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В  общем виде слово «принцип» (от  лат. 
prinsipium –  «основа», «начало») означает «основ-
ное, исходное положение какой-либо теории, уче-
ния и т. д.; руководящая идея, основное правило 
деятельности» 1. Принципы «выступают в качестве 
своеобразной несущей конструкции, на основе 
которой покоятся и реализуются не только нормы, 
институты или отрасли, но и вся его система.., слу-
жат основным ориентиром всей правотворческой 
деятельности, правоприменительной и правоохра-
нительной деятельности государственных органов. 
От степени их соблюдения в  прямой зависимо-
сти находится уровень слаженности, стабильности 
и эффективности правовой системы…» 2.

Формируются принципы под воздействием 
конкретных исторических условий, в которых дей-
ствует право. Принципы отражают определен-
ный уровень экономического, идеологического, 
нравственного состояния общества 3. В этой свя-
зи можно согласиться с мнением М. М. Бринчука 
о том, что «взгляд на принципы через нравствен-
ный аспект их методологической роли в развитии 

1 Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М., 1988. 
С. 400.

2 Марченко М. Н. Общая теория государства и права. Т. 2. 
Теория права / под ред. М. Н. Марченко. М., 1998. С. 23.

3 См.: Радько Т. Н. Теория государства и права: учеб. для ву-
зов. М., 2005. С. 387.

и осуществлении права особенно значим на со-
временном этапе общественного развития, кото-
рый оценивается как системный, или цивилиза-
ционный, кризис, прямо связанный с духовным 
упадком человечества. Во многих случаях в праве 
недостает именно нравственной составляющей… 
Принципы права, несущие нравственный потен-
циал воздействия нормы на поведение человека, 
послужат существенным ресурсом преодоления 
кризиса» 4.

Учитывая, что экологическое право является 
достаточно динамичной отраслью права, также ди-
намичны ее принципы и их внутриотраслевая си-
стематика. Принципы чувствительны к целям и за-
дачам, которые ставит государство в решении эко-
логических проблем. Их появление и изменение 
являются отражением потребностей общества, на-
уки и практики. Они не всегда прямо находят свое 
отражение в норме права, но также могут вытекать 
из ее содержания. Принципы, выработанные на-
укой и практикой, должны служить основой для 
совершенствования экологического и иных отрас-
лей законодательства. Эффективность формирова-
ния правовых норм и институтов, осуществления 
правоприменительной деятельности зависит во 

4 Бринчук М. М. Принципы экологического права. М., 2013. 
С. 6.
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В статье исследуются принципы правовой охраны окружающей среды в городах, их значение в совре-
менных условиях правового регулирования и общественного развития. Опираясь на нормы права, по-
требности общества и науки, современное прогрессивное развитие, автор предлагает определенную 
систему специальных принципов, которые должны стать основой для эффективного осуществления 
правовых мер по охране окружающей среды в городах и совершенствования законодательства, а также 
обеспечения качества жизни населения в городах. Представление о специальных принципах правовой 
охраны окружающей среды построено на методологическом подходе автора к исследованию проблем 
охраны окружающей среды городов как единой природно-социальной системе. 
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многом от того, насколько четко, полно и обосно-
ванно сформулированы такие принципы.

На основе принципов экологического права 
и законодательства строятся принципы осущест-
вления отдельных видов деятельности в сфере «при-
рода –  общество». Не является исключением и от-
дельно взятая сфера «природа –  человек –  город».

Особенности и специфика взаимосвязей в та-
кой единой природно-социальной системе, как 
окружающая среда в  городах, позволяют автору 
выделить несколько основных, наиболее значимых 
специальных принципов правовой охраны окружа-
ющей среды в них.

Принцип 1. Сохранение, поддержание и восста-
новление благоприятной окружающей среды в горо-
де как элемента качества жизни человека в нем. Со-
гласно ч. 1 ст. 7 Конституции РФ наше государство 
является социальным государством, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. В общем виде «достойность», «до-
стойное» –  это все, что ассоциируется с отличным 
качеством, соразмерностью, надлежащим, благо-
приятным, с тем, что в жизни человека имеет пре-
восходные качественные (моральные, этические, 
социальные) характеристики 5.

В юридической литературе превалирует пред-
ставление о достойной жизни как жизни в матери-
альном достатке на соответствующем стандартам 
современного развитого общества уровне, возмож-
ности доступа к ценностям культуры, гарантиро-
ванности личной безопасности и свободном фи-
зическом, умственном и нравственном развитии 
человека 6 или возможности пользоваться благами 
современной цивилизации и свободного развития 
личности 7. При этом совершенно верно различа-
ются понятия «достойная жизнь» как социальная 
категория 8 и «достоинство» как собственная, ин-
дивидуально понимаемая морально-нравственная 
категория, осознание собственной значимости.

Безусловно, понятие «достойная жизнь» для 
каждого человека есть оценочная категория инди-
видуума, в которую вкладывается свое содержание 
(и здесь определенную роль играют пол, возраст, 

5 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 479, 480; Ожегов С. И., Шведо-
ва Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 177.

6 См.: Научно-практический комментарий к Конституции 
РФ. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 
2003. С. 6.

7 См.: Комментарий к Конституции РФ (Постатейный) / 
под ред. Л. А. Окунькова. М., 1996. С. 25.

8 См.: Дмитриев Ю. А. Право человека на достойную жизнь 
как конституционно-правовая категория // Конституционный 
строй России. Вып. III. 1996. С. 55, 56.

сфера трудовой деятельности, уровень образова-
ния, место проживания и  прочие факторы). Но 
в нашей стране обеспечение достойной жизни –  
это и обязанность государства, которая, как пра-
вило, выражается в социально-экономической по-
литике, в охране труда и здоровья людей, обеспе-
чении государственной поддержки социально не 
защищенных слоев населения, установлении госу-
дарственных пенсий, пособий и иных гарантий со-
циальной защиты, гарантированного минимально-
го размера оплаты труда.

К сожалению, в национальном законодатель-
стве до сих пор не выработаны критерии достойной 
жизни населения и показатели ее качества в целом. 
Очевидно, что не может быть обеспечено качество 
жизни и здоровье человека в некачественной окру-
жающей природной среде, особенно в связи с обо-
стрившимися противоречиями в сфере «природа –  
общество», развитием урбанистических процессов 
и народонаселения. Поэтому содержание понятия 
«достойная жизнь» не может ограничиваться толь-
ко социально-экономическими условиями.

В  этой связи совершенно справедливо об-
ращает на себя внимание положение Концеп-
ции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 
2020 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 г. № 1662-р) 9 о том, что содержание каче-
ства жизни населения образуют не только ее соци-
ально-экономические элементы, но и обеспечение 
экологической безопасности.

Появление в  современном российском зако-
нодательстве ориентации развития на достой-
ную жизнь, включающую ее широкое понимание 
(не только материально-экономическую состав-
ляющую), явилось следствием становления за по-
следние годы всех стран на рельсы человеческого 
развития «для всех и каждого», где экономический 
рост является средством человеческого развития, 
а не конечной целью, где человеческий потенци-
ал и их благополучие формируются людьми и для 
людей 10.

