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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются экологические проблемы и пути их решения. Сегодня, как никогда, остро 

стоит вопрос не столько о взаимодействия человека и природы, сколько о ее сохранении для будущего 

поколения. В 21 веке проблема экологии – одна из глобальных проблем человечества, и эта проблема 

требует внимательного и безотлагательного решения на международном уровне. Особое внимание 

уделяется международному сообществу в регулирование по истине, мирового по своему масштабу 

проблемы, в сфере охраны окружающей среды и экосистемы в целом. 

ABSTRACT 

The article analyzes environmental problems and ways to solve them. Today, more than ever, the question is 

not so much about the interaction of man and nature, as about its preservation for the future generation. In the 21st 

century, the problem of ecology is one of the global problems of mankind, and this problem requires careful and 

urgent solutions at the international level. Special attention is paid to the international community in the regulation 

of a truly global problem in the field of environmental protection and the eco-system as a whole. 
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Окружающая природная среда всегда была 

жизненно важной, но только в середине XX 

столетия нарушение равновесия между 

деятельностью человека и окружающей средой 

приобрело международное значение. В начале 70-х 

годов внимание государств было сфокусировано в 

первую очередь на биофизических аспектах 

окружающей среды, в частности, на проблемах 

сохранения диких животных, охраны почв, 

загрязнения воды и т.д. При этом деятельность 

человека рассматривалась в качестве основной 

причины этих проблем. В 90-е годы возникают 

экологические проблемы, имеющие более сложный 

характер – истощение озонового слоя, изменение 

климата, нехватка питьевой воды. В совокупности 

все эти негативные явления, оказывают 

неблагоприятные воздействия на окружающую 

среду, повышая опасность, как для человека, так и 

для устойчивости самой экологии.  

Сегодня, как и ранее, Российская Федерация 

выступает за расширение международного 

сотрудничества в целях обеспечения 

экологической безопасности и противодействия 

изменению климата на планете, обозначая среди 

приоритетов в данной сфере – дальнейшие 

разработки научно обоснованных подходов к 

сохранению благоприятной природной среды и 

наращивание взаимодействия со всеми 

государствами мира по вопросам охраны 

окружающей природной среды для обеспечения 

устойчивого развития нынешнего и будущих 

поколений [1, с. 24-39].  

22 апреля 2021 года Президент России в 

формате видеоконференции принял участие в 

Саммите лидеров по вопросам климата [2]. В своем 

выступлении глава государств изложил позицию 

России в контексте налаживания широкого 

международного сотрудничества, направленного 

на преодоление негативных последствий 

глобального изменения климата. 

На заседание дискуссионного клуба «Валдай» 

21 октября 2021 года, Президент России еще раз 

отметил, что климатические деформации 

и деградация окружающей среды столь очевидны, 

что даже самые беспечные обыватели неспособны 

от них отмахнуться. Можно продолжать вести 

научные споры о механизмах происходящих 

процессов, но невозможно отрицать, что эти 

процессы усугубляются и надо что-то делать [3]. 

Широкое понимание международной 

безопасности охватывает вниманием различные 

сферы общественной жизни. Речь идет о 

необходимости сосредоточить усилия всех 

государств на обеспечении единой всеобщей 

безопасности мирными политическими и 

правовыми средствами на равной основе и во всех 

сферах международных отношений в соответствии 

с Уставом ООН и в рамках ООН. Политические, 

военные, экономические, энергетические и 

экологические факторы следует рассматривать 

совместно, поскольку «глобальная безопасность 

должна учитывать такие факторы, как целостность 

человечества, необходимость его выживания в 

сложных условиях» [4, c.69].  

Однако в настоящее время ООН еще 

недостаточно проявляет заботы, собственно, об 

интересах охраны окружающей среды в плане 

потенциально экологически опасных эффектов 

глобализации и, соответственно, обеспечения 

экологической безопасности. В качестве 

приоритета деятельности ООН в сфере 

окружающей среды выделяется организация 

международного сотрудничества по экологическим 

компонентам политики и действий для устойчивого 

развития, включая принятие юридических 

обязательств, а также обеспечения поддержки и 

ресурсов, которые предоставляют возможности для 

эффективного выполнения глобальных и 

региональных обязательств по охране окружающей 

среды [5]. 

