
© 2017  Al-Farabi Kazakh National University 

МРНТИ 10.53.01 

Куандыков Б.Ж.1, Ахатов У.А.2, Бектурова А.Г.3

1к.ю.н., доцент, е-mail: yali-79_kz@mail.ru  
2к.ю.н., и.о. профессора, е-mail: yali-79_kz@mail.ru  

3докторант, е-mail: yali-79_kz@mail.ru  
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  
МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью содействия благо-
приятному состоянию окружающей среды, осмысленному использованию природных ресурсов, 
которые зависят от ряда факторов. Поэтому целью работы является не только исследование 
экологической законодательной базы, но и ее взаимодействие в разных странах. Ключевой 
подход к исследованию данной проблемы заключается в выявлении путей гармонизации и 
взаимосвязи экологического законодательства в мире и в отдельно взятой стране. Поскольку 
такое сотрудничество позволяет развивающимся странам брать опыт более развитых в решении 
экологических вопросов, тем самым поддерживая состояние своего государства, а также 
уменьшая суммирующее влияние на всемирное пространство. Именно эти вопросы и рассмотрены 
в данной работе. Также в статье проведен анализ внутреннего законодательства стран Европы, 
Америки, Азии и показано, что принятие одних законов осуществляется на основе существующих. 
Материалы работы представляют практическую ценность для стран, которые начинают свой путь 
в процессах принятия законодательства в сфере экологии. Гармонизация такого законодательства 
представляет собою необходимую составляющую для поддержания стабильного развития 
окружающей среды и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.
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дательная деятельность, загрязнение окружающей среды, международно-правовые документы.

Kuandykov B.Zh.1, Ahatov U.A.2, Bekturova A.G.3

1Ph.D., Associate Professor, e-mail: yali-79_kz@mail.ru  
2Professor, e-mail: yali-79_kz@mail.ru  
3doktorant, e-mail: yali-79_kz@mail.ru  

Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, Almaty

Harmonization of environmental legislation:  
world practice and major development trends

The urgency of the problem is caused by the need to promote a favorable state of the environment, 
the meaningful use of natural resources, which depends on a number of factors. Therefore, the goal of 
the work is not only to study the environmental legislative framework, but also its interaction in different 
countries. A key approach to investigating this problem is to identify ways of harmonizing and interrelat-
ing environmental legislation in the world and in a single country. As such cooperation allows to take 
experience in developing countries, in more developed ones, in solving environmental issues, thereby 
maintaining the state of their state, and also reducing the accumulating influence on the world space.
These are the issues that are considered in this paper. The article also analyzes the domestic legislation 
in the countries of Europe, America, and Asia and shows that the adoption of certain laws is carried out 
on the basis of existing ones. The materials of the work are of practical value for countries that begin their 
journey in the processes of enacting legislation in the field of ecology. Harmonization of such legisla-
tion is a necessary component for maintaining a stable development of the environment and preserving 
natural resources for future generations.

Key words: harmonization of environmental legislation, convention, legislative activity, pollution of 
environment, international legal documents.



ISSN 1563-0366                         Journal of Actual Problems of Jurisprudence. №2 (82). 2017      95

Куандыков Б.Ж. и др.

Куандыков Б.Ж.1, Ахатов У.А.2, Бектурова А.Г.3

1з.ғ.к., доцент, e-mail: yali-79_kz@mail.ru  
2з.ғ.к., профессор м.а., e-mail: yali-79_kz@mail.ru  

3докторант, e-mail: yali-79_kz@mail.ru  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

Экологиялық заңнаманы гармонизациялау:  
дүниежүзілік тәжірибе және дамытудың талаптары

