает или сознательно 

допускает их (например, предприниматель сбрасывает токсичные отходы 

своего производства на опушке леса, то есть не в установленном для этого 

месте). Неосторожность бывает двух видов: самонадеянность и небрежность. 

Самонадеянность имеет место тогда, когда лицо, нарушающее экологическое 

требование, предвидит общественно вредные последствия своей деятельности, 

но легкомысленно рассчитывает на возможность избежать их. Небрежность 

проявляется в том, что лицо не предвидит наступления вредных последствий, 

хотя должно было и могло их предвидеть. Гражданский кодекс РФ вводит 

понятие грубой неосторожности. Правда, речь идет о грубой неосторожности 

самого потерпевшего, содействовавшей возникновению или увеличению 

вреда, что учитывается при определении размера возмещения вреда 

правонарушителем (ст. 1083). 

В то же время в природоохранительной практике, как уже отмечалось, 

может иметь место безвиновная (абсолютная) ответственность - за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Возмещение такого вреда 

регламентируется ст. 1079 ГК РФ. 

Одни экологические правонарушения могут быть совершены при любой 

форме вины (например, правонарушения, последствиями которых является 

загрязнение атмосферного воздуха или вод), другие - только при умышленной 

форме вины (незаконная охота или рыбная ловля), третьи - по неосторожности 

(например, небрежное обращение с огнем в лесу и нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах). 

3. Виды ответственности за экологические правонарушения 

В юридической науке выделяется четыре вида юридической 

ответственности: гражданско-правовая ответственность; дисциплинарная 

ответственность; административно-правовая ответственность; уголовно-

правовая ответственность. Под юридической ответственностью за 

экологические правонарушения понимается правоотношение между 

государством в лице специально уполномоченных органов и совершившим 

экологическое правонарушение лицом (физическим, должностным или 



юридическим), на которое возлагается обязанность претерпевать меры 

государственного принуждения в форме определенных лишений (личного, 

имущественного или организационного характера) за нарушение норм 

экологического законодательства. 

Основанием юридической ответственности является совершение 

экологического правонарушения - виновного противоправного деяния 

(действия или бездействия), нарушающего нормы экологического 

законодательства. Исключением из общего правила является возможность 

привлечения к ответственности за правомерное поведение в случае 

причинения вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей, имуществу 

физических и юридических лиц в результате эксплуатации источников 

повышенной опасности (объектов атомной энергетики, опасных 

производственных объектов и гидротехнических сооружений), при этом 

причинитель вреда возмещает вред в соответствии с положениями 

действующего гражданского законодательства. 

Другими случаями причинения вреда в результате деятельности, не 

содержащей состава правонарушения, являются действия в состоянии крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ) или обоснованного риска для достижения 

общественно полезных целей (ст. 41 УК РФ). При их доказанности данные 

обстоятельства служат основаниями для освобождения от ответственности. 

Достаточно проблематично определить в общем виде состав 

экологического правонарушения, который можно было бы распространить на 

экологические преступления, административные правонарушения, деликты и 

дисциплинарные проступки. Общим для всех разновидностей экологических 

правонарушений выступает объект посягательства - общественные отношения 

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Предмет экологических правонарушений также можно представить в широком 

смысле: им является окружающая среда и все ее элементы, находящиеся во 

взаимодействии и взаимосвязи. 

В отношении объективной стороны, субъекта и субъективной стороны 

достаточно сложно выделить родовые признаки. Например, у экологических 

преступлений, за редким исключением, состав материальный, то есть 

преступление считается оконченным при наступлении вредных последствий, 

следовательно, в объективную сторону должны быть включены в качестве 

обязательных признаков вред и причинно-следственная связь между вредом и 

наступившими последствиями. Для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности наличие вреда также является обязательным. В отношении 

административных правонарушений законодательством установлены 

формальные составы, иными словами, доказательств факта наличия вреда 

окружающей среде и причинно-следственной связи не требуется. 

Субъективная сторона характеризуется виной, но форма вины при 

совершении правонарушений может быть различной - умышленной или 

неосторожной, в зависимости от вида правонарушения. 



4. Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения 

предусмотрена в ст. 75 Федерального закона "Об охране окружающей среды". 

Основания дисциплинарной ответственности, круг субъектов и меры 

дисциплинарного наказания регулируются Трудовым кодексом РФ от 30 

декабря 2001 г. Она выражается в наложении работодателем на виновного 

работника дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, связанных с 

природопользованием и охраной окружающей среды. Правонарушение может, 

к примеру, заключаться в неисполнении главным инженером предприятия 

требований должностной инструкции относительно эксплуатации 

промышленного оборудования. В отличие от уголовного и административного 

законодательства более или менее систематизированный перечень 

экологических дисциплинарных проступков здесь отсутствует. 