Выражая озабоченность сложной ситуацией 
в населенных пунктах, международные докумен-
ты совершенно справедливо поставили зависи-
мость качества жизни людей от решения не только 

9 См.: СЗ РФ. 2008. № 47, ст. 5489.
10 См.: Доклад о человеческом развитии 2016. Человеческое 

развитие для всех и каждого. United Nations Development Pro-
gramme. Human Development Reports [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 
HDR2016 _ RU_Overview_Web.pdf (дата обращения: 21.09.2017).
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социально-экономических задач, но и проблем ох-
раны окружающей среды в населенных пунктах 11.

Кроме того, на наш взгляд, было бы правильно 
утверждать, что качество жизни есть социальный 
аспект окружающей среды в городе, благоприятная 
окружающая среда –  элемент качества жизни чело-
века в городе, а одним из основных элементов ка-
чества жизни в городе следует рассматривать бла-
гоприятное состояние природной среды. Неким га-
рантом стабильности окружающей среды выступает 
качество экосистем, природных и природно-антро-
погенных факторов. При этом в этой системе взаи-
модействия человек играет роль как «воздействую-
щего», так и «на которого воздействуют». Для под-
держания этой системы в стабильном (устойчивом) 
состоянии необходимо, чтобы и природа, и человек 
уравновешивали друг друга. Как пишет А. С. Ше-
стерюк, любое нарушение какой-либо из частей 
взаимосвязи и  взаимодействия системы «приро-
да –  человек –  общество», баланса равновесия ведет 
к деградации не только одной из них, но и каждой 
последующей и всей экосистемы в целом 12.

Процесс сохранения устойчивости такой при-
родно-социальной системы, как окружающая среда 
в городе, сложен, поскольку она многоаспектна и ха-
рактеризуется множеством правовых связей системы 
«природа –  человек –  город», где природа служит ос-
новой удовлетворения всевозможных потребностей 
человека. Сохраняя баланс природно-социальной си-
стемы в городе, человек поддерживает окружающую 
среду в благоприятном состоянии, обеспечивая тем 
самым качество своей жизни в этой среде.

Таким образом, благоприятная окружающая 
среда в городе –  это среда «способствующая», «по-
зитивная», «удобная», «подходящая», «здоровая», 
«безопасная» и т. п. Она должна быть таковой как 
для самой природы, так и для человека в городе.

Возникает вопрос: какие показатели долж-
ны быть положены в  основу формирования 

11 См.: Ванкуверская декларация о населенных пунктах. 
Принята Конференцией ООН по населенным пунктам. Ван-
кувер, Канада, 31  мая –  11  июня 1976 г. [Электронный ре-
сурс] –  Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/ decl_habitat.shtml (дата обращения: 21.09.2017); 
Стамбульская Декларация по населенным пунктам. Принята 
на Конференции ООН по населенным пунктам (Хабитат II), 
Стамбул, Турция, 3—14 июня 1996 г. [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/ declarations/habdecl.shtml (дата обращения: 21.09.2017); 
Декларация о городах и других населенных пунктах в новом 
тысячелетии. Принята резолюцией S-25/2 специальной сес-
сии Генеральной Ассамблеи от 9 июня 2001 г. [Электронный 
ресурс] –  Режим доступа: URL: http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/ declarations/habitatdec.shtml (дата обращения: 
21.09.2017).

12 См.: Шестерюк А. С. Экологическое право: проблемы ме-
тодологии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 18.

благоприятной окружающей (природной) среды 
в  городе? С  точки зрения правовых связей рас-
сматриваемой нами природно-социальной систе-
мы, являющейся сферой правового регулирования 
экологического законодательства, –  это ее «без-
вредность» для природной среды и человека, од-
новременно способствующая поддержанию, вос-
становлению качества природной среды и здоровья 
человека, а также развитию его экономического, 
духовного, творческого, научного и иного потен-
циала в этой среде.

Принцип 2. Сочетание экологических, экономи-
ческих и социальных аспектов развития города есть 
главный принцип охраны окружающей среды в горо-
дах («принцип баланса возможностей и потребно-
стей»). Основой существования данного принци-
па служит представление об устойчивом развитии. 
Термин «устойчивое развитие» (от англ. sustainable 
development –  сбалансированное, непрерывно под-
держиваемое, самоподдерживающееся, допусти-
мое развитие), введенный Международной ко-
миссией по окружающей среде и развитию ООН 
в 1987 г.13, означал, по ее определению, такое раз-
витие, которое удовлетворяет потребности насто-
ящего времени, не ставя под угрозу способности 
будущих поколений удовлетворять свои потребно-
сти 14. Это –  «экологически обоснованное эконо-
мическое и социальное развитие.., основанное на 
идее равенства интересов настоящего и будущего 
поколений» 15.

На Международной конференции в Рио-де-Жа-
нейро (1992 г.) устойчивое развитие как «процесс 
изменений в  окружающей среде, при котором 
экономическая деятельность, эксплуатация при-
родных ресурсов, направление инвестиций, ори-
ентация научно-технического развития, развитие 
личности согласованы друг с другом и укрепля-
ют нынешний и будущий потенциалы для удов-
летворения человеческих потребностей» 16, вошло 

13 В то же время многие ученые связывают возникновение 
концепции устойчивого развития с результатами Стокгольм-
ской конференции ООН по проблемам окружающей челове-
ка среды (1972 г.), на которой в общих чертах было указано на 
взаимосвязь развития и охраны окружающей среды. Между тем 
именно в 1987 г. термин «устойчивое развитие» получает свое 
закрепление и определение (в докладе «Наше общее будущее» 
Г. Х. Брундланд).

14 См.: Голиченков А. К. Экологическое право России. Сло-
варь юридических терминов: учеб. пособие для вузов. М., 2008. 
С. 326, 327.

15 Бринчук М. М. Экологическое право: учеб. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2004. С. 34.

16 Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей сре-
де и развитию. 3—14 июня 1992 г. Повестка дня на ХХI век 
(Повестка 21) [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.
shtml (дата обращения: 26.02.2017).
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в итоговый документ и, как пишет С. А. Боголю-
бов, «“пошло шагать” по планете» 17, правда, с раз-
личным пониманием того, что является устойчи-
вым развитием «в конкретных исторических, куль-
турных, экономических, этнических, социальных 
и экологических условиях, характерных для того 
или иного государства, региона или субрегиона» 18.

В течение последующих лет заложенные прин-
ципы устойчивого развития претворялись в жизнь 
в разных странах с переменных успехом, однако, 
как было отмечено на Конференции РИО+20 «Бу-
дущее, которое мы хотим», нужно продолжать вы-
полнять поставленные в 1992 г. задачи по гармо-
низации отношений общества с  природой, эко-
номического и социального развития в интересах 
настоящего и будущего поколений.

В Российской Федерации в 1994—1996 гг. был 
воспринят традиционный подход к  пониманию 
устойчивого развития. Ставя перед собой зада-
чи создания для людей здоровой среды обитания 
в городских и сельских поселениях, выведения из 
кризисной ситуации ряда крупных городов и про-
мышленных центров, законодатель берет устойчи-
вое развитие в качестве основы совершенствова-
ния правового регулирования деятельности и в об-
ласти градостроительной деятельности. Так, при 
градостроительстве, в том числе при планировании 
и застройке поселений, ставились задачи не только 
обеспечения интересов населения, но и качества 
окружающей среды.