Мәселенің өзектілігі қоршаған ортаға қолайлы жағдай жасау, табиғи ресурстарды мағыналы 
пайдалану, бірқатар факторларға байланысты болу қажеттілігінен туындады. Сондықтан 
жұмыстың мақсаты экологиялық заңнаманы зерделеу ғана емес, сондай-ақ әртүрлі елдердегі 
өзара әрекеттесу. Бұл мәселені зерттеудің басты көзқарасы – әлемдегі және бір елдегі 
экологиялық заңнаманы үйлестірудің тәсілдерін анықтау. Мұндай ынтымақтастық дамушы 
елдерде, дамыған елдерде, экологиялық проблемаларды шешуде, өз мемлекетінің жағдайын 
сақтап, әлемдік кеңістікте жинақтаушы әсерді төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл мақалада 
қарастырылатын мәселелер. Сондай-ақ, мақалада Еуропа, Америка және Азия елдеріндегі ішкі 
заңнамалар талданады және белгілі бір заңдардың қабылдануы бұрыннан бар болғандықтан 
жүзеге асырылады, бұл жұмыстар экология саласындағы заңнаманы енгізу үдерістерінде өз 
жолын бастайтын елдер үшін практикалық құндылық болып табылады. Мұндай заңдарды 
үйлестіру қоршаған ортаны тұрақты дамыту және болашақ ұрпақ үшін табиғи ресурстарды 
сақтау үшін қажетті компонент болып табылады.

Түйін сөздер: экологиялық заңнама, конвенция, заңнамалық қызмет, қоршаған ортаны 
ластау, халықаралық-құқықтық құжаттарды үйлестіру.

Введение

Актуальность темы обусловлена развитием 
экономики, значительным антропогенным воз-
действием, которое влияет на все природные 
компоненты, и как правило, повышает интерес к 
проблемам экологии. Поэтому существует необ-
ходимость принятия экологического законода-
тельства в мире, которое должно содействовать 
улучшению окружающей среды.

В частности, экологическое законодатель-
ство представляет собою систему законодатель-
ных и других правовых актов, которые включа-
ют нормы права, регулирующие общественные 
отношения по охране окружающей среды, раци-
ональному использованию природных ресурсов, 
обеспечению экологической безопасности чело-
века и других объектов. (Julesz, 2011)

Взаимодействие экологического законода-
тельства разных стран приводит к улучшению 
состояния окружающей среды в целом, а также 
способствует гармонизации законодательства в 
пределах одной страны, особенно это актуально 
на европейском континенте.

Анализируя вопрос, выявлено, что в каждой 
отдельно взятой стране уровень экономического 
развития, уровень загрязнения окружающей сре-
ды, экологические подходы к решению данных 
проблем – разные. Но для всех стран характер-
но сохранение состояния окружающей среды в 
интересах настоящего и будущих поколений. 
(Lozhkin, 2016, Малышева, 1996)

Для решение проблем неблагоприятной эко-
логической ситуации многие развивающиеся 
страны не имеют необходимых средств, науч-
ного потенциала, оборудования, практическо-
го опыта. Поэтому одним из наиболее сильных 
факторов является взаимодействие стран между 
собой в экологических вопросах и изучение во-
просов развития той или иной страны.

На основе изучения научных трудов зару-
бежных и отечественных авторов было сформи-
ровано общее представление об экологическом 
законодательстве.

Изучением вопросов формирования эко-
логического законодательства занимались 
В.И.  Андрейцев, А.В. Анисимова, Е.И. Балюк, 
И.А. Игнатьева, Т.Е. Ковальчук, С.Н. Крав-
ченко, В.В.  Носик, В.К. Попов, БЕ. Розовский, 
А.С.  Шестерюк, и другие. 

В работах Малишевой Н.Р. показана гармони-
зация экологического законодательства в Европе 
(Малышева, 1996). Она также изучает аспекты от-
ветственности за загрязнение окружающей среды, 
которые должны полагаться на «загрязнителя». 
Краснова И.О. изучает вопросы экологического 
права США (Краснова, 1997, Краснова, 1992); Са-
блин И.В. – вопросы экологической политики Ки-
тая и Индии (Саблин, 2011). Вальтер Френс написал 
руководство по европейскому праву (Frenz, 1997).