Экологическая безопасность – относительно 

новый элемент глобальной международной 

безопасности, но отнюдь не второстепенный. 

Признание того факта, что природа планеты 

является не только физической средой, пишет 

Г.С. Хозин, в которой зарождалось и развивалось 

человечество, не только источником ресурсов для 

материального производства и эстетической 

ценностью, но в первую очередь основой 

существования жизни во всем ее многообразии, 

стало причиной включения экологической 

безопасности в систему всеобъемлющей 

безопасности [6, c. 90]. Понимание экологической 

безопасности как части глобальной безопасности, 

по мнению С.Н. Бабурина и А.Д. Урсула, 

«означает, что, с одной стороны, нарушения 

правовых норм в области экологической 

безопасности относятся к нарушениям прав 

человека, а, с другой стороны, реализация всех 

других …прав и свобод человека, снижающих их 

экологическую безопасность, также не должна 

допускаться государством и обществом» [7, c. 105].  

Признание международным сообществом 

экологической безопасности в качестве одного из 

главных компонентов международной 

безопасности находит в резолюциях Генеральной 

Ассамблеи ООН, которые вводят охрану 

окружающей среды в круг проблем, чье решение 

относится к необходимым условиям для жизни и 

благоприятного развития.  

В резолюции, принятой Генеральной 

Ассамблеей на 42-ой сессии, отмечается, что 

крупные политические, экономические и 

социальные перемены и научный прогресс, 

которые произошли в мире со времени принятия 

Устава ООН, повышают значение его целей и 

принципов и необходимость их более 

эффективного применения в деятельности 

государств, где бы она ни осуществлялась [8]. 

Данный подход не просто не потерял свое значение, 

его актуальность в значительной степени 

усилилась. Нераздельность мира и безопасности во 

всех районах земного шара, растущая 

взаимозависимость, новые угрозы и вызовы делают 
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необходимым укрепление многостороннего 

сотрудничества во всех областях.  

Механизм коллективной безопасности, 

воплощенный в Уставе ООН, конечно, остается 

фундаментальным и незаменимым инструментом 

для сохранения международного мира и 

безопасности. Однако для обеспечения 

экологической безопасности необходимо 

повышать эффективность системы ООН для 

решения международных, в том числе 

экологических вопросов в интересах всех 

государств и создания гарантий экологической 

безопасности на равной основе для всех. В своем 

подходе к проблемам безопасности государства 

должны отдавать приоритет общим ценностям и 

обеспечению действия правовых норм в 

отношениях между собой в соответствии с Уставом 

ООН.  

Всеобъемлющая безопасность требует 

совместных усилий всех без исключения 

участников международных отношений в 

имеющих критически важное значение, 

существенных для международной безопасности и 

взаимосвязанных областях, таких как разоружение, 

мирное урегулирование кризисных ситуаций и 

конфликтов, экономическое развитие и 

сотрудничество, сохранение окружающей среды, 

поощрение и защита прав человека и основных 

свобод.  

Концепция всеобъемлющей международной 

безопасности должна учитывать национальные 

подходы к обеспечению безопасности. На 

заседании Совета Безопасности Российской 

Федерации по вопросу «О мерах по обеспечению 

экологической безопасности в Российской 

Федерации» [9], в качестве одной из главных задач 

нынешнего этапа рассматривается создание 

действенной системы экологической безопасности, 

которая эффективно справлялась бы с имеющимися 

техногенными и антропогенными факторами 

загрязнения и при этом результативно отвечала бы 

на возникающие новые проблемы и новые вызовы 

в этой сфере. Кроме того, надо учиться эффективно 

защищать интересы России на международной 

арене, прежде всего парируя угрозы экологической 

безопасности, вызванные трансграничным 

загрязнением территории Российской Федерации.  

