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Жизнедеятельность человека в течение всей истории развития неизбежно оказывает 
влияние на состояние природной среды. При этом воздействие на природные комплек-
сы имеет накопительный эффект. В настоящее время результаты накопленного вреда уже 
оказывают негативное воздействие на жизнь и здоровье человека. В связи с этим право-
вое регулирование природоохраны и природопользования становится актуальным в силу 
возникающих высоких рисков в процессе обеспечения безопасности окружающей среды. 

Право на благоприятную окружающую среду наряду с другими конституционными пра-
вами и обязанностями человека и гражданина является одной из основополагающих мер 
для дальнейшего существования и развития человечества. К сожалению, это право зача-
стую несправедливо остается без должного внимания, отодвигается на второй план. Кро-
ме того, оно малоизучено, существующие исследования сводятся к одному: недостаточно 
лишь простого законодательного закрепления экологических прав и обязанностей, необ-
ходимы четкое установление механизмов их реализации и дальнейшее соблюдение всеми 
гражданами.

Фундаментальными нормативными правовыми актами, обеспечивающими реализа-
цию исследуемого права на территории России, являются, во-первых, Конституция Рос-
сийской Федерации (ст. 42), которая «выполняет основополагающую роль в регулировании 
экологических отношений, являясь юридической базой становления, развития и совершен-
ствования экологического законодательства» [1, с. 61], во-вторых, Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 04.08.2023) «Об охране окружающей среды» (далее – Федераль-
ный закон № 7). Существует целый ряд иных актов, регулирующих данную сферу, однако 
нигде законодательно не закреплено ни официальное понятие права на благоприятную 
окружающую среду, ни какие-либо критерии, применяющиеся при определении благопри-
ятности окружающей среды. Нет единства мнений по этому поводу и в научной среде.

Д. С. Велиева считает. что право на благоприятную окружающую среду является «воз-
можностью каждого жить в здоровом, соответствующем международным, государствен-
ным нормам охраны состоянии окружающей среды и пользоваться другими естественными 
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природными благами, получать достоверные данные о состоянии окружающей среды, со-
вершать юридически значимые действия, направленные на защиту своих и общественных 
интересов». Также отмечается, что «такое право выступает как обязательная составляющая 
права на достойный уровень жизни и является важнейшей конституционной ценностью» [2, 
с. 21]. Согласно определению, сформулированному А. П. Анисимовой и А. Я. Рыженковым, 
«право на благоприятную окружающую среду – это возможность для каждого человека, 
народов и всего человечества жить при таком состоянии биосферы Земли, которое обе-
спечивает максимальный уровень физического и психического здоровья, а также исполь-
зовать систему средств, устраняющих глобальные угрозы биосфере, вызванные человече-
ской жизнедеятельностью» [3, с. 53–54].

Существуют и иные определения исследуемого права, но в целом все они сходятся к 
одному: право на благоприятную окружающую среду это некая возможность человека про-
живать в безопасном для его жизни и здоровья состоянии окружающей среды, соответ-
ствующей при этом тем или иным стандартам.

Рассмотрим более подробно терминологические составляющие данного права.
Говоря непосредственно о благоприятной окружающей среде, следует отметить, что 

основная терминология, касающаяся темы исследования, закреплена в Федеральном за-
коне № 7-ФЗ (ст. 1), где дается разграничение понятий «природная среда», «окружающая 
среда». Эти два термина, несмотря на их первоначальную схожесть, следует различать. 

Так, окружающая среда характеризуется как «совокупность компонентов природной 
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». 

Термин «природная среда» более узкий, включает в себя все перечисленные выше со-
ставляющие характеристики природной среды кроме антропогенных объектов. Антропо-
генными объектами являются те объекты, которые созданы человеком для его личных или 
социальных потребностей. При этом такие объекты не обладают свойствами природных 
объектов (естественных экологических систем, сохранивших свои природные свойства). 
Природно-антропогенные объекты входят в характеристику природной среды, так как, не-
смотря на частично человеческое создание, все же имеют изначально природное (есте-
ственное) происхождение и поэтому частично обладают свойствами природных объектов.

Таким образом, термин «окружающая среда» шире, чем «природная среда», от которо-
го отличается наличием в своей характеристике антропогенных объектов, созданных чело-
веком.

Согласно упомянутой выше ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ под благоприятной 
окружающей средой понимается «окружающая среда, качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природ-
но-антропогенных объектов». Под качеством же понимается состояние окружающей сре-
ды, характеризующееся различными показателями (физическими, биологическими, хими-
ческими и др.). Таковыми могут быть показатели качества воздуха: предельно допустимые 
концентрации вредных веществ, уровень радиоактивного излучения (в том числе в поме-
щении); наличие радиоактивных элементов в почве и др.