Отдельные аспекты исследования экологи-
ческого законодательства нашли свое отобра-
жение в учебных пособиях по экологическому 
праву, а также в законодательных актах.
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Методологические основы

В целом, уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха, водных, земельных систем и других 
компонентов зависит от степени развития про-
мышленности соответствующей страны. Рост 
экономического потенциала страны приводит к 
ухудшению экологической ситуации. Как пра-
вило, в таких странах существует действующее 
экологическое законодательство, которое спо-
собствует улучшению экологической ситуации. 
Эти страны сотрудничают в экологических во-
просах между собой и другие государства пере-
нимают их опыт для решения экологических 
проблем (Julesz, 2011).

Исходя из выше указанного, работа бази-
руется на следующей методологической осно-
ве, включая методы правового регулирования, 
экологизации, административно- и граждан-
ско-правовой метод, историко-правовой и 
прогностический. 

При изучении проблем правового регулиро-
вания использован системный подход, так как 
поддержание благоприятного состояния окру-
жающей среды во многом зависит от существу-
ющего законодательства страны и эффективно-
го придерживания этих норм. Основываясь на 
принципе экологизации, в работе учитывается 
экологический подход ко всем процессам, по-
скольку экология тесна связана с жизнью челове-
чества и влияет на все структурные компоненты, 
от антропогенного воздействия на окружающую 
среду до влияния на здоровья человека (RAUF, 
2016).

Административно-, гражданско-правовые, 
прогностические методы влияют на общую кар-
тину в целом, поэтому должны гармонировать 
между собой, поскольку от этого на прямую за-
висит экологическая ситуация страны.

Следовательно, методология правового ре-
гулирования включает следующие группы зако-
нов (Малышева, 1996):

– законодательство об окружающей среде;
– законодательство о природных ком-

плексах; 
– природоресурсное законодательство.
Между тем стоит обратить внимание на 

то, что сотрудничество заключается в прове-
дении различных конференций, форумов для 
обмена опытом в решении экологических во-
просов. Многосторонние соглашения (кон-
венции) являются одним из лучших примеров 
гармоничного взаимодействия стран в эколо-
гических вопросах. Так, «Конвенция об оцен-

ке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте (Конвенция ЭСПОО)» 
распространяется на 43 страны и Европейский 
союз. Согласно Конвенции ЭСПОО стороны 
на индивидуальной или коллективной основе 
принимают все надлежащие и эффективные 
меры по предотвращению значительного вред-
ного трансграничного воздействия в результа-
те планируемой деятельности, а также по его 
уменьшению и контролю. Это, в свою очередь, 
способствует гармоничному взаимодействию 
стран и внесению изменений в экологическое 
законодательство с целью выполнения поло-
жений, утвержденных в конвенции (Андрусе-
вич, 2010). Системный подход к этому вопросу 
повышает возможность улучшения экологиче-
ского законодательства.

Результаты и дискусия

Для обоснования тематики статьи уточним, 
что в конституции и других законодательных 
актах отводится разное место экологическим во-
просам в каждой стране. Конституция в основ-
ном содержит публичные заявления о заботе го-
сударства о природе (Mukesh, 2017).

Право на благоприятную окружающую сре-
ду является одним из фундаментальных субъек-
тивных прав человека и предусматривается, как 
правило, недавно принятыми конституциями за-
рубежных государств (Португалия, 1976 г.; Тур-
ция, 1982 г.; Бразилия, 1988 г.). Определяется 
это право разнообразно. Краткая характеристика 
экологических вопросов, которые определены в 
Конституциях разных странах, приведена в та-
блице 1.

Поэтому для более точного анализа форми-
рования и управления состоянием окружающей 
среды эти вопросы прописываются в Конститу-
ции и соответственно это необходимо для на-
ших исследований. А законодательство является 
самым важным источником права окружающей 
среды. Экологическое законодательство в ос-
новном принималось на протяжении последних 
30 лет.