Одной из основных задач в области 

обеспечения национальной безопасности, к 

примеру, РФ является коренное улучшение 

экологической ситуации в стране. Обеспечение 

экологической безопасности провозглашается 

стратегической целью государственной политики 

Российской Федерации в области экологии. Идея 

международной экологической безопасности была 

озвучена М.С. Горбачевым [10], хотя ее характер и 

не рассматривался как приоритетный по сравнению 

с другими элементами всеобъемлющей 

безопасности. Тем не менее, было четко отмечено, 

что «проблемы экологической безопасности 

затрагивают всех, невзирая на богатство и 

бедность». В связи с этим было заявлено о 

необходимости глобальной стратегии охраны 

окружающей среды и рационального 

использования ресурсов, к разработке которой 

предлагалось приступить в рамках 

специализированной программы ООН. 

Именно в советской, а затем и российской 

доктрине прежде всего предпринимались попытки 

сформировать целостную систему взглядов на 

международную экологическую безопасность. В 

настоящее время, вопросы обеспечения 

экологической безопасности активно обсуждаются 

в зарубежной и отечественной правовой науке, 

предложена система принципов глобальной 

экологической безопасности [11]. Обобщение 

разных точек зрения, позволяет прийти к выводу, 

что наибольшие усилия были сосредоточены на 

следующих вопросах: 1) разработка определения 

понятия экологической безопасности (состояние 

или система международных экологических норм); 

2) формирование принципа обеспечения 

экологической безопасности в качестве 

отраслевого принципа международного 

экологического права; 3) разграничение понятий 

«экологическая безопасность» и «охрана 

окружающей среды». Понятна логика профессора 

Копылова М.Н., когда он пишет о том, что «скорее 

охрану окружающей среды можно назвать 

составным элементом экологической безопасности, 

чем наоборот» [12, c.23-25]. Однако дальнейший 

вывод, что «Экологическая безопасность – это 

конечная цель и основной принцип охраны 

окружающей среды и природопользования 

вообще…», порождает сомнения в 

непротиворечивости такого анализа. Понятия 

«экологическая безопасность» и «охрана 

окружающей среды» различны по своему 

содержанию, но в то же время соотносимы. 

Стремление к достижению экологической 

безопасности является целью охраны окружающей 

среды. Как отмечает Н.В. Кичигин, «охрана 

окружающей среды первична, а экологическая 

безопасность – следствие ее надлежащей охраны» 

[13, c.155]. 

Признавая весьма серьезный характер вопроса 

об обеспечении экологической безопасности как 

правовой категории, М.М. Бринчук рассматривает 

ее в трех аспектах [14, c.26-27] - как один из 

основных принципов природопользования и 

охраны окружающей среды, как синоним охраны 

окружающей среды, как важнейшую цель и задачу 

деятельности по восстановлению и сохранению 

благоприятного состояния окружающей среды. 

Следя за дельнейшим развитием событий, можно 

согласиться с М.М. Бринчуком в том, что «в 

известной мере в научном и практическом плане 

понятие «обеспечение экологической 

безопасности» может употребляться как синоним 

охраны окружающей среды, обеспечения 

рационального природопользования и защиты 

экологических прав, имея в виду, что 

соответствующая деятельность направлена на 

сохранение или восстановление благоприятного 

состояния окружающей среды. «Состояние, 

соответствующее благоприятной окружающей 
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среде, есть показатель экологической 

безопасности» [15, c.41].  

В современном мире на неопределенную 

перспективу обеспечение международной 

экологической безопасности выступает 

приоритетным направлением сотрудничества в 

рамках международного сообщества, которое 

объединяет различных субъектов. Интересы этих 

субъектов в тех или иных областях должны быть 

скорректированы с интересами охраны 

окружающей среды. Более 20 лет назад, еще Совет 

Глав государств-участников СНГ принял 

Постановление «О концепции Конвенции о 

коллективной экологической безопасности» [16], в 

которой экологическая безопасность, требующая 

правового обеспечения, рассматривается как 

необходимое условие для устойчивого 

экономического развития.  