Далее, идея устойчивого развития получает свое 
оформление в качестве назначения закона и прин-
ципа охраны окружающей среды, в том числе при 
размещении и застройке городских и сельских по-
селений, в Федеральном законе от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.) «Об охране окружа-
ющей среды». В 2002 г. устойчивое развитие полу-
чает свою поддержку в Экологической доктрине 
Российской Федерации (одобрена Распоряжением 
Правительства РФ от 31.08.2002 г. № 1225-р) 19, став 
стратегической целью государственной экологиче-
ской политики в нашей стране и одновременно ее 
(политики) приоритетным принципом.

Однако Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О  стратегическом планировании 
в Российской Федерации» 20 уже не предусмотрел 
устойчивого развития как основы стратегического 

17 Боголюбов С. А. Предисловие // Устойчивое развитие: гра-
достроительство, экология, право: хрестоматия / под общ. ред. 
В. В. Зозули. М., 2016. С. 7.

18 Копылов М., Менса Коку Мариус. Концепция устойчивого 
развития в формате ЭКОВАС // Право и управление. XXI век. 
2015. № 2 (35). С. 81.

19 См.: СЗ РФ. 2002. № 36, ст. 3510.
20 См.: СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. I), ст. 3378.

планирования. В этот период наблюдаются суще-
ственные изменения законодательства в части обо-
рота земель, предоставления земельных участков, 
создания условий для комплексного развития тер-
риторий городов, привлечения инвестиций, под-
держания крупных застройщиков и  т. п., что не 
позволяет говорить об обоснованном сочетании 
экологических, экономических и социальных ин-
тересов человека, общества и государства. Нара-
щиваются экологические проблемы в городах.

Возвращаясь к необходимости решения острых 
экологических вопросов, в 2017 г. Президент РФ 
определил в качестве целей государственной по-
литики сохранение и восстановление природной 
среды, обеспечение качества окружающей среды 
для благоприятной жизни человека и устойчивого 
развития экономики 21.

Однако только закрепления принципов сбалан-
сированного развития территорий, охраны окру-
жающей среды и природопользования явно недо-
статочно. Как показывает практика, формальный 
подход к делу охраны окружающей среды приводит 
к усугублению и так крайне неблагоприятной эко-
логической ситуации в местах проживания людей 
и злоупотреблениям экономическими интересами.

Если мы обратимся к Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 
2015 г.22, то увидим 17 целей устойчивого развития 
и 169 задач, носящих комплексный и неделимый 
характер, обеспечивающих сбалансированность 
трех компонентов устойчивого развития: экономи-
ческого, социального и экологического, на кото-
рые должны ориентироваться государства и иные 
участники правовых отношений.

Вопросы социально-экономических и эколо-
гических проблем городов, разрастающейся ур-
банизации также стали предметом рассмотре-
ния участников Конференции ООН по жилью 
и устойчивому городскому развитию Хабитат-III 
(17—20 октября 2016 г., Киото, Эквадор). В рамках 
реализации цели (обеспечение открытости, безо-
пасности, жизнестойкости и экологической устой-
чивости городов и населенных пунктов) повест-
ки дня была принята Новая программа развития 

21 См.: Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента 
РФ от 19.04.2017 г. № 176) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 20 апре-
ля 2017 г.

22 Преобразование нашего мира: Повестка дня в  обла-
сти устойчивого развития на период до 2030  года. Рез. ГА 
ООН 25 июня 2015 г. [Электронный ресурс] –  Режим досту-
па: URL: https://documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/
N15/291/92/PDF/N1529192.pdf? OpenElement (дата обращения: 
21.09.2017).
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городов (Декларация Киото об экологически 
устойчивых городах и  населенных пунктах для 
всех) 23, представив город как выполняющий опре-
деленные функции (социальную, экологическую, 
территориальную) и обеспечивающий определен-
ные условия или способствующий им (условия для 
всеобщего участия, равенство прав; условия для 
экономического роста; содействие планированию 
и инвестированию для обеспечения городской мо-
бильности; снижение и регулирование риска бед-
ствий; обеспечение защиты, сохранения, восста-
новления и формирования своих экосистем, во-
дных ресурсов, мест обитания и биоразнообразия, 
сведения к минимуму своего воздействия на окру-
жающую среду и перехода к устойчивым моделям 
потребления и производства).

Переход к новой парадигме развития городов, 
обеспечивающей учет комплексных и неделимых 
составляющих устойчивого развития, становит-
ся главным обязательством стран по проведению 
преобразований в интересах устойчивого город-
ского развития, где город должен стать источни-
ком решения проблем, средством достижения це-
лей гармоничного развития отношений в  сфере 
«природа –  человек –  город».

Невозможно реализовать разнообразные по-
требности человека в городе без учета экологиче-
ских требований. В то же время экологически ком-
фортная среда в городе создает возможности для 
всестороннего развития человека. Человек нужда-
ется не только в здоровой психологически город-
ской среде, но и экологически безвредной окружа-
ющей среде, равно как природная среда, создавая 
условия для реализации потребностей человека, 
сама требует к себе бережного отношения.

Таким образом, становится очевидным, что 
в современных условиях мы (человек, общество, 
государство) обязаны принять за основу осущест-
вляемых действий и мероприятий в области охра-
ны окружающей среды в городах главный ориен-
тир –  принцип устойчивого развития, устойчивого 
городского развития, выражающийся в сбаланси-
рованном сочетании экологических, экономиче-
ских и социальных аспектов развития города, кото-
рый должен получить свое закрепление и развитие 
в нормах национального законодательства.

Принцип 3. Экологически обоснованное плани-
рование развития и застройки территории городов. 

23 См.: Новая программа развития городов (Декларация 
Киото об экологически устойчивых городах и  населенных 
пунктах для всех). Принята на Конференции ООН по жилью 
и устойчивому городскому развитию Хабитат-III (17—20 ок-
тября 2016 г., Киото, Эквадор). Одобрена Генеральной ассам-
блеей ООН 23 декабря 2016 г. [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-
Russian.pdf (дата обращения: 21.09.2017).

Гармонично связан с принципом сочетания эко-
логических, экономических и социальных аспек-
тов развития города, поскольку отражает экологи-
ческую составляющую окружающей среды в горо-
де как природно-социальной системы и является 
сдерживающим фактором –  мерой, не позволяю-
щей увеличиваться человеческим потребностям до 
пределов, не отвечающих возможностям природы, 
а также отражает комплексный подход к террито-
риальному планированию.

В контексте рассматриваемого принципа под 
термином «экологически обоснованная деятель-
ность» мы будем понимать экологически ориенти-
рованную, экологически оправданную или соот-
ветствующую экологическим требованиям деятель-
ность, а также принятие определенного комплекса 
мер по защите окружающей природной среды при 
планировании развития и  застройке террито-
рий городов или по компенсации проявляющих-
ся экологических последствий в результате этой 
деятельности.

Реализация принципа экологически обосно-
ванного планирования развития и застройки тер-
ритории городов позволяет предотвратить негатив-
ное воздействие на природную среду и, как след-
ствие, причинение вреда здоровью человека. Для 
того чтобы достичь желаемого результата, данный 
принцип должен найти свое выражение в импера-
тивных предписаниях, обращенных к широкому 
кругу участников отношений в сфере «природа –  
человек –  город» (субъектам хозяйственной и иной 
деятельности, органам государственной власти 
и  местного самоуправления, иным участникам 
правоотношений, чья деятельность оказывает или 
может оказать воздействие на окружающую среду).