В государствах, которые входят в состав 
СНГ, происходит активный процесс законотвор-
чества. На примере Казахстана целесообразно 
просмотреть принятые Законы, необходимые 
для улучшения ситуации в окружающем про-
странстве. Это: Закон «Об охране окружаю-
щей природной среды» (1991, 1997 г.); Кодекс 
о недрах и переработке минерального сырья 
(1992  г.); Лесной кодекс (1993 г.); Закон «Об 
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экологической экспертизе» (1997 г.) и другие, 
которые выходили в разные периоды. (Lozhkin, 
2016) На примере Республики Беларусь видно, 

что наряду с Законом «Об охране окружающей 
среды» существует и Кодекс о земле, Кодекс о 
недрах, Лесной кодекс, Водный кодекс.

Таблица 1 – Роль экологических вопросов в конституции разных стран

Страна Год принятия Характеристика экологических вопросов в конституции

Швейцария 1962 Согласно Конституции федеральная власть заботится о ландшафте, природных обьектах 
и охраняет их

Италии 1974 Речь идет только о том, что Республика охраняет природу

Голландия 1952 Согласно ст. 21 правительство заботится о качестве жизни в стране, защите и 
улучшении окружающей среды

Испания 1978 Конституция провозглашает, что для развития человек имеет право на использование 
окружающей среды

Республика 
Казахстан 1995

Конституция публично заявляет, что целью государства является охрана окружающей 
среды, которая должна быть благоприятной для жизни и здоровья человека (ст. 31). Но 
экологические права граждан не признаются.
В ст. 6 указано, что государственной собственностью являются недра, вода, 
растительный и животный мир. Земля же может быть и частной собственностью

Украина 1996
Собственностью народа является Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и 
другие природные ресурсы, которые находятся в пределах Украины, природные 
ресурсы континентального шельфа, морской экономической зоны

Проанализировав, комплексные законы, 
касающиеся охраны окружающей среды, уста-
новлено, что они принимались уже в 80-е гг. в 
Болгарии, Венгрии, Польше. На данный момент 
законодательство такого направления принима-
ется во всех странах региона. Законы направ-
лены на регулирование и уменьшение неблаго-
приятных воздействий на окружающую среду. 
Установлено, что законодательство в представ-
ленных государствах, в сфере экологии, направ-
лено, в первую очередь на принятие недостаю-
щих законов в предоставленной системе, а также 
гармонизацию экологического законодательства 
с европейским. В этом, в частности, проявляется 
тенденция к их вхождению в европейское право-
вое пространство.

Процессы урбанизации в развитых государ-
ствах, таких как Японии, Франции, США, Вели-
кобритании Германии, – всегда были очень ин-
тенсивными. И уже в 60-х гг. состояние природы 
оценивалось как кризисное. И поэтому пришли 
к выводу, что загрязнение природной среды не 
только влияет на здоровье людей, но и притор-
маживает развитие экономики. В результате, 
этими странами был накоплен огромный опыт 
принятия законодательства об окружающей сре-
ды и его реализации.

Разрушение окружающей среды приводит к 
негативным последствиям и стало причиной соз-

дания сильной системы законодательства в об-
ласти окружающей среды в Японии, Франции, 
Германии, США, Великобритании и других. 
Экологическое движение является весовым им-
пульсом развития экологического законодатель-
ства в развитых странах.

В исследовании целесообразно отметить, 
что развитие нынешнего экологического зако-
нодательства прогрессирующие страны начали 
в основном с принятия комплексных законов. 
Объём критериев по сохранению природы, со-
гласно этим законам, отличается. Например, За-
кон США о национальной политике в области 
окружающей среды обусловил обязанности го-
сударственных органов в области защиты окру-
жающей среды, предусмотрел формирование 
Совета по качеству окружающей среды, подго-
товку отчета о состоянии природы и ее измене-
ния. Принятый закон оказал огромное влияние 
на развитие правового регулирования проблем 
охраны природы в других странах (Краснова, 
1997, Краснова, 1992, Julesz, 2011).

