
ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ 

Международные объекты охраны природной среды 

В настоящее время истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей 

среды и нарушение экологического равновесия приобрело глобальные масштабы. 

Природа не знает государственных границ, она всеобща и едина. Все основные 

экологические проблемы человечества, такие, как парниковый эффект, разрушение 

озонового экрана, сведение лесов, деградация почв, снижение биологического 

разнообразия биосферы, радиоактивное и другие виды загрязнений, исчерпание 

полезных ископаемых и т.д., носят глобальный характер. Избежать перерастания 

глобального экологического кризиса в катастрофу возможно только общими 

усилиями всего человечества. 

Объекты охраны окружающей среды делятся на национальные и 

международные. 

Национальные (внутригосударственные) объекты охраны природной 

среды – земля, воды, недра, биота и другие элементы природной среды на 

территории государства. Ими владеет и распоряжается государство, которому они 

принадлежат. Государство использует, охраняет и управляет ими на основании 

собственных законов в интересах своих народов. 

Международные (общемировые) объекты охраны природной среды – 

природные объекты, которые находятся вне юрисдикции отдельных национальных 

государств. Их делят на несколько групп: 

– объекты, находящиеся в пользовании всех государств (атмосферный воздух, 

Мировой океан, Антарктида, Космос); 

– объекты, используемые двумя или несколькими государствами (например, 

пограничные воды, Балтийское или Черное море, река Дунай); 

– объекты, перемещающиеся по территории различных стран (мигрирующие 

виды животных). 

Эти объекты осваивают и охраняют на основании различных договоров, 

конвенций, протоколов, отражающих совместные усилия международного 

сообщества. 

Кроме того, существует еще одна категория международных объектов 

природной среды, которая охраняется и управляется государствами, но взята на 

международный учет. Она, включает: 

– природные объекты, представляющие уникальную ценность и взятые под 

международный контроль (заповедники, национальные парки, резерваты, памятники 

природы); 

– редкие и исчезающие виды животных и растений, занесенные в 

международную Красную книгу; 

– разделяемые природные ресурсы, постоянно или значительную часть года 

находящиеся в пользовании двух или более государств (река Дунай, Балтийское 

море и др.). 

Космос. В международных Договорах по использованию космического 

пространства провозглашена недопустимость национального присвоения частей 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, недопустимость 

вредного воздействия на Космос и загрязнения космического пространства, а также 

оговорены условия спасания космонавтов. Для ограничения военного 

использования Космоса большое, значение имели Договор об ограничении систем 



противоракетной обороны и Советско-американские соглашения об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (СНВ). 

Мировой океан (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

океаны и связанные с ними моря) содержит огромное количество полезных 

ископаемых, биологических ресурсов, энергии. Велико его транспортное значение. 

Освоение Мирового океана должно проводиться в интересах всего человечества. 

Конвенцией ООН по морскому праву (1973 г.) признается суверенное право 

прибрежных государств на биоресурсы в 200-мильных прибрежных зонах. 

Подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (за исключением 

территориальных вод, внешняя граница которых установлена на 12-мильном 

расстоянии от берега). 

Антарктиду справедливо называют материком мира и международного 

сотрудничества. В Договоре об Антарктиде (1959 г.) провозглашена свобода 

научных исследований, использование этого материка только в мирных целях, 

определен международно-правовой режим Антарктиды. Новые, более жесткие меры 

по охране животного и растительного мира, удалению отходов и предупреждению 

загрязнения отражены в Протоколе, подписанном в октябре 1991 г. в Мадриде по 

итогам международного сотрудничества в Антарктиде. 

Атмосферный воздух. Усилия международного сообщества нацелены 

главным образом на предупреждение и устранение трансграничного переноса 

загрязнителей атмосферы и охрану озонового слоя от разрушения. Международные 

отношения в этих вопросах регулируются Конвенцией 1979 г. о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния, Монреальскими (1987) и Венскими 

(1985) соглашениями по озоновому слою, Конвенцией о трансграничном 

воздействии промышленных аварий (1992) и другими согласованными 

документами. 

 

Международное сотрудничество в области природопользования и охраны 

окружающей среды 

Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

среды различны: 

– международные организации по охране природы; 

– международные договоры, соглашения, конвенции; 

– государственные инициативы по международному сотрудничеству. 

 

Задачи и формы международного сотрудничества в природоохранной 

деятельности 

К настоящему времени сформировано несколько основных направлений 

международного сотрудничества: 

1. Сохранение природных систем, не затронутых хозяйственной 

деятельностью и способствующих поддержанию планетарного экологического 

равновесия. 

2. Рациональное использование природных ресурсов, в том числе 

ассимиляционного потенциала природной среды. 

3. Создание эффективной системы международной экологической 

ответственности (в том числе ответственность за разрушение окружающей среды в 

ходе военных действий). 

Получили развитие следующие формы международного сотрудничества: 



1. Парламентское сотрудничество, ориентированное на координацию 

законодательной деятельности и обеспечивающее решение межгосударственных 

экологических проблем. Оно предполагает разработку модельных 

(рекомендательных) законов по вопросам экологии. 

