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Главная задача разработки специальных режимов экологической ответственности со-
стоит в том, чтобы помочь людям осознать последствия негативного воздействия на окру-
жающую среду - основу системы жизнеобеспечения людей и всего живого. В настоящее
время общий ущерб окружающей среде от загрязнений, наносимый всеми предприяти-
ями народнохозяйственного комплекса россии примерно в два раза выше, чем чистая
прибыль, создаваемая им.
В качестве целей экологической ответственности выступают предотвращение экологиче-
ского вреда и устранение его последствий.Решение проблемы повышения эффективно-
сти ответственности за причинение вреда окружающей среде невозможно без совершен-
ствования нормативно-правовой базы, то есть без модернизации норм процессуального
права, регулирующей порядок привлечения к ответственности. В целом, идея укрепле-
ния экологического правосудия поддерживается на международном уровне, причем мно-
гие исследователи считают создание экологических судов особенно необходимым в усло-
виях современных реалий, когда причинение вреда окружающей среде носит глобальный
характер.
По мнению экспертов ЮНЕП, наиболее эффективная модель экологических судов- это
специализированные независимые судебные учреждения (как в Новой Зеландии, Новом
Южном Уэльсе и в Австралии), имеющие свой порядок судопроизводства, для оптималь-
ной эффективности.
Причины создания суда по интеллектуальным правам во многом схожи с доводами, при-
веденными в настоящей статье, об учреждении экологических судов: увеличение числа
узкоспециализированных споров, потребность в профессиональном специализированном
суде, способном рассмотреть спор качественно не только с правовой точки зрения, но и с
учетом специфики дела.
По примеру судов по интеллектуальным правам судьи в экологических судах должны
обладать большим опытом по рассмотрению специализированных споров, поскольку на-
личие такового будет являться обязательным критерием их назначения.
Создание экологических судов в России- это не вопрос, который должен быть сиюминутно
решен в условиях наших постоянно меняющихся реалий. Представляется возможным в
данном случае опираться на метод инкрементализма.
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