Одним из основных течений регулирования 
законодательства является принятие законов об 
охране природы и минимизация негативного 
влияния человека. Поэтому создаются правовые 
законы по охране всех компонентов природы: 
воды, воздуха, почв; предусмотрен контроль за 
распространением токсических веществ и т.д.
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Интенсивное развитие производства опас-
ных промышленных отходов привело к приня-
тию во многих государствах специальных за-
конов о хранении, использовании и удалении 
отходов (Закон об удалении отходов (Япония, 
1971 г.); Закон о хранении ядовитых отходов 
(Великобритания, 1972 г.); Закон о сбросах в 
океан (США, 1972 г.)). С годами эти законы из-
менялись и дополнялись в зависимости от суще-
ствующей ситуации.

Например, Бразилия является одной из наи-
более развитых стран Латинской Америки, где 
размещено более 50% всех промышленных пред-
приятий континента. Несмотря на обострение 
экологических проблем, в Бразилии действует 
полноценное экологическое законодательство. 
Как отмечал Д.О. Сиваков, «особенностью 
устройства Бразилии является включение в со-
став самой федерации в качестве ее участников 
не только штатов, но и весьма автономных по 
своим полномочиям муниципий. Именно поэто-
му все три уровня власти уполномочены зани-
маться охраной окружающей среды и борьбой с 
различными видами загрязнения, сохранением 
богатых флоры и фауны» (Экологические поло
жения, 2012).

Важно отметить, что техногенная химиче-
ская катастрофа на заводе в Бхопале в 1984 г. 
стала фундаментом для принятия в США За-
кона о планировании работ при чрезвычайных 
ситуациях и праве общественности на получе-
ние полной информации (1986 г.). В результате 
катастрофы погибли более 4,5 тыс. человек, а 
примерно у 50 тыс. пострадала нервная система. 
Эта авария обратила внимание государственных 
органов США на отсутствие закона, регулирую-
щего готовность к катастрофам на химических 
предприятий и информировании граждан стра-
ны (RAUF, 2016).

Одной из наиболее важных проблем, на кото-
рую стоит обратить внимание, есть не осознан-
ная потребность в защите окружающей среды 
и, как правило, отсутствие достойной правовой 
базы. Поэтому в странах Азии экологическое за-
конодательство стало формироваться намного 
позже, чем в Европе. Однако, международное 
сотрудничество и взаимодействие стран поло-
жительно влияет на данную ситуацию и проис-
ходит приведение к единой системе азиатского 
законодательства на примере европейских стран 
и США (Закон КНР об охране, Frenz, 1997).

Проанализировав экологическое законода-
тельство в Китайской Народной Республике 

(КНР), авторами установлено, что оно стало раз-
виваться с 1970 г. Весомым вкладом в это раз-
витие стало участие в Стокгольмской конферен-
ции по окружающей среде (1972). Конференции, 
касающиеся охраны природы в этот период, спо-
собствовали развитию экологического права и в 
других азиатских странах, став политическими 
задачами в ходе усовершенствования страны. По 
результатам конференция в Китае (июнь 1991) 
была подписана “Пекинская декларация”, где 
были определены принципы охраны окружаю-
щей среды в развивающихся странах. Это дает 
основание говорить о том, что Китай является 
динамичным участником в защите окружающей 
среды. Нарушение стандартов поддержания бла-
гоприятного состояния среды несет юридиче-
скую ответственность.