2. Взаимодействие исполнительных структур отдельных государств, 

ориентированное на координацию разработки и реализацию экологических 

программ под эгидой ООН. 

3. Сотрудничество конвенционного типа, предполагающее единый подход 

к решению конкретных экологических проблем отдельных территорий и объектов. 

4. Научно-техническое сотрудничество, ориентированное на взаимный 

обмен информацией научного характера, совместное выполнение природоохранных 

разработок, комплексное использование приборов, осуществление научных 

проектов, экспертиз и т.д. 

Эти основные формы сопровождаются сотрудничеством общественных 

организаций, деловых кругов, проведением международных экологических форумов 

и др. 

Одной из основных форм международного сотрудничества по проблемам 

окружающей среды является заключение договоров и других видов международных 

соглашений. Двусторонние и многосторонние соглашения и международные 

конвенции используются для координации природоохранных усилий различных 

стран. Партнерами в таких соглашениях обычно выступают страны-соседи или 

государства, объединенные общностью интересов в сохранении природной среды 

региона и совместного использования некоторых ресурсов. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Возрастающий интерес международного сообщества к проблемам ОС после 

Второй мировой войны нашел свое выражение не только в усилении прямого 

международного сотрудничества, проведении большого числа политических, 

социально-экономических и научно-технических форумов, по священных 

отдельным аспектам взаимодействия общества и природы, но и в росте числа, 

повышении активности и расширении компетенции международных организаций. 

Такие организации позволяют объединить природоохранительную деятельность 

всех заинтересованных государств независимо от их политических позиций, 

определенным образом вычленяя и подчеркивая экологические проблемы из всей 

совокупности политических, экономических и других международных проблем. 

По признаку пространственной сферы полномочий или субъектно- 

территориальному признаку различаются организации глобальные и региональные 

(субрегиональные). 

Важную роль в области ООС играют и активно занимаются организацией 

исследований окружающей среды и ее ресурсов специализированные учреждения 

ООН. 

Международные организации по охране природы. В настоящее время в мире 

функционирует более 100 различных международных организаций, занимающихся 

вопросами экологии. 

Наиболее авторитетная международная межправительственная из них  – 

Организация Объединенных Наций (ООН). Одно из важнейших направлений ее 

деятельности – сотрудничество в области охраны природы. ООН рассматривает 

важные вопросы на Генеральной Ассамблее, принимает резолюции и декларации, 



проводит международные совещания и конференции. ООН разработала и приняла 

специальные принципы охраны окружающей человека среды, в частности, в 

Декларации Стокгольмской конференции ООН (1972 г.) и во Всемирной Хартии 

природы (1982 г.). 

При ООН функционируют специализированные международные организации 

по охране окружающей среды. 

Специальный орган ООН по окружающей среде (ЮНЕП) осуществляет 

долгосрочную программу по охране окружающей среды, для финансирования 

которой Генеральная Ассамблея ООН создала Фонд окружающей среды. 

 

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры), образованная в 1945 г., уже в первые годы своей деятельности 

поддержала научные инициативы и общественные природоохранительные 

движения. 

Наиболее известным природоохранительным направлением в деятельности 

ЮНЕСКО является научная программа "Человек и биосфера" (МАБ), принятая в 

1970 г. на XVI Генеральной конференции этой организации. К выполнению 

программы МАБ уже приступили около 100 стран. 

ЮНЕСКО (Unated National Education, Scientific and Cultural Organization — 

Организация Объединенных наций по вопросам образования науки и культуры) 

выполняет работу по программе «Человек и биосфера», проводит исследования 

социально-экономических факторов развития и взаимосвязи между человеком и 

средой. 

Современное направление деятельности ЮНЕСКО — сохранение и 

использование природного и культурного наследия — нашло отражение в 

Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) занимается организацией исследования окружающей среды и 

ее ресурсов, ею одобрены программы «Человек и биосфера», «Человек и его 

окружающая среда». 

 

Под эгидой ООН вопросами природопользования и охраны природы 

занимаются следующие специализированные организации, имеющие статус 

автономных: 

ФАО (Food and Agriculturion Organization of the United Nations — 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций) 

имеет своей целью улучшение производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, лесоводства и рыболовства, содействует инвестициям в агро- сферу, 

рациональному использованию почвы и водных ресурсов, удобрений и пестицидов, 

освоению новых и возобновимых источников энергии; Всемирная организация 

продовольствия (ФАО) занимается вопросами продовольственной безопасности 

отдельных стран и всего мира. 

ФАО (Организация Объединенных Наций по вопросам продовольствия и 

сельского хозяйства), образованная в октябре 1945 г., является 

специализированным учреждением ООН и занимается вопросами 

продовольственных ресурсов и раз вития сельского хозяйства в целях улучшения 

условий жизни народов мира. В соответствии с своей компетенцией она обращает 

внимание на охрану и рациональное использование земель, водных ресурсов, лесов 



и иной растительности, животного мира суши, биологических ресурсов океанов и 

морей. ФАО участвует в осуществлении более 100 природоохранительных 

программ на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения - Word Heath Organization) 

имеет, помимо прочего, задачу содействовать экологической безопасности, включая 

безопасное водо- обеспечение, питание и удаление отходов; Забота о здоровье 

людей - главная цель ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), что всегда 

связано с ООС.  ВОЗ осуществляет сбор и распространение экологической 

информации, связанной с охраной здоровья людей, участвует в исследовательской 

работе, оказывает техническую помощь, осуществляет международный контроль за 

загрязнением ОС. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается 

проблемами гигиены окружающей среды, борьбы с загрязнением атмосферного 

воздуха. 