Принцип экологически обоснованного плани-
рования развития и застройки территории городов 
выражается прежде всего в экологических требова-
ниях при территориальном планировании, градо-
строительном зонировании, застройке территорий, 
экологической экспертизе, экспертизе проектной 
документации, экологическом нормировании.

Параметры деятельности человека в сфере вза-
имодействия общества и природы определяются 
установленными нормами экологического права 
требованиями, вытекающими из законов общества 
и  природы, –  экологическими требованиями. 24 
В человеческой деятельности должны учитывать-
ся экологические требования, касающиеся всей 
природы (окружающей среды) как сложного ин-
тегрированного объекта использования и охраны, 
так и требования источником которых являются 

24 См.: Бринчук М. М. Законы природы и общества: в 2 ч. 
Ч. II. М., 2015. С. 13.
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отдельные природные объекты и их особенности 25. 
Однако все они должны выполняться теми субъек-
тами, которым они адресованы, и являются фор-
мальным критерием обоснованности экологически 
значимой деятельности человека 26.

Экологические требования содержатся прежде 
всего в нормативном правовом акте. От того, на-
сколько полно и четко они сформулированы, за-
висит эффективность эколого-правовых мер по ох-
ране окружающей среды, а в конечном итоге –  со-
стояние окружающей среды и здоровья населения. 
К сожалению, подавляющее большинство норм за-
кона, содержащих экологические требования, да-
леки от совершенства, носят общий характер, за-
частую не содержат конкретных эколого-правовых 
требований, хотя с точки зрения юридической тех-
ники и значимости регулируемых ими обществен-
ных отношений целесообразно их установление 
в федеральном законе.

На наш взгляд, должна быть выстроена опреде-
ленная комплексная система эколого-правовых мер, 
применяемая при планировании развития и  за-
стройке территории городов (в целях их устойчи-
вого развития). При планировании развития и за-
стройке городов необходимо учитывать ряд фак-
торов: состояние окружающей среды (нагрузка на 
окружающую среду по физическим, химически, 
биологическим показателям и  по компонентам 
природной среды; накопленный вред окружающей 
среде и иные экологические факторы); состояние 
здоровья населения города (трудоспособного и не-
трудоспособного населения; населения по возраст-
ным группам) и уровень его (населения) образова-
ния; типологию городов и численность населения; 
специализацию города (преобладающие отрасли 
экономики, науки, техники или это город, имею-
щий на своей территории уникальные памятники 
истории, культуры и т. п.); природно-географиче-
ские факторы (температуру окружающей среды, 
наличие водных объектов, количество солнечных 
или дождливых дней, наиболее распространенные 
природные явления, в том числе прогнозируемые, 
сейсмическую активность территории, зоны под-
топления и  проч.); градостроительные факторы 
(характер и параметры существующей застройки; 
характеристики объектов капитального строитель-
ства, преобладающих в городе; развитие системы 

25 См.: Теория государства и  права: учеб. / под ред. 
О. В. Мартышина. М., 2007. С. 198.

26 См.: Бринчук М. М. Правовой механизм подготовки 
и принятия экологически значимых решений // Государство 
и право. 2000. № 9. С. 38—52; Его же. Законы природы и обще-
ства: в 2 ч. Ч. II. С. 18; Гогаева М. Т. Правовой механизм при-
нятия экологически значимых решений: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011. С. 8—13, 16, 17.

мест общего пользования, уличной и  дорожной 
сети и т. п.).

Этот подход и принцип вполне соответствуют 
Плану осуществления Новой программы развития 
городов ООН (Хабитат III), которому должны сле-
довать страны при формировании государствен-
ной политики в области охраны окружающей сре-
ды городов и совершенствования законодательства 
в этой сфере, ориентированному на комплексное 
планирование, на нахождение баланса между кра-
ткосрочными потребностями и  долгосрочными 
желаемыми результатами, которые заключаются 
в конкурентоспособной экономике, высоком ка-
честве жизни и устойчивой окружающей среде.

Принцип 4. Участие населения в решении вопро-
сов устойчивого развития городов. Основан на нор-
мах ст. 7, 32, 42 и 58 Конституции РФ, тесно связан 
с иными принципами охраны окружающей сре-
ды в городах и является выражением социального 
аспекта окружающей среды и ее охраны в городах.

Важной предпосылкой эффективной работы 
рассматриваемого принципа, без которой невоз-
можно достичь его полной реализации, являет-
ся достигнутый уровень экокультуры населения 
города, формирующий отношение сопережива-
ния, заботу о природе и стремление сделать жизнь 
в  городе гармоничнее. В  этой связи у  человека 
с рождения должно быть заложено милосердное 
отношение ко всему живому и не утрачено с воз-
растом либо у него в процессе сознательной его 
деятельности должна сформироваться потреб-
ность сделать окружающий его мир лучше, так как 
его судьба зависит от окружающей действительно-
сти и его благополучие обеспечивается через ох-
рану природы как основы существования самого 
человека.

Для формирования такой потребности особая 
роль принадлежит семье, воспитателям и педаго-
гам. Но немалая доля в процессе формирования 
потребности милосердного отношения к природе 
и стремления к гармоничным отношениям в ней 
в условиях города приходится на публичные обра-
зования, органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, проявляющаяся в форми-
ровании информационного поля о  состоянии 
окружающей среды в городах и ее проблемах, ак-
тивное вовлечение населения в решение вопросов 
местного значения, призывы к заботе о природе. 
Порождение интереса у населения к указанным 
проблемам, осознание значимости и серьезности 
последствий приведут его к познавательной дея-
тельности, а затем к активной, и население, воз-
можно, само предложит пути решения ключевых 
проблем города и направления устойчивого разви-
тия городской территории.
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Пусть обязанность каждого охранять приро-
ду рассматривается учеными больше как воспита-
тельный элемент и преимущественно моральная 
обязанность 27, но осознание человеком природы 
в качестве основы и условия его жизни, а чистой 
природной среды в городе –  условиям его здоровья 
приведет к формированию у человека устойчивого 
отношения к природе в городе, к здоровому обра-
зу жизни.

Значимость рассматриваемого принципа заклю-
чается и в том, что у человека формируется потреб-
ность заботиться об окружающей среде в городе не 
только потому, что он сейчас здесь живет, но и по-
тому, что в дальнейшем будут жить его дети, внуки, 
правнуки, иными словами –  будущее поколение. 
Устойчивое развитие городов и поддержание каче-
ства единой природно-социальной системы в горо-
де невозможны без учета интересов будущих по-
колений, даже если решение принимается сегодня.

В XXI в. о важной ценности уважения к природе 
напомнила Декларация тысячелетия ООН (2000 г.): 
«В основу охраны и рационального использова-
ния всех живых организмов и природных ресур-
сов должна быть положена осмотрительность в со-
ответствии с постулатами устойчивого развития. 
Только таким образом можно сохранить для наших 
потомков те огромные богатства, которые дарова-
ны нам природой. Нынешние неустойчивые моде-
ли производства и потребления должны быть изме-
нены в интересах нашего будущего благосостояния 
и благополучия наших потомков» 28.