Субъективной стороной дисциплинарного экологического проступка 

является, как правило, неосторожность. В соответствии со статьей 192 

Трудового кодекса РФ за совершение дисциплинарного проступка могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 

увольнение. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и 

другие дисциплинарные взыскания. 

Порядок наложения и снятия дисциплинарного взыскания урегулирован 

в трудовом законодательстве. До применения дисциплинарного взыскания 

работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной 

форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

работнику не будет применено новое дисциплинарное взыскание, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

По требованию представительного органа работников к дисциплинарной 



ответственности может быть привлечен руководитель организации, его 

заместители. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного 

органа работников о нарушении руководителем организации, его 

заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах рассмотрения 

представительному органу работников. В случае если факты нарушений 

подтвердились, работодатель обязан применить к руководителю организации, 

его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

Наложение дисциплинарного взыскания при наличии правовых 

оснований не исключает возможности применения к виновному работнику 

более строгих видов ответственности - административной, уголовной, 

гражданской. 

5. Имущественная ответственность за экологические правонарушения 

Имущественная ответственность за экологические 

правонарушения является не совсем юридически корректной правовой 

категорией, поскольку, с одной стороны, такого самостоятельного вида 

ответственности не существует, а с другой стороны, закон не расшифровывает 

указанное понятие. Если речь идет о возмещении вреда окружающей среде, то 

необходимо говорить о гражданско-правовой ответственности. Понятие 

"имущественная ответственность" может пониматься и как материальная 

ответственность, применяемая в трудовом праве, но в таком случае выделение 

ее отдельную категорию также нецелесообразно, поскольку комментируемая 

статья в качестве вида ответственности, применяемой за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды, предусматривает 

дисциплинарную ответственность, к которой нередко относят и материальную 

ответственность. 

Как показывается судебная практика и научные источники, сфера 

применения не указанной в положениях комментируемой статьи гражданско - 

правовой ответственности распространяется и на природоохранные 

отношения. Гражданско-правовая ответственность является одним из видов 

юридической ответственности и потому обладает всеми свойственными ей 

признаками: возможностью применения государственно-принудительного 

воздействия, а также санкций, являющихся мерами юридической 

ответственности. 

Содержанием гражданско-правовой ответственности является 

применение к правонарушителю санкций, которые вызывают отрицательные 

последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения 

на правонарушителя новых или дополнительных гражданско- правовых 

обязанностей. В общем виде гражданско-правовую ответственность можно 

определить как претерпевание субъектом неблагоприятных имущественных 

последствий в связи с допущенным неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательства, нарушением прав и законных интересов другого 

лица. 



В теории гражданского права в зависимости от основания возникновения 

гражданско-правовая ответственность подразделяется на договорную (по 

договору) и внедоговорную или деликтную (по закону). Внедоговорная 

ответственность возникает при причинении личности или имуществу 

потерпевшего вреда, не связанного с исполнением или ненадлежащим 

исполнением нарушителем обязанностей, лежащих не нем в силу договора с 

потерпевшей стороной, а также в тех случаях, когда исполнением договорных 

обязанностей причинен вред жизни или здоровью гражданина. 

Представляется, что в сфере экологического права 

применяется деликтная ответственность, представляющее собой 

обязательство, возникшее из причинения вреда окружающей среде. 

Основанием гражданско-правовой ответственности, как правило, 

является наличие в действии (бездействии) состава гражданского 

правонарушения. В некоторых случаях ответственность может наступать и при 

отсутствии правонарушения со стороны лица, на которое она возлагается, в 

частности, за действия третьих лиц; поэтому в качестве оснований гражданско-

правовой ответственности следует рассматривать не только правонарушения, 

но и иные обстоятельства, прямо предусмотренные законом или договором. 

В юридической литературе нередко высказывалось мнение о наличии 

самостоятельной эколого-правовой ответственности, которая включает в себя 

имущественную, уголовно-правовую, административную и дисциплинарную 

ответственность за экологические правонарушения. На наш взгляд, говорить о 

подобном понимании "эколого-правовой ответственности" можно лишь с 

точки зрения науки экологического права, как о комплексном институте, 

включающем в себя положения о различных видах юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

6. Административная ответственность за экологические 

правонарушения 

Административная ответственность выражается в применении 

компетентным органом государства мер административного взыскания за 

совершение административного экологического правонарушения. Под 

экологическим правонарушением признается посягающее на экологический 

правопорядок, экологические права и свободы граждан, право собственности 

на природные ресурсы и порядок управления природопользованием и охраной 

окружающей среды противоправное, виновное (умышленное или 

неосторожное) действие (или бездействие), которое причинило или могло 

причинить вред окружающей среде и за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Регулируется применение административной ответственности Кодексом 

РФ об административных правонарушениях и законодательными актами 

субъектов РФ об административных правонарушениях. Административные 

экологические правонарушения в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях сформулированы в области охраны собственности (глава 7), 



в области охраны окружающей природной среды и природопользования (глава 

8) и в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель (глава 10). 