В Индии же это законодательство формиру-
ется под воздействием англосаксонского права. 
Первый правовый акт был принят в 1927 г. под 
названием «Закон о лесах» (Chavan, 2015). Вме-
сте с похожими законами о лесах этот закон стал 
трамплином для формирования заповедных тер-
риторий по сохранению лесов и животных. Но 
и сейчас в Индии продолжает формироваться 
экологическое законодательство (Закон о биоло-
гическом разнообразии, 2002; Закон о правах на 
лес, 2006).

Проанализировав вопрос гармонизации эко-
логического законодательства, пришли к выво-
ду, что важным этапом основания современного 
законодательства является организация государ-
ственных структур. Эти структуры делятся на 
консультативные (совещательные) и исполни-
тельно-распорядительные органы (табл. 2).

Ответственность за окружающую среду не-
сут не только на национальном уровне, но и 
на органах низшего уровня, как в Германии 
(Шмидт, 1994).

Мы считаем, что гармонизация законода-
тельства должна происходить не только между 
странами, но и в пределах одного государства. 
Поэтому на основе существующих законов при-
нимаются и новые. К примеру, “Закон о нацио-
нальной политике в области природной среды” 
(1969 г.) в США внес изменения в систему ре-
гулирования экологической безопасности, хотя 
изначально задача стояла в создании экологиче-
ской политики (Erickson, 1999).

Основной целью развития национальной си-
стемы права является внедрение передового за-
рубежного опыта с учетом моральных норм со-
временного казахстанского общества.
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Таблица 2 – Государственные структуры в сфере охраны окружающей среды

Государственный орган Страна Год принятия
Консультативные (совещательные) органы

Совет по качеству окружающей среды США 1970
Королевская комиссия по контролю за загрязнением окружающей среды Великобритания 1970
Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ 1974
Центральный совет по контролю за загрязнением Япония 1974

Главные исполнительно-распорядительные органы
Министерство по делам окружающей среды Великобритания 1970
Министерство по делам окружающей среды и качества жизни Франция 1978
Агентство по охране окружающей среды Япония 1971
Министерство по охране окружающей среды, защите природы и безопасности 
работы реакторов 

ФРГ

Сложившаяся ситуация в экологическом сек-
торе для стран ЕАЭС является одной из живо-
трепещущих тем. Преимущественным направ-
лением политики стабильного развития стран 
Евразийского экономического союза признается 
обеспечение благосостояния населения, прожи-
вающего на евразийском пространстве и внедре-
ние экологических технологий, создание эколо-
гически чистых производств и многое другое. В 
экологическом секторе безопасности произошли 
важные изменения, положительная динамика на-
чинает определяться не только намерениями, но 
и реальными действиями, которые сфокусирова-
ны на повышении качества окружающей среды 
и здоровья (Договор о Евразийском экономиче-
ском, 2014; Жаворонкова, 2014; Mukesh, 2017).

Следует отметить, что экономическая гонка 
и мирное сотрудничество в рыночной сфере тес-
но связаны с экологическими обязательствами 
государств, подписавших Договор о создании 
ЕАЭС. Так, статья 16 п. «к» Устава Союза Бела-
русии России провозглашает обеспечение эколо-
гической безопасности и ликвидацию опасных 
последствий после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС.

Договоренность о соблюдении норм охраны 
окружающей среды между Россией и Республи-
кой Казахстан достигнута после подписании 
Протокола о порядке деятельности предприятий 
и организаций, воинских частей, других юри-
дических лиц на территории комплекса «Бай-
конур» в части, касающейся вопросов охраны 
окружающей среды. Поэтому экономическое 
развитие часто связано с массовым загрязнени-
ем природы, исчерпанием природных ресурсов, 
нарушением экологической системы, изменени-

ем климата, что ведет к ухудшению здоровья че-
ловека и деградации природных экологических 
систем (Makhmale, 2016). 