ЮНИДО (United Nations Industrial Development Organization - Организация 

Объединенных наций по промышленному развитию) содействует промышленному 

развитию и установлению нового международного экономического порядка; 

МАГАТЕ (Международное агентство по атомной энергетике - International 

Atomic ENERGY AGENCY) разрабатывает нормы безопасности и защиты от 

радиации, включая безопасную транспортировку радиоактивных материалов и 

утилизацию отходов; По договору с ООН осуществляет свою деятельность 

МАГАТЭ, учрежденное в 1957 г. В соответствии с мандатом МАГАТЭ ведет 

широкие исследования по использованию атом ной энергии, разрабатывает меры по 

технике безопасности при использовании ядерного топлива и в связи с этим 

вплотную занимается защитой ОС от опасности радиоактивного заражения. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществляет 

программу «Ядерная безопасность и защита окружающей среды». 

МСР (Межденародная сеть регулирования природопользования - International 

Network for Environmental Management) - всемирная федерация некоммерческих 

национальных и региональных промышленных ассоциаций, которые содействуют и 

способствуют рациональному использованию окружающей среды и устойчивому 

развитию. Ее членами являются национальные ассоциации рационального 

природопользования, а также 5 тыс. компаний из всех регионов мира, среди которых 

более трех четвертей - малые и средние фирмы. Ее главная цель состоит в 

поощрении создания проводимых ежегодно, начиная с 1992 г., промышленных 

конференций по вопросам устойчивого развития; 

ВПСУР (всемирный предпринимательский совет по устойчивому развитию - 

WBCSD - World Business Council for Sustainable Development), его цель - повести 

деловые круги по пути ускоренного перехода к устойчивым формам развития и 

способствовать достижению экологической эффективности за счет использования 

жестких стандартов рационального природо- и ресурсопользования в 

предпринимательской деятельности. Его программа работы охватывает такие 

аспекты, как выработка политики, стратегия предпринимательской деятельности и 

рациональное природопользование, разработка и реализация проектов; 

ВМО (Всемирная метеорологическая организация) была учреждена в 1951 

г., как специализированное учреждение ООН. Природоохранительные функции 

ВМО связаны прежде всего с глобальным мониторингом ОС. Она проводит 

мероприятия по оценке загрязнения атмосферы различными веществами и из 

разных источников, оценку трансграничного переноса загрязняющих веществ, их 



глобального распространения в низких слоях атмосферы, а также по изучению воз 

действия на озоновый слой земли. Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО) занимается изучением климата. 

МСОП Важная роль в решении экологических проблем принадлежит 

международной неправительственной организации – Международному союзу 

охраны природы и природных ресурсов (МСОП), который содействует 

сотрудничеству между правительствами, национальными и международными 

организациями, а также отдельными лицами по вопросам защиты природы и охраны 

природных ресурсов. МСОП подготовил Международную Красную книгу (10 

томов). 

Вопросами сохранения биологического разнообразия активно занимается 

Всемирный фонд дикой природы (ВВФ). 

Главным направлением деятельности международной общественной 

организации «Гринпис» является противодействие радиоактивному загрязнению 

окружающей среды. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических проблем играет 

такая международная организация, как ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОНД (ГЭФ) (TheGlobalEnvironmentFacility). Созданный в начале 90-х гг., этот 

фонд предназначен помогать в основном развивающимся странам для решения 

таких экологических проблем, которые имеют планетарный характер. В 

деятельности ГЭФа участвуют три международные структуры: Программа ООН по 

развитию (the United Nations Development Programme), 

ПрограммаООНпоокружающейсреде (the United Nations Environmental Programme) 

иВсемирныйбанк (World Bank). В качестве первоочередных направлений для 

финансирования выделены четыре: глобальное потепление климата, загрязнение 

международных вод, уменьшение биоразнообразия и истощение озонового слоя. 

ИНФОТЕРРА (информация о Земле), своей целью эта международная 

организация ставит содействие расширению обмена знаниями и опытом по 

вопросам окружающей среды как между странами, так и внутри каждой страны. 

Сеть ИНФОТЕРРА составляют национальные выделенные центры (НВЦ), 

организации-источники информации, специализированные секторные источники, 

региональные центры обслуживания. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических проблем играет 

международная организация Глобальный Экологический Фонд (ГЭФ). Этот фонд 

предназначен помогать в основном развивающимся странам в решении таких 

экологических проблем, которые имеют планетарный характер. В деятельности 

ГЭФ участвуют три международные структуры: Программа ООН по развитию (The 

United Nations Development Programme), Программа ООН по окружающей среде 

(The United Nations Environmental Programme) и Всемирный банк (Word Bank). В 

качестве первоочередных направлений для финансирования выделены четыре: 

глобальное потепление климата, загрязнение международных вод, уменьшение 

биоразнообразия и истощения озонового слоя. 