В области охраны собственности административная ответственность за 

экологические правонарушения установлена за самовольное занятие 

земельного участка (ст. 7.1), уничтожение специальных знаков (Ст. 7.2), 

пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением (лицензией) (ст. 7.3), самовольную застройку 

площадей залегания полезных ископаемых (ст. 7.4), самовольную добычу 

янтаря (ст. 7.5), самовольное занятие водного объекта или пользование им без 

разрешения (лицензии) (ст. 7.6), повреждение гидротехнического, 

водохозяйственного или водоохранного сооружения, устройства или 

установки (ст. 7.7), самовольное занятие земельного участка прибрежной 

защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо 

зоны (округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения (ст. 7.8), самовольное занятие участка лесного фонда 

или участка леса, не входящего в лесной фонд (ст. 7.9), самовольную 

переуступку права пользования землей, недрами, участком лесного фонда, 

участком леса, не входящего в лесной фонд, или водным объектом (ст. 7.10), 

пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии) (ст. 7.11), 

незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях историко-

культурного назначения (ст. 7.16). 

В области охраны окружающей природной среды и природопользования 

административная ответственность установлена за несоблюдение 

экологических требований при планировании, технико-экономическом 

обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов (ст. 8.1), несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2), 

нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3, 

нарушение законодательства об экологической экспертизе (ст. 8.4), сокрытие 

или искажение экологической информации (ст. 8.5). 

В соответствии с КоАП РФ к административной ответственности за 

экологические правонарушения могут привлекаться граждане, должностные 

лица и юридические лица. Размер административного штрафа, налагаемого на 

граждан, колеблется от 500 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 1000 до 

20000 рублей; на юридических лиц - 10000 до 300000 тысяч рублей. 

По своим объективным признакам административное правонарушение 

внешне схоже с преступлением. Поэтому Кодекс об административных 

правонарушениях одним из предварительных условий возложения 

административной ответственности предусматривает отсутствие в 

совершенном нарушении признаков состава преступления. Основные 

признаки, которые дают возможность разграничить экологическое 

преступление и административный проступок, приводится, как правило, в УК 

РФ. Это - повторность совершения экологического правонарушения, наличие 



умысла и др. 

Привлечение к административной ответственности за экологические 

правонарушения не освобождает виновное лицо от обязанности возмещения 

причиненного экологического или экогенного вреда. Это объясняется тем, что 

штраф, хотя и носит материальный характер является мерой наказания, а не 

возмещением вреда; суммы штрафа идут не потерпевшему на возмещение 

вреда, а направляются в соответствии с законодательством в бюджет или на 

специальные счета экологических фондов. 

7. Уголовно-правовая ответственность за экологические преступления 

В УК РФ прямо сказано, что его задачей наряду с охраной прав и свобод 

человека и гражданина, собственности и общественного порядка является 

охрана окружающей среды. 

От чистоты воды, воздуха, качества продуктов, которыми он питается, и 

соответственно от чистоты почвы в значительной степени зависит состояние 

здоровья человека, являющегося в соответствии с Конституцией РФ высшей 

ценностью. Между тем, деградация природы служит одним из существенных 

факторов сокращения продолжительности жизни мужчин в России в 

последние 25 лет с 71 года до 58 лет. На основании данных об уровнях 

загрязнения атмосферного воздуха в более чем 100 городах России выявлено, 

что наиболее многочисленная часть населения (15,4 млн. человек) 

подвергается воздействию взвешенных веществ. По результатам расчетов 

риска смерти, проводимых Минздравом РФ, только от загрязнения 

атмосферного воздуха этими веществами число смертей равняется 21000, что 

составляет 7% ежегодных случаев смерти среди жителей этих городов. 

Экологическое преступление - это предусмотренное уголовным законом и 

запрещенное им под угрозой наказания виновное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), посягающее на окружающую среду и ее 

компоненты, рациональное использование и охрана которых обеспечивает 

оптимальную жизнедеятельность человека, экологическую безопасность 

населения и территорий, состоящее в непосредственном противоправном 

использовании природных объектов (или в противоправном воздействии на их 

состояние) как социальной ценности, что приводит к негативным изменениям 

состояния окружающей среды, уничтожению, повреждению ее объектов. 

