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Причинение вреда окружающей среде является основанием для привлечения причини-
теля вреда к имущественной ответственности. Требования о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде и природным ресурсам, предъявляются в рамках гражданского
и арбитражного процесса.

При этом возмещение вреда окружающей среде несмотря на имущественный харак-
тер ответственности имеет специфику, отличную от гражданско-правовой. Отношения,
складывающиеся в сфере возмещения экологического вреда, выходят за пределы частно-
правового регулирования[1]. Дело в том, что экологический вред причиняется в эколого-
правовом отношении, то есть преимущественно вне рамок гражданского правоотноше-
ния. Такое понимание экологического вреда соотносится с определением экологическо-
го права в узком смысле, которым охватываются именно общественные отношения по
охране окружающей природной среды[2]. В гражданском законодательстве содержатся
экологизированные нормы, но не публично-правовые экологические требования. Одними
из принципов возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране
окружающей природной среды, являются возмещение вреда в полном объеме и неотврати-
мость ответственности за причинение вреда[3]. Поскольку экологическое право является
преимущественно публичным правом, то попытка внедрения гражданско-правовых на-
чал в отношения между государством и пользователями природных ресурсов (и лицами,
причиняющими вред природным ресурсам и окружающей среде) является ошибочной[4].

В отсутствие законодательной концепции экологической ответственности возмещение
вреда, причиненного окружающей среде, происходит в порядке гражданского и арбитраж-
ного судопроизводства. При этом принципы цивилистического процесса (диспозитивность,
состязательность и проч.) не соотносятся с природой возмещения вреда, причиненного
окружающей среде. В связи с этим, учитывая актуальность проблемы возмещения вреда,
причиненного окружающей среде, полагаем необходимым закрепление в законе концеп-
ции экологической ответственности и последующего урегулирования порядка возмещения
вреда, причиненного окружающей среде как внесудебного (административный порядок),
так и судебного - при помощи административного судопроизводства.
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