Считаем, что в условиях негативного воз-
действия на человека вопросы экологической 
безопасности есть важная составляющая между-
народных форумов. Поэтому программа ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера» (1970) имеет важ-
ное значение для человека (Официальный сайт 
ЮНЕСКО). На Первой Всемирной встрече по 
вопросам экологии (1972 г.) в Стокгольме 113 
стран определили цель по защите и улучшению 
окружающей среды для теперешних и будущих 
поколений. Кроме того, на Конференции ООН в 
Рио-де-Жанейро (1992 г.) разработаны принци-
пы устойчивого экологически безопасного раз-
вития и приняты два исторических документа: 
«Декларация в деле природной среды и разви-
тия» и «Глобальная программа действий – По-
вестка дня ��I» (�iZhang). Руководители 179 
стран-членов ООН призывали правительства 
всех стран мира и граждан к внедрению прин-
ципов устойчивого экологически безопасного 
развития в сфере социальной, экономической и 
экологической политики. По определению Ми-
ровой комиссии ООН по развитию и окружаю-
щей среде (Комиссия Брундтланд), устойчивое 
развитие – это развитие, установления баланса 
между удовлетворением современных потреб-
ностей человечества и защитой интересов буду-
щих поколений, включая их потребности в без-
опасной и здоровой окружающей среде.

Концепция по экологической безопасности 
в Казахстане основана на Стратегии «Казах-
стан-2030». Эта стратегия разработана с учетом 
Повестки дня на ��I век; принципов деклара-
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ции, принятой в Рио-де-Жанейро (1992 г.), а так-
же заключений Всемирного саммита по устой-
чивому развитию в г. Йоханнесбурге (2002 год) 
(Президент Республики Казахстан. О концепци-
ях, 1996; Шемшученко, 2010).

Важное значение, с нашей точки зрения, для 
определения направлений развития междуна-
родного сотрудничества в экологической сфере 
и непосредственно развития национального эко-
логического законодательства имеют принци-
пы охраны окружающей среды, произведенных 
объединенными усилиями государств и зафик-
сированы в международно-правовых докумен-
тах. Это, в частности, Декларация принципов, 
регулирующих режим дна океана и его недр за 
пределами национальной юрисдикции (утверж-
дена на Генеральной Ассамблее ООН 17 дека-
бря 1970), Декларация о принципах рациональ-
ной эксплуатации живых ресурсов Мирового 
океана в общих интересах всех народов земного 
шара (была принята на Совещании министров, 
состоявшейся 6-7 июля 1972 года в Москве), Де-
кларация принципов Международного совета по 
охране птиц от 01.06.1922 г.. и т.д. 

Исследовано, что общие принципы, которые 
регулируют взаимодействие человека и приро-
ды, были изложены в документах Всемирной 
Хартии природы, Стокгольмской Конференции 
ООН, Декларации Рио-де-Жанейро, рекомен-
дациях международных организаций и других 
документах ООН. В указанных и других между-

народных документах по защите окружающей 
среды, прежде всего, развиваются междуна-
родные нормы общего права. Экологическую 
окраску сегодня получили многие принципы, 
зафиксированные в Декларации о принципах 
международного права, которые определяют 
дружественные отношения и сотрудничество 
между государствами в соответствии с Уставом 
Организации Объединенных Наций, принятом в 
октябре 1970 года.

Выводы

Рассмотрев вопрос гармонизации эколо-
гического законодательства, установлено, что 
опыт одних стран в принятии законов, кото-
рые затрагивают вопросы охраны окружающей 
среды, непосредственно связан с принятием 
подобных законов в других странах. Как пра-
вило, это касается стран, которые развиваются. 
Основываясь на теоретические и практические 
основы, авторами была проанализирована важ-
ная роль развития законодательства, в преде-
лах одной страны, поскольку на основе одних 
законодательных актов создаются новые, ко-
торые способствуют улучшению обстановки 
окружающей природной среды. В работе также 
рассмотрен вопрос о принятии Конституции в 
разных странах; законов, касающихся охраны 
воздушного бассейна, почвы, биоразнообразия 
и тому подобное.
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