Международные финансовые институты — Международный банк 

реконструкции и развития (МБРР), Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР), Всемирный банк (ВБ) определили охрану окружающей среды в качестве 

одной из главных задач своей деятельности. ЕБРР стал первым международным 

финансовым институтом, закрепившим в своем уставе в качестве приоритетных 

следующие направления деятельности: 



• оказание помощи странам в операциях по формированию эффективных 

правовых и нормативных документов, а также создание организационных условий и 

подготовка кадров для обеспечения мониторинга и соблюдения стандартов; 

• содействие применению рыночных методов в управлении 

национальными экологическими программами; 

• поощрение развития в странах операций рынка экологических товаров и 

услуг, а также инвестиций в проекты по сохранению и улучшению окружающей 

среды; 

• организация или поддержка специальных исследований и программ по 

экологическому образованию населения, предпринимателей, банкиров и т.д.; 

• проведение экологических процедур, связанных с экологической 

оценкой, планированием, управлением, аудированием и мониторингом операций и 

проектов банка. 

• МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Международное сотрудничество России в области охраны окружающей 

среды осуществляется по трём основным направлениям:  

 международные организации,  

 международные конвенции,  

 многосторонние и двусторонние связи. 

Первое направление включает прежде всего систему ООН (проекты 

глобального характера - озон, климат, биоразнообразие, региональные моря; 

трансграничные проблемы, связанные с загрязнением атмосферы, поверхностных 

вод и транспортировкой промышленных отходов; проекты оказания технической 

помощи России и программы по охране окружающей среды Арктики). Важным 

направлением работы является взаимодействие со Всемирным союзом охраны 

природы (совместные действия заповедников и национальных парков Северной 

Евразии, сохранение биоразнообразия на трансграничных охраняемых территориях 

Европы), с Организацией экономического сотрудничества и развития (создания 

новых механизмов финансирования, совершенствование экологических фондов и 

системы сбора экологической информации) и рядом других организаций. 

Российская Федерация участвует более чем в 20 многосторонних 

конвенциях в области охраны природы. Некоторые важные международные 

договоры: 

- Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния; 

- Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением; 

- Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения; 

- Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов; 

- Конвенция о биологическом разнообразии и другие. 

По третьему направлению в рамках 40 соглашений различного типа Россия 

взаимодействует с 28 государствами. Успешно развивается взаимодействие с 

Германией, Данией, США и Финляндией. Двусторонние контакты направлены на 



решение различных проблем - от охраны перелётных птиц до глобального 

экосистемного мониторинга. 

Международное сотрудничество - все направления и формы 

межгосударственных и межучрежденческих контактов - в области охраны 

окружающей природной среды с 70-х гг. развивалось весьма активно. Оно стало 

более интенсивным как по линии прямого политического сотрудничества 

государств, так и по линии экономического, культурного и научно-технического 

сотрудничества в рамках правительственных и неправительственных организаций 

на всех уровнях. 

Отношение государств, организаций, политических деятелей, ученых, 

представителей всех профессий и слоев населения к охране окружающей среды 

стало более квалифицированным, научно обоснованным, сбалансированным. Это 

проявилось в том, что в многочисленных международно-правовых актах, принятых 

за последние десятилетия, в решениях и резолюциях международных организаций, 

конференций, совещаний, в планах, проектах и программах совместной 

деятельности, а также в конкретной практической природоохранительной работе 

регулярно уделяется должное внимание как защите отдельных природных объектов 

и экологических систем, так и разработке и осуществлению мер всесторонней 

охраны природной среды в целом. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

Впервые принципы международного экологического сотрудничества 

были обобщены и объединены в декларации Стокгольмской конференции 

ООН по проблемам окружающей человека среды 1972 г., но наиболее полно они 

были изложены в декларации по окружающей среде и развитию, принятой 

Конференцией ООН, состоявшейся в июне 1992 г. в г. Рио-де- Жанейро (Бразилия). 

В настоящее время международно-правовой механизм ООС зиждется на 

следующих принципах: 

■ - принцип защиты ОС на благо нынешних и будущих поколений, суть 

которого сводится к обязанности государств сотрудничать на благо настоящего и 

будущего поколений, принимать все необходимые действия по сохранению и 

поддержанию качества ОС, включая устранение отрицательных для нее 

последствий, а также по рационально и научно обоснованному управлению 

природными ресурсами; 

■- принцип недопустимости трансграничного ущерба запрещает такие 

действия государств в пределах своей юрисдикции или контроля, которые наносили 

бы ущерб иностранным системам окружающей среды и районов общего 

пользования, и подразумевает ответственность государств за нанесение 

экологического ущерба системам ОС других государств и районов общего 

пользования; 

■- принцип экологически обоснованного, рационального использования 

природных ресурсов связан с тем, что исчерпание таких невозобновляемых 

природных ресурсов, как нефть, газ, уголь, в современных условиях 

неразработанности проектов альтернативных источников энергии может привести к 

краху техногенной цивилизации; истощение же запасов воздуха и питьевой воды 

поставит под вопрос само существование человечества. Но, несмотря на очевидную 

важность этого принципа, его реализация затруднена, прежде всего чрезмерно 

общим определением его содержания. Суть реализации принципа состоит в 



поддержании природных ресурсов на оптимально допустимом уровне, а также в 

научно обоснованном управлении живыми ресурсами; 

•- принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды 

охватывает как военную, так и мирную область использования атомной энергии. 