Итак, сформированное представление о при-
родной среде и о бережном отношении к ней спо-
собствует стремлению граждан к активному уча-
стию в  решении вопросов охраны окружающей 
среды, в которой они проживают. При этом граж-
дане должны иметь не только потребность в таком 
участии, но и возможности.

Международные документы все активнее взы-
вают к необходимости участия населения в реше-
нии вопросов устойчивого городского развития. 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. в  качестве руководства к  дей-
ствию провозгласила задачу обеспечения к 2030 г. 
людей «во всем мире» соответствующей информа-
цией и сведениями об устойчивом развитии и об-
разе жизни в  гармонии с природой. Новая про-
грамма развития городов (Хабитат III) основана 
на началах всеобщего участия, вовлечения граждан 

27 См.: Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной 
конституции. М., 2005. С. 171.

28 Декларация тысячелетия ООН. Принята резолюцией 55/2 
Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. Пункт 6. 
[Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml 
(дата обращения: 21.09.2017).

в общественную жизнь, порождающих чувство со-
причастности и ответственности среди городских 
жителей, а также непосредственного партнерства 
и сотрудничества между органами власти и граж-
данским обществом в вопросах городской и терри-
ториальной политики.

В  Российской Федерации основной формой 
участия граждан в принятии решений в области 
градостроительной деятельности и  обеспечения 
их интересов являются публичные слушания, ре-
зультаты которых учитываются при территориаль-
ном планировании, градостроительном зонирова-
нии и в ряде случаев при планировке и межевании 
территории.

Обязательность проведения, территориальность 
(в каждом населенном пункте), равные возможно-
сти участия, информативность, открытость –  глав-
ные принципы проведения публичных слушаний, 
установленные Федеральным законом. На основе 
этих принципов в каждом муниципальном обра-
зовании представительным органом местного са-
моуправления определяется порядок организации 
и проведения публичных слушаний.

С одной стороны, роль публичных слушаний 
в качестве основной формы волеизъявления мне-
ния (отношения) граждан к принятию администра-
тивных решений соответствует международным 
принципам общественного участия в  принятии 
решений по определенным видам деятельности, 
с  другой –  остается нерешенным вопрос о  пра-
вовых последствиях такого волеизъявления. Ведь 
мнение граждан, выраженное на публичных слуша-
ниях, может быть как положительным, так и отри-
цательным, быть основанным на объективных об-
стоятельствах или же являться следствием субъек- 
тивного отношения к поставленной проблеме.

Эффективность реализации принципа участия 
населения в решении вопросов устойчивого раз-
вития городов зависит от того, насколько населе-
ние может «влиять на ситуацию». Отсутствие фак-
тического участия населения на начальных стади-
ях планирования развития городов, недоведение 
информации до адресата или несвоевременность 
этой информации, нежелание сторон услышать 
друг друга, преследуя интересы, не согласуемые 
с устойчивым развитием, снижают эффективность 
существующих норм российского законодательства 
об общественном участии, показывают в итоге не-
развитость их социальной ориентированности.

В этих условиях население вынуждено выражать 
свое отношение к проблеме посредством реализа-
ции тех прав (точнее –  правовых возможностей), 
которые ему предоставлены вышеперечисленными 
законами (например, создавать общественные не-
коммерческие организации, осуществляющие де-
ятельность в области охраны окружающей среды; 
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направлять обращения в органы государственной 
власти и местного самоуправления о получении 
информации о состоянии окружающей среды и ме-
рах по ее охране; принимать участие в собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
вании, сборе подписей под петициями по вопро-
сам охраны окружающей среды; выдвигать пред-
ложения о проведении общественной экологиче-
ской экспертизы и участвовать в ее проведении, 
оказывать содействие органам власти в решении 
вопросов охраны окружающей среды и др.). Одна-
ко и здесь всем известны проблемы с реализацией 
субъективных прав в области охраны окружающей 
среды.

Определенным достижением в  законодатель-
стве последних лет явились введение в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» нормы 
(ст. 62.2) о проведении общественных (публичных) 
слушаний по созданию лесопарковых зеленых поя-
сов, а также совершенствование механизма обще-
ственного экологического контроля и статуса об-
щественных экологических инспекторов (ст. 68). 
Однако низкий уровень информированности на-
селения об их правовых возможностях значительно 
снижает эффективность указанных норм.

Устойчивое развитие городов возможно только 
посредством достижения устойчивости во взаимо-
отношениях между властью и населением, застрой-
щиком (инвестором) и населением при решении 
вопросов организации территории посредством 
равного диалога и партнерства между участниками.

Активное привлечение общественности к реше-
нию вопросов устойчивого развития городов по-
зволит скорее сориентировать сознание каждого 
на необходимость охраны окружающей среды как 
равного элемента жизни в  городе наряду с  эко-
номическими и социальными вопросами. Только 
реальные процедуры и гарантии участия граждан 
в решении вопросов развития экологически устой-
чивых городов, четко выстроенная система такого 
участия, основанные на партнерских отношениях 
с возможностью своевременного «влияния на си-
туацию» позволят выстроить грамотную политику 
в области охраны окружающей среды в городах.

В этой связи мы вновь должны настаивать на 
ратификации Российской Федерацией Конвенции 
о доступе к информации, об участии общественно-
сти в процессе принятия решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусской конвенции, 1998 г.), решение по 
которой общественность ждет уже на протяжении 
более 25 лет.

Принцип 5. Децентрализация и укрепление по-
зиций органов местного самоуправления в деле охра-
ны окружающей среды городов. В современных ус-
ловиях данный принцип основан на положениях, 

изложенных в Международных руководящих прин-
ципах децентрализации и  укрепления местных 
органов власти и  Международных руководящих 
принципах децентрализации и доступа к базовым 
услугам для всех, принятых Советом управляющих 
Программы ООН по населенным пунктам ООН –  
Хабитат в  резолюциях 21/3 от 20  апреля 2007 г. 
и 22/8 от 3 апреля 2009 г.29

С 1996 г. усилия международного сообщества 
были направлены на усиление роли местных орга-
нов власти, наращивание их потенциала в процес-
се устойчивого развития городов. Местные органы 
власти, как находящиеся ближе к гражданам, при-
званы в большей степени способствовать разви-
тию городов, нежели национальные и региональ-
ные власти.

В п. 177 Повестки дня Хабитат II (1996 г.) при-
знано, что устойчивого развития населенных пун-
ктов можно добиться посредством «эффективной 
децентрализации функций, управления полити-
кой, предоставления директивных полномочий 
и выделения достаточных ресурсов, в том числе 
полномочий для сбора денежных средств, местным 
органам власти, которые ближе всего стоят к рядо-
вым гражданам и наилучшим образом представля-
ют их интересы» 30.

В  дальнейшем эта позиция была поддержа-
на и в Декларации о городах и других населенных 
пунктах в новом тысячелетии, и в Новой програм-
ме развития городов (Хабитат III).

В нашей стране роль органов местного самоу-
правления как важного инструмента народовла-
стия укреплялась постепенно –  с усилением вни-
мания к  проблемам охраны окружающей среды 
и  рационального природопользования. Консти-
туционная реформа, направленная в том числе на 
совершенствование административно-территори-
ального устройства, проводимая в течение 90-х го-
дов прошлого века, существенным образом отраз-
илась и на полномочиях органов местного самоу-
правления в области охраны окружающей среды 
и природопользования.