Сегодня, очевидно, что обеспечение 

устойчивого развития невозможно без 

международного управления, позволяющего 

согласовывать на практике интересы развития 

государств с учетом защиты интересов по охране 

окружающей среды [17, c.1].  

Государства осуществляют международное 

управление, чтобы обеспечить международную 

экологическую безопасность посредством 

реализации международно-правовых норм и 

деятельности институциональных механизмов. 

Обеспечение международной экологической 

безопасности выступает призмой, через которую 

должна проходить диагностику международная 

политика в сфере охраны окружающей среды. 

Государствам принадлежит право свободно 

распоряжаться своими национальными ресурсами в 

той мере, в какой это не ухудшает экологическую 

обстановку до приемлемого уровня (стандарты) и, 

тем более, не создает угрозу экологической 

безопасности [18, c.57]. Данное положение можно 

рассматривать как проявление более общего 

принципа непричинения вреда за пределами 

национальной юрисдикции.  

Достижение безопасности — это результат 

функционирования системы, предполагающей 

приведение в действие мер, адекватных угрозам 

жизненно важных интересов. Международно-

правовое регулирование входит в систему мер по 

обеспечению безопасности, и его нельзя 

недооценивать в качестве одного из эффективных 

средств реагирования на те или иные угрозы. 

Изменение стратегии и механизма международного 

управления в сфере охраны окружающей среды 

вызывается не единичным, пусть даже очень 

сильным событием или явлением, а 

долговременными, повсеместными и 

крупномасштабными процессами. Кодификация и 

развитие принципов и норм, имеющих 

основополагающий для международного 

экологического права характер и решающее 

значение для обеспечения экологической 

безопасности, проходит, как замечает М.Н. 

Копылов, наиболее остро и динамично [19, c,59]  

Одной из сложных проблем является 

различное представление государств о том, что 

означает международная экологическая 

безопасность. Эти взгляды основаны на интересах 

государств, они их отражают, но для обеспечения 

международной экологической безопасности 

важно найти правильное согласование различных 

интересов с учетом определенных приоритетов. 

Чем больше универсальных международно-

правовых режимов будет согласовано не просто на 

уровне необходимости международного 

взаимодействия и интенсификации 

сотрудничества, а по существу, тем более ясными 

будут параметры международной экологической 

безопасности.  

При формировании и развитии концепции 

международной экологической безопасности 

необходимо максимально широко пользоваться 

научными и техническими данными, на основе 

которых и должны приниматься решения. На 

международных форумах разрабатываются 

основные экологические показатели, 

объединяющие сразу несколько показателей 

состояния окружающей среды. Их называют 

индикаторами глобальной экологической 

перспективы, призванными дать представления о 

магистральных тенденциях в области экологии на 

глобальном и региональном уровнях. Однако 

задача составления надежных временных рядов о 

состоянии окружающей среды еще не решена.  

Необходимость обеспечения международной 

экологической безопасности влияет на 

международное управление, осуществляемое в 

различных областях и сферах международного 

сотрудничества, к примеру, разоружения, развития 

торговли, решения продовольственной проблемы, 

осуществления научного сотрудничества, 

дальнейшего освоения территорий и ресурсов [20, 

c.3,8]. С развитием международных отношений 

появляются новые предметные области в сфере 

окружающей среды, в частности, координация 

стратегий глобального наблюдения; экологически 

чистое, устойчивое и эффективное использование 

энергии; развитие устойчивого и продуктивного 

сельского хозяйства и сохранение 

биоразнообразия.  

Возможность наступления экологического 

ущерба тем выше, чем менее четким является 

представление о причинах его возникновения. 

Предупреждение наступления вреда для 

окружающей среды более актуально, чем 

ликвидация вредных последствий. Эффективность 

международного управления в сфере охраны 

окружающей среды зависит от степени 

изученности и оценки экологических рисков и 

угроз с тем, чтобы найти или создать средства для 

их предотвращения, уменьшения или преодоления. 