Формирование и утверждение этого принципа идет как договорным, так и обычным 

путем, с соблюдением государствами существующей международной практики; 

- принцип защиты экологических систем Мирового океана обязывает 

государства: предпринимать все действия по предотвращению, сокращению и 

сохранению под контролем загрязнения морской среды из всех возможных 

источников; не переносить прямо или косвенно ущерб или опасность загрязнения из 

одного района в другой и не превращать один вид загрязнения в другой; 

обеспечивать, чтобы деятельность государств и лиц, находящихся под их 

юрисдикцией или контролем, не наносила ущерба другим государствам и их 

морской среде путем загрязнения, а также чтобы загрязнение, являющееся 

результатом инцидентов или деятельности под юрисдикцией или контролем 

государств, не распространялось за пределы районов, где эти государства 

осуществляют свои суверенные права; 

- принцип запрета военного или любого иного враждебного использования 

средств воздействия на природную среду в концентрированном виде выражает 

обязанность государств принимать все необходимые меры по эффективному 

запрещению такого использования средств воздействия на природную среду, 

которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные последствия в качестве 

способов разрушения, причинения ущерба или причинения вреда любому 

государству; 

- принцип обеспечения экологической безопасности отражает прежде всего 

глобальный и чрезвычайно острый характер международных проблем в области 

защиты окружающей среды. Элементами этого принципа можно считать 

обязанность государств осуществлять военно-политическую и экономическую 

деятельность таким образом, чтобы обеспечивать сохранение и поддержание 

адекватного состояния окружающей среды; 

- принцип контроля за соблюдением международных до говоров по ООС 

предусматривает создание, кроме национальной, также и системы международного 

контроля и мониторинга качества окружающей среды, которые должны 

осуществляться на глобальном, региональном и национальном уровнях на основе 

международно признанных критериев и пара метров; 

•- принцип международно-правовой ответственности государств за ущерб ОС 

предполагает ответственность за существенный ущерб экологическим системам за 

пределами национальной юрисдикции или контроля. Пока этот принцип 

окончательно не сложился, но его признание постепенно расширяется. 

Российская Федерация развивает и углубляет экологическое 

сотрудничество по линии нескольких международных конвенций и 

соглашений. Коротко остановимся на них. 

Международные договоры, соглашения, конвенции – важный инструмент 

сотрудничества. Различаются договоры общие и специальные, многосторонние и 

двусторонние, глобальные и региональные. Готовятся и рассматриваются они по 

инициативе отдельной страны (стран) или международной организации. 

Общие международно-правовые договоры могут затрагивать и вопросы 

окружающей природной среды. Например, в договорах о режиме государственной 



границы, как правило, имеются статьи, посвященные режиму приграничных 

водоемов, охране растительности, животного мира. 

Специальные природоохранительные международные договоры содержат 

статьи только об охране окружающей среды. 

К глобальным договорам относятся Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средства воздействия на природную 

среду (1977 г.), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния (1979 г.), Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 

(1979 г.). 

В числе региональных договоров можно назвать договоры об использовании и 

охране Дуная, Черного моря; договоры европейских стран (ЕЭС); Африканскую 

конвенцию по охране природы и природных ресурсов (1968 г.); Конвенцию по 

охране Средиземного моря от загрязнения (1976 г.); Конвенцию об охране морских 

живых ресурсов Антарктики (1980 г.); Соглашение об охране полярного медведя 

(1974 г.); Конвенцию о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического 

океана (1959 г.); Конвенцию о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в 

Балтийском море и Датских проливах (1973 г.); Соглашение о сотрудничестве по 

борьбе с загрязнением Северного моря нефтью (1969 г.). 

Особое значение имеют международные договоры об ограничении, 

сокращении и запрещении испытаний ядерного, бактериологического, химического 

оружия в различных средах и регионах. В 1996 г. в ООН торжественно подписан 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

Результатом международного экологического сотрудничества является 

заключение международных договоров, соглашений, конвенций. Среди них такие 

важные, как: 

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их утилизации (1989 г., Базель, Швейцария). Цели: обязательства сторон 

по сокращению трансграничного перемещения отходов, включенных в перечень 

Конвенции; максимальное снижение объема и токсичности опасных отходов, 

обеспечение экологичного использования; оказание помощи развивающимся 

странам в утилизации опасных отходов. Базельская Конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением призвана 

регламентировать экспорт, импорт и транзит опасных отходов на территории 

России. К настоящему времени принят ряд поправок к конвенции, согласно которым 

под запрет на ввоз опасных отходов попадают отходы, содержащие мышьяк, ртуть, 

свинец, асбест и другие вещества. 