Существенные изменения в  системе органи-
зации предметов ведения и  полномочий орга-
нов местного самоуправления произошли в связи 
с  принятием Федерального закона от 6  октября 

29 См.: Международные руководящие принципы децен-
трализации и доступа к базовым услугам для всех. ООН –  Ха-
битат. 2009. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/LAD_RUSSIAN.pdf 
(дата обращения: 21.09.2017).

30 См.: Повестка дня Хабитат Конференции ООН по на-
селенным пунктам (Хабитат II). Стамбул, 3—14 июня 1996 г. 
[Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://doc-
uments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G96/025/02/PDF/ 
G9602502.pdf? OpenElement (дата обращения: 21.09.2017).
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2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» 31, который явился результатом новых 
преобразований в области развития местного са-
моуправления Российской Федерации ввиду нако-
пившихся в этой сфере проблем 32.

Согласно указанному Федеральному закону 
местное самоуправление в Российской Федерации 
осуществляется двумя способами: 1) населением 
непосредственно, т. е. путем прямого волеизъявле-
ния через местный референдум, муниципальные 
выборы, голосование по отзыву, сход, правотвор-
ческую инициативу, территориальное обществен-
ное самоуправление, публичные слушания, со-
брания и конференции граждан, опросы граждан, 
обращения граждан; 2) через органы местного са-
моуправления и их должностных лиц.

Первый способ, к сожалению, пока не получа-
ет должного развития в экологическом законода-
тельстве и практике его реализации. Относительно 
второго заметим вообще излишнюю детализацию 
полномочий по видам муниципальных образова-
ний, а также значительное ограничение полномо-
чий в области охраны окружающей среды в срав-
нении с ранее действовавшим законодательством 
о местном самоуправлении.

Органы местного самоуправления решают во-
просы, во-первых, прямо отнесенные к их ведению 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; во-вторых, отнесенные (переданные) 
для их решения иными федеральными законами 
(прямо или в  рамках передачи государственных 
полномочий).

Согласно ст. 10 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» органы местного самоуправ-
ления осуществляют управление в области охра-
ны окружающей среды в  соответствии с  норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции, субъектов РФ и муниципальных образований. 
Полномочия органов местного самоуправления по 
охране окружающей среды закреплены в ст. 7 ука-
занного Закона, которые продублированы Феде-
ральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления».

Согласно ст. 55 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» на органы местного самоу-
правления возлагается также обязанность при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности 
принимать необходимые меры по предупреждению 

31 См.: СЗ РФ. 2003. № 40, ст. 3822.
32 См.: Указ Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 

«Об утверждении Основных положений государственной по-
литики в области развития местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42, ст. 5011.

и устранению негативного воздействия шума, ви-
брации, электрических, электромагнитных, маг-
нитных полей и иного негативного физического 
воздействия на окружающую среду в  городских 
и сельских поселениях, зонах отдыха, местах оби-
тания диких зверей и птиц, в том числе их размно-
жения, на естественные экологические системы 
и природные ландшафты.

Отдельные полномочия органов местного само-
управления закреплены также в Земельном кодексе 
РФ, Градостроительном кодексе РФ, Федеральных 
законах «О радиационной безопасности населе-
ния», «Об особо охраняемых природных террито-
риях», «О  лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах», «Об экологической экспертизе», «Об 
охране атмосферного воздуха» и  др. Некоторые 
полномочия по организации мероприятий в об-
ласти охраны окружающей среды в пределах го-
родских округов определяются муниципальными 
правовыми актами. Однако в большинстве своем 
они сводятся к общим направлениям деятельности 
в области охраны окружающей среды.

Несмотря на то что органы местного самоу-
правления являются равноправными участниками 
экологических отношений, деятельность которых 
должна основываться на важных принципах охра-
ны окружающей среды, их полномочия по орга-
низации такой деятельности до сих пор четко не 
определены, а разграничение полномочий идео-
логически не выстроено, не поставлено в зависи-
мость от целей экологической политики.

Постоянные изменения законодательства в ча-
сти передачи и упразднения полномочий (напри-
мер, болезненный вопрос о муниципальном эколо-
гическом контроле), смещение акцентов от центра 
к регионам, от регионов на места, от муниципали-
тетов к регионам не способствуют эффективно-
сти управленческой деятельности, наращиванию 
потенциала муниципалитетов и в конечном счете 
устойчивому развитию городов, основанному на 
принципах децентрализации. Кроме того, любые 
«перестановки» влияют на качество выполняемых 
функций, уровень квалификации специалистов 
и должностных лиц, выполняющих их.

Можно вполне согласиться с высказываемыми 
мнениями ученых о том, что полномочия органов 
местного самоуправления носят обобщенный ха-
рактер и нуждаются в конкретизации 33, а суще-
ствующие правовые возможности не позволяют 
органам местного самоуправления соответствовать 

33 См.: Анисимов А. П., Алексеев А. П. Полномочия органов 
местного самоуправления в области охраны окружающей сре-
ды: вопросы классификации // Конституционное и муници-
пальное право. 2003. № 2. С. 35—38.
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ожиданиям населения 34 и что для повышения роли 
органов местного самоуправления в охране окру-
жающей среды в нормативных актах необходимо 
установить конкретные формы их участия 35. Все 
это крайне актуально в условиях нездоровой эко-
логической обстановки в  большинстве городов 
Российской Федерации, влияющей на качество 
жизни населения.

Применительно к обеспечению качественной 
окружающей среды в  городе востребованными 
формами участия органов местного самоуправле-
ния могли бы явиться: участие в осуществлении 
экологического контроля на территории города, 
реализация информационной политики в городах, 
тесное взаимодействие с общественностью («свя-
зующее звено»), активное партнерство и сотрудни-
чество с органами государственной власти, обмен 
опытом с другими муниципальными образования-
ми, решение вопросов охраны окружающей среды 
градостроительными средствами (посредством тер-
риториального планирования, градостроительного 
зонирования и планировки территории, сбаланси-
рованной градостроительной политики, создания 
доступной, привлекательной и новаторской город-
ской среды), т. е. управление развитием городов.

В заключение отметим, что изложенное пред-
ставление о специальных принципах правовой ох-
раны окружающей среды построено на методоло-
гическом подходе автора к исследованию проблем 
охраны окружающей среды городов как единой 
природно-социальной системе, а рассмотренные 
выше принципы ориентированы на всех участни-
ков экологических правоотношений, как граждан, 
так и публичных образований, субъектов, участву-
ющих как в правотворческой, так и в правоприме-
нительной и правоохранительной деятельности. 
На их основе должна быть выстроена четкая систе-
ма правовых мер охраны и улучшения состояния 
окружающей среды в городах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анисимов А. П., Алексеев А. П. Полномочия орга-
нов местного самоуправления в области охраны 
окружающей среды: вопросы классификации // 
Конституционное и муниципальное право. 2003. 
№ 2. С. 35—38.

34 См.: Ибрагимов К. Х. Административно-правовые про-
блемы совершенствования взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в эколо-
гической сфере // Юрист. 2013. № 20. С. 15—20.

35 См.: Васильева М. И. Охрана окружающей среды как 
функция органов местного самоуправления // Законодатель-
ство и экономика. 2006. № 5. С. 72—80.