При этом проблемным, как уже отмечалось, является отсутствие определения в законе 
конкретных критериев благоприятности окружающей среды. Это препятствует эффектив-
ной реализации анализируемого права, так как не позволяет взвешенно определить степе-
ни благоприятности среды.

Следует заметить, что понятие благоприятной окружающей среды в Федеральном за-
коне № 7-ФЗ определено в узком смысле. Существуют мнения, что такую среду можно 
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трактовать и в «широком смысле, например, как состояние среды обитания граждан, ко-
торое соответствует стандартам, касающимся ее чистоты, экологического благополучия, 
разнообразия видов и ресурсов, способности удовлетворять потребности граждан в лече-
нии, отдыхе, туризме, а также включает “эталонные” природные территории, не имеющие 
какого-либо воздействия человеческой деятельности» [3, с. 64]. Согласно иной позиции, 
окружающая среда будет являться благоприятной в таком своем состоянии, при котором 
возможна достойная жизнь, обеспечивается высокий уровень здоровья, социальное, фи-
зическое и психическое благополучие человека. Отсюда следует, что неблагоприятной яв-
ляется среда, отрицательно воздействующая на здоровье населения и не позволяющая 
вести достойную жизнь [6, с. 100].

Данные точки зрения заслуживают внимания, их можно считать правильными, так как 
они значительно расширяют понимание благоприятной окружающей среды, что, в свою 
очередь, ведет к расширению сферы распространения права на благоприятную окружа-
ющую среду, в отличие от скупого ныне существующего законодательного определения. 
Несомненно, такого рода понимание благоприятной окружающей среды потребует задей-
ствования дополнительных механизмов для обеспечения полной реализации данного пра-
ва, но в конечном счете это положительно скажется на качестве окружающей среды, что 
приведет к улучшению здоровья и повышению уровня жизни населения.

Заслуживает отдельного внимания мнение, сформированное на двуосновности прила-
гательного «благоприятный». «Благо» рассматривается как позитивный объект интереса, 
«приятие» – как синоним слова «принятие» (признание правильным, положительное отно-
шение к чему-либо).  На этой основе сделан вывод о том, что благоприятной является та 
среда, которую каждый человек субъективно определяет как положительную, приемлемую 
для него самого [5, с. 26–27].

Такое понимание благоприятной окружающей среды значительно отличается от опре-
деления, закрепленного законодательно. Основное отличие заключается в том, что конеч-
ное определение благоприятности возлагается не на государство, а на человека и граж-
данина. Тем не менее следует отметить, что при таком подходе все равно существует 
необходимость проведения нормирования, исследования качества окружающей среды 
органами государственной власти, так как это является обязательным моментом, без кото-
рого установить степень благоприятности не представляется возможным. Вполне вероят-
но, что после проведения этих мероприятий граждане cмогут сами определять, является 
для них эта окружающая среда благоприятной или нет. Данный подход на сегодняшний 
день подтверждается и тем, что даже при наличии информации о превышении разного 
рода норм качества окружающей среды граждане продолжают проживать на прежней тер-
ритории, тем самым субъективно признавая ее в той или иной степени благоприятной.

Резюмируя изложенное, можно сделать несколько выводов.
Право на благоприятную окружающую среду можно определить как некую возмож-

ность для каждого человека проживать в безопасном для его жизни и здоровья состоянии 
окружающей среды, соответствующем тем или иным стандартам качества. 

Термин «окружающая среда» шире, чем понятие «природная среда», поскольку содер-
жит в своей характеристике антропогенные объекты, созданные человеком.

Законодательством закреплено понятие благоприятной окружающей среды: это окру-
жающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. В доктрине 
экологического права существуют мнения и о более широком понимании данного термина. 
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Представляется целесообразным дальнейшее развитие этого направления с последую-
щими законотворческими инициативами. 

В связи с этим требуется внести изменение в Федеральный закон № 7-ФЗ, изложив 
абз. 13 ст. 1 в следующей редакции: «благоприятная окружающая среда – окружающая 
среда, качество которой не оказывает отрицательного влияния на жизнь и здоровье че-
ловека, а также обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 
систем, природных и природно-антропогенных объектов». 

Напомним, что в действующей редакции рассматриваемого нормативного акта по-
нятие благоприятной окружающей среды не содержит положений о возможности како-
го-либо влияния на человеческий организм. Подобное дополнение позволит на зако-
нодательном уровне обеспечить невозможность окружающей среды, с позиции закона 
являющейся «благоприятной», негативно воздействовать на человека. Представляется, 
что это ключевое изменение даст толчок к дальнейшему реформированию экологическо-
го законодательства до уровня охраны жизни и здоровья граждан. В целом расширение 
круга отношений, входящих в понятие «благоприятная окружающая среда», в настоящее 
время является одним из начальных этапов по законодательному урегулированию суще-
ствующих экологических проблем и предотвращению глобальных экологических кризисов  
в будущем. 
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