Все составы преступлений, сформулированные в действующем 

Уголовном кодексе РФ, с точки зрения выполняемых ими функций, 

относящихся к природопользованию и охране окружающей среды, можно 

подразделить на три группы: специальные экологические составы, смежные, 

дополнительные. 

Специальные экологические составы сформулированы в отдельной 

главе "Экологические преступления" (гл. 26). Уголовная ответственность 

наступает, в частности, за: 

- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 

(ст. 246); 



- нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов (ст. 247); 

- загрязнение вод (ст. 250); 

- загрязнение атмосферы (ст. 251); 

- загрязнение морской среды (ст. 252); 

- порчу земли (ст. 254); 

- нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); 

- нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257); 

- незаконную охоту (ст. 258); 

- уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259); 

- другие преступления. 

К специальным экологическим составам относится ряд составов, 

сформулированных в статьях, содержащихся в других главах Кодекса, 

например, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики 

(ст. 215); сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей (ст. 237); жестокое обращение с животными (ст. 

245); экоцид (ст. 358). 

Смежными составами преступлений в области природопользования и 

охраны окружающей среды следует считать те из них, которые выполняют 

экологические функции лишь при определенных обстоятельствах 

объективного порядка: отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 

140); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170); терроризм (ст. 205); 

нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных 

работ (ст. 216); нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах 

(ст. 217); и др. 

Некоторые составы, не являясь по своей природе экологическими, при 

определенных обстоятельствах также могут быть использованы в целях 

охраны окружающей среды. К дополнительным следует отнести ряд 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285); превышение должностных 

полномочий (ст. 286); служебный подлог (ст. 292); халатность (ст. 293). 

Предусмотренные этими статьями преступления могут применяться напрямую 

к тем должностным лицам, которые своими действиями или бездействием 

способствовали причинению вреда окружающей среде. 

За совершение экологических преступлений УК РФ предусматривает 

следующие виды наказаний: 

- штраф. Наказание в виде штрафа предусмотрено почти за все 

экологические преступления. Его размер зависит от характера совершенного 

преступления. Минимальный размер штрафа - 40 тыс. рублей, максимальный - 

500 тыс. рублей; 

- лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Такое наказание предусмотрено за многие 

экологические преступления. Иногда установлен и срок действия данного 



наказания; 

- обязательные работы. Они заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно 

полезных работ, вид которых определяется органами местного 

самоуправления. Этот вид наказания предусмотрен, в частности, за нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ (до 240 часов); 

- исправительные работы. Отбываются по месту работы осужденного, 

при этом из его заработка производятся удержания в доход государства в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20%. Такое 

наказание установлено, примеру, за нарушение ветеринарных правил и правил, 

установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (до 2 лет); за 

загрязнение атмосферы (до 1 года); за порчу земли (до 2 лет); нарушение 

режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (до 2 

лет); 

- ограничение свободы. Оно заключается в содержании осужденного, 

достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего 

возраста, в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 

осуществления за ним надзора. Такое наказание предусмотрено за порчу земли 

(до 2 лет); уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации (до 3 лет); 

- арест. Он заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции от общества. Предусматривается за загрязнение вод (до 3 месяцев); 

за загрязнение морской среды (до 4 месяцев); 

- лишение свободы на определенный срок. Данный вид наказания 

предусматривается за многие преступления, в том числе за нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ (до 5 лет); нарушение 

правил обращения экологически опасных веществ и отходов (от 3 до 8 лет); 

нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами (до 5 лет); загрязнение вод 

(до 5 лет); загрязнение атмосферы (до 5 лет); порчу земли (до 5 лет); 

уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации (до 3 лет); уничтожение или 

повреждение лесов (до 7 лет). Наиболее строгая уголовная ответственность 

предусмотрена за экоцид, т.е. массовое уничтожение растительного и 

животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также 

совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. 

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет 

(ст. 358). 

Субъективная сторона составов экологического преступления 

выражается, как правило, в форме косвенного умысла, когда лицо осознает 

нарушение им соответствующих правил, предвидит возможность наступления 

негативных для состояния окружающей среды или здоровья человека 

последствий и сознательно допускает их наступление либо относится к этому 

безразлично. В ряде статей, связанных главным образом с загрязнением 

окружающей среды, нарушением правил обращения с опасными веществами и 



отходами, вина выражается в форме неосторожности. 

Экологические правонарушения относятся в России к категории 

наиболее распространенных. Но при этом латентность экологических 

преступлений достигает 95 - 99%. 

 