Венская Конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол 

по веществам, разрушающим озоновый слой. В соответствии с данными 

документами в России происходит поэтапное сокращение производства 

озоноразрушающих веществ. Предполагается проведение широкомасштабной 

реконструкции ряда предприятий страны, направленной на перевод последних на 

производство озонобезопасных веществ, используемых в медицинской, химической 

и холодильной промышленности. Венская конвенция об охране озонового слоя 

(1985 г., Вена, Австрия). Цели: защита и охрана здоровья людей и окружающей 

среды от неблагоприятных воздействий, связанных с изменениями в озоновом слое. 

Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб 
(1963 г., Вена, Австрия). Цели: установление некоторых минимальных норм для 

обеспечения финансовой защиты от ущерба, возникающего в результате 



определенных видов мирного использования ядерной энергии, а также развитие 

дружеских отношений между нациями независимо от различий их конституционных 

и социальных систем. 

Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г., Рио-де-Жанейро, 

Бразилия). Цели: сохранение биологического разнообразия, устойчивое 

использование компонентов биологического разнообразия, справедливое 

распределение преимуществ от использования генетических ресурсов. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская 

конвенция). Цели: приостановка нарастающего освоения и утраты водно-болотных 

угодий; признание их экологической, экономической, культурной, научной и 

рекреационной ценности. 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду (1977 г., Женева, 

Швейцария). Цели: упрочение мира, прекращение гонки вооружений, достижение 

всеобщего и полного разоружения под строгим международным контролем, 

устранение опасности для человечества военного или любого враждебного 

использования средств воздействия на природную среду. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны, и природы, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС, 1973 г., Вашингтон, США). Цели: 

охрана отдельных видов, находящихся под угрозой исчезновения, от 

переэксплуатации, ввод системы таможенного контроля. 

Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий (1992 г., 
Хельсинки, Финляндия). Цели: защита людей и окружающей среды от 

промышленных аварий путем предотвращения таких аварий, насколько это 

возможно, уменьшения их частоты и серьезности, смягчения их воздействия. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
(1979 г., Женева, Швейцария). Цели: защита людей и окружающей среды от 

загрязнения воздуха; ограничение, постепенное сокращение и предотвращение 

загрязнения воздуха, включая трансграничное загрязнение. 

Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в 
Европе (1979 г., Берн, Швейцария). Цели: сохранение дикой фауны и флоры и их 

природных сред обитания, особенно тех видов и местообитаний, охрана которых 

требует сотрудничества ряда государств; содействие такому сотрудничеству. 

Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (1979 г., Бонн, 
Германия). Цели: охрана видов диких животных, мигрирующих через национальные 

границы. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (1991 г., ЭСПО, Финляндия). Цели: содействие устойчивому 

экономическому развитию; использование оценки воздействия на окружающую 

среду в качестве предупредительной меры против трансграничной деградации 

окружающей среды. 

Конвенция ООН по морскому праву (1982 г. Монтего Бей, Ямайка). Цели: 
создание нового правового режима в отношении окружающей среды морей и 

океанов, принятие правил природоохранных стандартов и положений, касающихся 

загрязнения морской среды. 



Конвенция по борьбе с опустыниванием (1994 г., Париж, Франция). Цели: 
борьба с опустыниванием и ликвидация последствий засухи в странах, которые 

подвергаются опустыниванию, использование засушливых земель. 

Конвенция по защите Черного моря от загрязнения (1992г., Бухарест, 

Румыния). Цели: решение экологических и природоохранных проблем на 

международном уровне по предотвращению и уменьшению загрязнения морских 

вод Черного моря. 

Межправительственное соглашение государств – участников 

Содружества Независимых Государств о взаимодействии в области экологии и 

охраны окружающей природной среды (1992 г., Москва). Цели: принятие 

согласованных правовых актов в области экологии и охраны окружающей среды, а 

также согласованных стандартов и экологических нормативов, обеспечивающих 

экологическую безопасность и благополучие каждого человека. 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (1992 г., Нью-Йорк, 

США). Цели: стабилизация концентрации в атмосфере парниковых газов на уровне, 

который предотвратит антропогенное вмешательство в систему формирования 

климата. 

Соглашение о сотрудничестве в области изучения, разведки и 

использования минерально-сырьевых ресурсов (1997 г., Москва). Цели: развитие 

взаимодействия в экономической и научно-технической сферах, совершенствование 

механизма научных, производственных и экономических связей; эффективное 

решение проблем изучения, разведки и рационального использования минерально-

сырьевых ресурсов, геоэкологии и охраны окружающей среды. 

Соглашение по охране и использованию трансграничных водотоков и 

международных озер (1992г., Хельсинки, Финляндия). Цели: принятие 

национальных и международных мер по охране, рациональному использованию 

трансграничных вод. 

Стратегия защиты окружающей среды Арктики (1991г., Рованиеми, 

Финляндия). Цели: сотрудничество в области научных исследований по уточнению 

источников, путей переноса, выпадений и влияния на регион основных 

загрязнителей; осуществление и усиление мер контроля за загрязняющими 

веществами; оценка потенциального воздействия на окружающую среду региона, 

охрана арктической флоры и фауны, биоразнообразия и местообитаний, 

интегрирование арктических интересов в глобальный природоохранный процесс. 

Конвенция о трансграничном загрязнении на большие расстояния. 