2. Боголюбов С. А. Предисловие // Устойчивое разви-
тие: градостроительство, экология, право: хресто-
матия / под общ. ред. В. В. Зозули. М., 2016. С. 7.

3. Бринчук М. М. Законы природы и общества: в 2 ч. 
Ч. II. М., 2015. С. 13, 18.

4. Бринчук М. М. Правовой механизм подготовки 
и принятия экологически значимых решений // 
Государство и право. 2000. № 9. С. 38—52.

5. Бринчук М. М. Принципы экологического права. 
М., 2013. С. 6.

6. Бринчук М. М. Экологическое право: учеб. 2-е 
изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 34.

7. Ванкуверская декларация о населенных пунктах. 
Принята Конференцией ООН по населенным 
пунктам. Ванкувер, Канада, 31  мая –  11  июня 
1976 г. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
decl_habitat.shtml (дата обращения: 21.09.2017).

8. Васильева М. И. Охрана окружающей среды как 
функция органов местного самоуправления // За-
конодательство и экономика. 2006. № 5. С. 72—80.

9. Гогаева М. Т. Правовой механизм принятия эко-
логически значимых решений: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8—13, 16, 17.

10. Голиченков А. К. Экологическое право России. 
Словарь юридических терминов: учеб. пособие 
для вузов. М., 2008. С. 326, 327.

11. Даль В. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 479, 480.

12. Декларация о городах и других населенных пун-
ктах в новом тысячелетии. Принята резолюцией 
S-25/2 специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи от 9 июня 2001 г. [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: URL. http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/ declarations/habitatdec.shtml 
(дата обращения: 21.09.2017).

13. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей 
среде и  развитию. 3—14  июня 1992 г. Повестка 
дня на ХХI век (Повестка 21) [Электронный ре-
сурс] –  Режим доступа: URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml 
(дата обращения: 26.02.2017).

14. Декларация тысячелетия ООН. Принята резо-
люцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 
8  сентября 2000 г. Пункт  6. [Электронный ре-
сурс] –  Режим доступа: URL: http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.
shtml (дата обращения: 21.09.2017).

15. Дмитриев Ю. А. Право человека на достойную 
жизнь как конституционно-правовая категория // 
Конституционный строй России. Вып. III. 1996. 
С. 55, 56.

16. Доклад о человеческом развитии 2016. Человече-
ское развитие для всех и каждого. United Nations 
Development Programme. Human Development 



 ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 133

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 1     2019

Reports [Электронный ресурс] –  Режим досту-
па: URL. http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 
HDR2016 _ RU_Overview_Web.pdf (дата обраще-
ния: 21.09.2017).

17. Ибрагимов К. Х. Административно-правовые про-
блемы совершенствования взаимодействия орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления в экологической сфере // Юрист. 
2013. № 20. С. 15—20.

18. Комментарий к  Конституции РФ (Постатей-
ный) / под ред. Л. А. Окунькова. М., 1996. С. 25.

19. Копылов М., Менса Коку Мариус. Концепция 
устойчивого развития в формате ЭКОВАС // Пра-
во и управление. XXI век. 2015. № 2 (35). С. 81.

20. Марченко М. Н. Общая теория государства и пра-
ва. Т. 2. Теория права / под ред. М. Н. Марченко. 
М., 1998. С. 23.

21. Международные руководящие принципы децен-
трализации и доступа к базовым услугам для всех. 
ООН –  Хабитат. 2009 [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: URL: http://mirror.unhabitat.org/
downloads/docs/LAD_RUSSIAN.pdf (дата обраще-
ния: 21.09.2017).

22. Научно-практический комментарий к  Консти-
туции РФ. 3-е изд., перераб. и  доп. / под ред. 
Б. Н. Топорнина. М., 2003. С. 6.

23. Новая программа развития городов (Декларация 
Киото об экологически устойчивых городах и на-
селенных пунктах для всех). Принята на Конфе-
ренции ООН по жилью и устойчивому городско-
му развитию Хабитат-III (17—20 октября 2016 г., 
Киото, Эквадор). Одобрена Генеральной ассам-
блеей ООН 23 декабря 2016 г. [Электронный ре-
сурс] –  Режим доступа: URL: http://habitat3.org/
wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf (дата обра-
щения: 21.09.2017).

24. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь 
русского языка. М., 1999. С. 177.

25. Повестка дня Хабитат Конференции ООН по 
населенным пунктам (Хабитат II). Стамбул, 
3—14 июня 1996 г. [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/G96/025/02/PDF/ G9602502.
pdf? OpenElement (дата обращения: 21.09.2017).

26. Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в  области устойчивого развития на период до 
2030  года. Рез. ГА ООН 25  июня 2015 г. [Элек-
тронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
documents-dds ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/
N15/291/92/PDF/N1529192.pdf? OpenElement 
(дата обращения: 21.09.2017).

27. Радько Т. Н. Теория государства и права: учеб. для 
вузов. М., 2005. С. 387.

28. Словарь иностранных слов. 15-е изд., испр. М., 
1988. С. 400.

29. Стамбульская Декларация по населенным пун-
ктам. Принята на Конференции ООН по насе-
ленным пунктам (Хабитат II), Стамбул, Турция, 
3—14 июня 1996 г. [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL. http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/ declarations/habdecl.shtml (дата обра-
щения: 21.09.2017).

30. Теория государства и  права: учеб. / под ред. 
О. В. Мартышина. М., 2007. С. 198.

31. Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной 
конституции. М., 2005. С. 171.

32. Шестерюк А. С. Экологическое право: проблемы 
методологии: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2000. С. 18.

REFERENCES

1. Anisimov A. P., Alekseev A. P. Polnomochiya organov 
mestnogo samoupravleniya v oblasti ohrany okruzhay-
ushchej sredy: voprosy klassifikacii // Konstitucionnoe 
i municipal'noe pravo. 2003. № 2. S. 35—38.

2. Bogolyubov S. A. Predislovie // Ustojchivoe razvitie: 
gradostroitel'stvo, ekologiya, pravo: hrestomatiya / 
pod obshch. red. V. V. Zozuli. M., 2016. S. 7.

3. Brinchuk M. M. Zakony prirody i obshchestva: v 2 ch. 
Ch. II. M., 2015. S. 13, 18.

4. Brinchuk M. M. Pravovoj mekhanizm podgotovki 
i prinyatiya ekologicheski znachimyh reshenij // Go-
sudarstvo i pravo. 2000. № 9. S. 38—52.

5. Brinchuk M. M. Principy ekologicheskogo prava. M., 
2013. S. 6.

6. Brinchuk M. M. Ekologicheskoe pravo: ucheb. 2-e 
izd., pererab. i dop. M., 2004. S. 34.

7. Vankuverskaya deklaraciya o naselennyh punktah. 
Prinyata Konferenciej OON po naselennym punk-
tam. Vankuver, Kanada, 31 maya –  11 iyunya 1976 g. 
[Elektronnyj resurs] –  Rezhim dostupa: URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/ decl_habitat.
shtml (data obrashcheniya: 21.09.2017).

8. Vasil'eva M. I. Ohrana okruzhayushchej sredy kak 
funkciya organov mestnogo samoupravleniya // 
Zakonodatel'stvo i ekonomika. 2006. № 5. S. 72—80.