Минимизация риска осуществляется путем 

применения как правовых, так и иных средств. 

Эффективность международного управления 

характеризуется, с одной стороны, определением 

границ, достаточных для нормального и 

комфортного существования субъектов 
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международного права, а с другой – способностью 

предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации.  

Угрозы международному миру и безопасности 

одновременно могут создавать препятствия и для 

обеспечения международной экологической 

безопасности. Поэтому деятельность 

международного сообщества в случае 

возникновения таких угроз должна при 

определенных обстоятельствах принимать во 

внимание и экологические последствия. В 

настоящее время на универсальном уровне не 

существует системы по определению угроз 

международной экологической безопасности. 

Необходимость в этом является насущной, 

доказательством чего служат предложения о 

формировании специального центра по 

преодолению угроз международной экологической 

безопасности.  

Таким образом, сотрудничество в данном 

случае фокусируется исключительно на 

чрезвычайных экологических ситуациях. Однако 

угрозы международной экологической 

безопасности часто являются вероятными, в 

большей или меньшей степени как по возможности 

наступления, времени наступления, так и характеру 

последствий. Необходимо международное 

управление для раннего выявления и 

преосторожного подхода для предотвращения 

негативных последствий. Обеспечение 

международной экологической безопасности 

требует не просто констатации факта 

существования экологических угроз, многие из 

которых приобрели хронический характер, но 

определения последствий, с которыми сопряжены 

данные проблемы, степень их остроты, вероятность 

необратимого характера негативных процессов. 

Международное управление в сфере охраны 

окружающей среды, направленное на обеспечение 

экологической безопасности, то есть защиты от 

угроз негативного воздействия природных 

факторов (спорадические угрозы) и 

неблагоприятного состояния окружающей среды 

(постоянные угрозы), требует четкой стратегии 

правового и организационного международного 

сотрудничества. Сотрудничество, основанное на 

многосторонних и двусторонних соглашениях или 

на другой соответствующей основе, крайне важно 

для организации эффективного контроля, 

предотвращения, уменьшения и устранения 

отрицательного воздействия на окружающую 

среду, связанного с деятельностью, проводимой во 

всех сферах, и это сотрудничество следует 

организовать таким образом, чтобы в должной мере 

учитывались суверенные интересы всех 

государств. 

Международная экологическая безопасность 

должна носить всеобщий характер. Во-первых, 

экологическая безопасность должна быть 

обеспечена для международного сообщества в 

целом. Во-вторых, при осуществлении 

международного управления для обеспечения 

международной экономической безопасности 

должны учитываться другие элементы 

международной безопасности. В-третьих, 

собственная экологическая безопасность или 

экологическая безопасность отдельных групп 

государств не может быть достигнута за счет 

безопасности других. Международное управление 

в сфере охраны окружающей среды 

осуществляется на основе все более широкого 

признания и применения принципов 

международного права окружающей среды. В 

установленных нормах международного права 

окружающей среды и усматривается тот порядок 

поведения, которого должны придерживаться все 

государства и иные участники международных 

отношений в сфере окружающей среды. Механизм 

международного управления в сфере окружающей 

среды обеспечивает выполнение международных 

обязательств, вытекающих как из международных 

договоров, так и из решений международных 

органов, организаций и конференций, которые, по 

сути, способствуют более полному и точному 

выполнению положений договоров и достижению 

определенных ими целей. Идея обеспечения 

международной экологической безопасности 

должна определять рамочные условия для проведе-

ния глубоких системных преобразований, 

затрагивающих основы международного 

управления в сфере охраны окружающей среды. 

Обеспечение международной экологической 

безопасности интегрируется в две 

основополагающие цели международного 

сообщества – обеспечение международного мира и 

безопасности и осуществление сотрудничества – 

составляющие квинтэссенцию взаимодействия 

всех государств. В современных условиях для 

достижения и обеспечения международной 

экологической безопасности необходимо 

осуществление эффективного международного 

управления в сфере охраны окружающей среды. 
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