Реализация указанного документа направлена на выработку странами - участницами 

политики в области регулирования качества атмосферного воздуха, а также мер по 

борьбе с его загрязнением посредством применения экологически приемлемых 

малоотходных и безотходных технологий. Все это позволит установить контроль за 

выбросами диоксида серы, оксида азота, аммиака, летучих органических 

соединений. 

Стокгольмская Конвенция по стойким органическим загрязнителям 

(СОЗ) биосферы. Согласно Протоколу некоторые искусственно синтезируемые 

органические вещества, в частности, полихлорированныебифенилы, попадая в ОС, 

оказывают крайне негативное воздействие на здоровье людей. Будучи химически и 

биохимически весьма устойчивыми, они не разрушаются в объектах ОС и 

передаются через трофические цепи людям, подавляя у них иммунитет, провоцируя 

появление злокачественных образований. Мутагенное действие сказывается и на 



здоровье последующих поколений. Драматизм ситуации усугубляется тем 

обстоятельством, что ко времени осознания мировым сообществом опасности СОЗ 

уже было произведено огромное количество их, глобально загрязняющих Землю. 

В соответствии с Конвенцией (она вступила в силу в мае 2004 года) отныне 

запрещается производство СОЗ. Ранее произведенные СОЗ подлежат 

обезвреживанию. Наиболее эффективным методом обезвреживания является 

высокотемпературное сжигание (температура не ниже 1250 °С) с соблюдением 

специальной технологии. В противном случае в продуктах сгорания синтезируются 

высокотоксичные компоненты, еще более опасные, чем исходные СОЗ. 

Первым международным документом, использующим рыночный 

механизм для решения глобальных проблем изменения климата, был 

Протокол о сокращении выбросов парниковых газов, подписанный в 1997 г. в 

Киото главами 55 государств. На сегодня среди стран – участниц Киотского 

протокола доля выбросов Японии составляет 6,7%, России – 16,75%, стран ЕС – 

23%, США – 33,6%. 

В условиях ухудшающегося экологического состояния различных территорий 

и стран, нарастающего глобального потепления климата на Земле должны получить 

дальнейшее развитие направления и формы международного сотрудничества в 

области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол к 

Конвенции. В рамках данной Конвенции предусмотрено, что ведущие страны мира, 

ответственные за основное загрязнение природной среды, принимают на себя 

обязанность снизить выбросы тех веществ (в частности, диоксида углерода), 

которые способствуют изменению глобального климата. 

Двустороннее сотрудничество развивается Россией со всеми соседями, а также 

с США, Великобританией, Францией, Китаем, Индией и другими странами. 

Рассматривая роль России в решении мировых экологических проблем, 

следует помнить, что наша страна занимает одну седьмую часть суши Земли, на ее 

территории представлены почти все крупные экосистемы и среди них опорный 

стабилизирующий блок биосферы - Сибирь с ее необъятной тайгой. Поэтому 

Российская Федерация в перспективе должна играть ключевую роль в решении 

глобальных экологических проблем человечества. 

Президент РФ 4 февраля 1994 г. издал Указ «Основные положения 

государственной стратегии по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития». В этом документе предусмотрено сбалансированное 

решение задач социально-экономического развития страны на перспективу и 

сохранение благоприятного состояния ОС и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения жизненных потребностей населения. 

В своей природоохранной политике Россия исходит из необходимости 

обеспечения всеобщей экологической безопасности и развития международного 

сотрудничества в интересах настоящего и будущего поколений. 

По понятным причинам Россия особенно заинтересована в плодотворном 

сотрудничестве со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) - 

бывшими республиками СССР. В феврале 1992 г. в Москве десятью странами СНГ 

было подписано Межправительственное соглашение о взаимодействии в области 

экологии и охраны ОС, в котором, в частности, стороны признают необходимым 

«...совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные программы и 

проекты в области природопользования и охраны ОС и экологической безопасности, 



включая программы безопасного уничтожения и нейтрализации химического и 

ядерного оружия, высокотоксичных и радиоактивных отходов». Стороны также 

обязались «...создать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые 

для предупреждения экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвидации их 

последствий». 

Концепция устойчивого развития. Уже отмечалось, что на Конференции в 

Рио-де-Жанейро (1992) была провозглашена необходимость перехода мирового 

сообщества к мировоззрению устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития применяется: 

- к биосфере как глобальному регулятору состояния окружающей человека 

среды; 

- к экономике (мировой или отдельной страны) как дестабилизирующему 

фактору природной среды, особенно в условиях кризиса; 

- к любой сфере взаимодействия общества и природы на всех 

территориальных уровнях. 

Общепризнано, что для реализации Концепции устойчивого развития 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- поддержание достаточного запаса извлекаемых ресурсов относительно 

численности населения планеты; 

- постоянный поиск заменителей невозобновимых и исчерпаемых ресурсов; 

- обеспечение максимально полного использования сырья и стремление к 

безотходности производства; 

- разумный рост численности населения Земли и обеспечение коэволюции 

человечества и других видов, населяющих планету. 