9. Gogaeva M. T. Pravovoj mekhanizm prinyatiya ekolog-
icheski znachimyh reshenij: avtoref. dis. … kand. yu-
rid. nauk. M., 2011. S. 8—13, 16, 17.

10. Golichenkov A. K. Ekologicheskoe pravo Rossii. Slovar' 
yuridicheskih terminov: ucheb. posobie dlya vuzov. 
M., 2008. S. 326, 327.

11. Dal’ V. Tolkovyj slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: 
v 4 t. T. 1. M., 1994. S. 479, 480.

12. Deklaraciya o gorodah i drugih naselennyh punktah 
v novom tysyacheletii. Prinyata rezolyuciej S-25/2 
special’noj sessii General’noj Assamblei ot 9 iyun-
ya 2001 g. [Elektronnyj resurs] –  Rezhim dostupa: 



134 ЛИСИНА

 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 1     2019

URL. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/habitatdec.shtml (data obrashcheniya: 
21.09.2017).

13. Deklaraciya Rio-de-Zhanejro po okruzhayushchej 
srede i razvitiyu. 3—14 iyunya 1992 g. Povestka dnya 
na HHI vek (Povestka 21)  [Elektronnyj resurs] –  
Rezhim dostupa: URL: http://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (data 
obrashcheniya: 26.02.2017).

14. Deklaraciya tysyacheletiya OON. Prinyata rezoly-
uciej 55/2 General’noj Assamblei OON ot 8 sentya-
brya 2000 g. Punkt 6. [Elektronnyj resurs] –  Rezhim 
dostupa: URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/summitdecl.shtml (data 
obra-shcheniya: 21.09.2017).

15. Dmitriev Yu. A. Pravo cheloveka na dostojnuyu zhizn’ 
kak konstitucionno-pravovaya kategoriya // Kon-
stitucionnyj stroj Rossii. Vyp. III. 1996. S. 55, 56.

16. Doklad o chelovecheskom razviti i  2016. 
Chelovecheskoe razvitie dlya vsekh i kazhdogo. Unit-
ed Nations Development Programme. Human Devel-
opment Reports [Elektronnyj resurs] –  Rezhim dos-
tupa: URL. http://hdr.undp.org/sites/default/files/ 
HDR2016 _ RU_Overview_Web.pdf (data obrash-
cheniya: 21.09.2017).

17. Ibragimov K. H. Administrativno-pravovye problemy 
sovershenstvovaniya vzaimodejstviya organov gosu-
darstvennoj vlasti i  organov mestnogo samouprav-
leniya v ekologicheskoj sfere // Yurist. 2013. № 20. S. 
15—20.

18. Kommentarij k Konstitucii RF (Postatejnyj) / pod red. 
L. A. Okun’kova. M., 1996. S. 25.

19. Kopylov M., Mensa Koku Marius. Koncepciya ustojchi-
vogo razvitiya v formate EKOVAS // Pravo i upravle-
nie. XXI vek. 2015. № 2 (35). S. 81.

20. Marchenko M. N. Obshchaya teoriya gosudarstva 
i prava. T. 2. Teoriya prava / pod red. M. N. March-
enko. M., 1998. S. 23.

21. Mezhdunarodnye rukovodyashchie principy decen-
tralizacii i dostupa k bazovym uslugam dlya vsekh. 
OON –  Habitat. 2009 [Elektronnyj resurs] –  Rezhim 
dostupa: URL: http://mirror.unhabitat.org/down-
loads/docs/LAD_RUSSIAN.pdf (data obrashche-ni-
ya: 21.09.2017).

22. Nauchno-prakticheskij kommentarij k Konstitucii RF. 
3-e izd., pererab. i dop. / pod red. B. N. Topornina. 
M., 2003. S. 6.

23. Novaya programma razvitiya gorodov (Deklaraciya 
Kioto ob ekologicheski ustojchivyh gorodah i nase-
lennyh punktah dlya vsekh). Prinyata na Konferencii 
OON po zhil’yu i ustojchivomu gorodskomu razvi-
tiyu Habitat-III (17—20 oktyabrya 2016 g., Kioto, 
Ekvador). Odobrena General’noj assambleej OON23 
dekabrya 2016 g. [Elektronnyj resurs] –  Rezhim dos-
tupa: URL: http://habitat3.org/wp-content/uploads/
NUA-Russian.pdf (data obrashcheniya: 21.09.2017).

24. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyj slovar' russko-
go yazyka. M., 1999. S. 177.

25. Povestka dnya Habitat Konferencii OON po naselen-
nym punktam (Habitat II). Stambul, 3—14 iyunya 
1996 g. [Elektronnyj resurs] –  Rezhim dostupa: URL: 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/G96/025/02/PDF/ G9602502.pdf? OpenEle-
ment (data obrashcheniya: 21.09.2017).

26. Preobrazovanie nashego mira: Povestka dnya v oblasti 
ustojchivogo razvitiya na pe-riod do 2030 goda. Rez. 
GA OON25 iyunya 2015 g. [Elektronnyj resurs] –  
Rezhim dostupa: URL: https://documents-dds 
ny.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N15/291/92/PDF/
N1529192.pdf? OpenElement (data obrashcheniya: 
21.09.2017).

27. Rad’ko T. N. Teoriya gosudarstva i prava: ucheb. dlya 
vuzov. M., 2005. S. 387.

28. Slovar’ inostrannyh slov. 15-e izd., ispr. M., 1988. S. 400.
29. Stambul’skaya Deklaraciya po naselennym punk-

tam. Prinyata na Konferencii OON po naselennym 
punktam (Habitat II), Stambul, Turciya, 3—14 iyun-
ya 1996 g. [Elektronnyj resurs] –  Rezhim dostupa: 
URL. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/habdecl.shtml (data obrashcheniya: 
21.09.2017).

30. Teoriya gosudarstva i  prava: ucheb. / pod red. 
O. V. Martyshina. M., 2007. S. 198.

31. Habrieva T. Ya., Chirkin V. E. Teoriya sovremennoj 
konstitucii. M., 2005. S. 171.

32. Shesteryuk A. S. Ekologicheskoe pravo: problemy 
metodologii: avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk. SPb., 
2000. S. 18.



 ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 135

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 1     2019

Сведения об авторе
ЛИСИНА Наталья Леонидовна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой трудово-
го, экологического права и гражданского процесса Юридического института ФГБОУ ВО «Кемеров-
ский государственный университет»

Authors’ information
LISINA Natalia L. – PhD in Law, associate Professor, head of the Department of Labor, Environmental law 
and civil procedure of the Law Institute of the Kemerovo state University

Key words:  the environment of cities, the principles of legal protection of the environment in cities, the quality 
of life in cities, sustainable urban development, public participation in the protection of the environment, urban 
planning and development, decentralization of management. 

The article explores the principles of legal protection of the environment in cities, their importance in modern 
conditions of legal regulation and social development. Based on the rule of law, the needs of society and science, 
modern progressive development, the author proposes a certain system of special principles that should become 
the basis for effective implementation of legal measures to protect the environment in cities and improve 
legislation, and to ensure the quality of life of the population in cities. The idea of special principles of legal 
protection of the environment is based on the author's methodological approach to the study of environmental 
problems in cities as a unified natural and social system.
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