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» была 

утверждена еще в 1996 г. (Указ Президента от апреля 1996 г. № 440). Главная идея 

стратегии устойчивого развития - обеспечить гармоничное сочетание социально-

экономических и экологических приоритетов развития общества сейчас и в 

будущем. Экономически устойчивое развитие общества должно быть введено в 

экологически безопасные рамки, обусловленные природно-ресурсным потенциалом 

страны, но при этом целевыми ориентирами, характеризующими степень 

приближения к модели, должны стать показателикачества жизни и уровня 

экономического развития. 

Среди показателей качества жизни в нашей стране наиболее важными 

признаются продолжительность жизни человека, уровень его знаний или 

образовательных навыков, доход, измеряемый величиной ВВП на душу населения, 

уровень занятости. 

Целевые ориентиры в экономической сфере формируются исходя из того, что 

эффективной может считаться только такая экономика, которая обеспечивает 

удовлетворение потребностей граждан, но при одновременном уменьшении 

расходов сырья, энергии и сокращении отходов на единицу готовой продукции. 

Предполагается, что переход России к устойчивому развитию пройдет в три 

этапа. Первый займет 5 - 7 лет, в течение которых должны быть решены задачи 

стабилизации социально-экономического развития, создана нормативно-правовая 

база экологизации хозяйственной деятельности и оздоровления ОС особенно в зонах 

чрезвычайных экологических ситуаций. На втором этапе (примерно 20 лет) должны 

быть реализованы основные элементы перехода к модели устойчивого развития и на 



этой основе достигнут нормативный уровень состояния ОС. В долгосрочной 

перспективе будет решаться проблема гармонизации развития общества и природы. 

Следует отметить, что многие известные российские ученые скептически 

относятся как к идее, так и стратегии устойчивого развития. Так, согласно мнению 

академика Н.Н. Моисеева, не может быть чисто технологического пути преодоления 

экологических кризисов. Прежде всего, должна быть изменена шкала человеческих 

ценностей, и даже сам процесс развития человечества, который ныне идет по 

опасному пути роста потребления. Процесс глобализации, происходящий в мире 

под фактическим управлением США, только усиливает экологический кризис, 

постепенно переходящий в кризис всей цивилизации, углубляет пропасть между 

богатыми и бедными странами. Другие ученые, считая Концепцию устойчивого 

развития заблуждением, своего рода успокоительной пилюлей для встревоженной 

общественности, тем не менее, полагают, что накопленный интеллектуальный 

капитал может остановить разрушение природы. Для этого должен неукоснительно 

выполняться принцип динамично сбалансированного развития триады «экономика - 

природа - общество». Кто прав - покажет будущее. Но у России нет перспектив 

экологически устойчивого развития, если не будет решена главнейшая ее проблема: 

безостановочное снижение численности населения. Не будет населения, для кого же 

обеспечивать устойчивое развитие? 

Еще одна проблема, значимость которой в экологическом отношении еще до 

конца не осознана, в том числе и в аспекте устойчивого развития России. 

В 2012 г. Россия после длительных переговоров вступила во Всемирную 

торговую организацию (ВТО). Страны-участницы этой организации, несомненно, 

получают определенные экономические преимущества, но в то же время должны, 

подчиняясь ее уставу, отказаться от ряда национальных приоритетов, если это 

может помешать более свободному перемещению трудовых и природных ресурсов 

и прежде всего товаров, производимых в рамках ВТО. Эта организация 

функционирует по принципу глобального разделения труда: каждая страна-

участница поставляет на рынок те товары, в производстве которых наиболее 

преуспела. Это могут быть продукты высоко интеллектуального труда (наиболее 

дорогостоящие), сельского хозяйства, промышленности, а также, если иного нет, 

природные ресурсы. Вводить какие-то барьеры на пути перемещения указанных 

товаров и услуг в рамках ВТО запрещается, экономически поддерживать 

неконкурентные отрасли хозяйства (например, сельского) не рекомендуется. 

Россия привлекательна для ВТО прежде всего гигантскими природными 

ресурсами, обширностью территории, дешевой и в то же время образованной 

рабочей силой, уникальностью географического положения. Поэтому есть 

основание предполагать, что участие России в ВТО неизбежно приведет к еще более 

значительной добыче природных ресурсов, особенно энергоресурсов, расширению 

экспорта древесины и т.п., а также ускорению «утечки мозгов». Территория России 

будет использована для создания транспортных коммуникаций между Западом и 

Востоком, Севером и Югом. Все это, очевидно, усилит давление на природные 

экосистемы страны, вызовет их деградацию и истощение; особенно пострадают 

экосистемы тайги и тундры. 

Россия, конечно, не может остаться на обочине международной экономики, но 

интересы ее должны быть подчинены в первую очередь перспективам экологически 

устойчивого развития, при котором гарантируется соблюдение прав будущих 



поколений на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую 

природную среду. 

Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды 

(Стокгольм, 1972 г.). По итогам работы конференции была принята 

Декларация, в которой определялись стратегические цели и направления 

действий мирового сообщества в области охраны окружающей среды. 

Декларация содержала 26 основных принципов охраны окружающей человека 

среды. 

Кроме того, 5 июня был провозглашен Всемирным днем окружающей 

среды. Был образован постоянно действующий орган ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) со штаб-квартирой в г. Найроби (Кения). 

 


