
Международное право 
окружающей среды



Понятие международного права окружающей среды

Международное право 
окружающей среды - совокупность 
норм и принципов, регулирующих 
отношения субъектов 
международного права в области 
охраны окружающей среды и 
рационального использования 
природных ресурсов. 

Эта отрасль международного 
права призвана регулировать 
отношения государств в области 
охраны окружающей среды таким 
образом, чтобы в конечном итоге 
достичь экологического равновесия 
в мире.



Субъекты международного права окружающей 
среды 

Субъектами международного 
права окружающей среды являются 
прежде всего государства, а также 
международные организации. 

Перед субъектами 
международного права окружающей 
среды стоят две главные задачи: 
• охрана окружающей среды 
• рациональное использование 
природных ресурсов, которое будет 
соответствовать интересам 
человечества.



Основные принципы международного права 
окружающей среды

Основной принцип: «Государства имеют суверенное 
право разрабатывать свои собственные ресурсы, но без 
ущерба окружающей среде за пределами их границ»

Помимо него есть и другие специальные принципы, к 
которым относятся:
•  принцип обязательного обмена государствами 

информацией в случае предполагаемого проведения 
какого-либо эксперимента или деятельности, 
потенциально опасной для окружающей среды;

•  принцип взаимных консультаций по поводу 
осуществляемой государствами экологически опасной 
деятельности;

•  принцип оценки трансграничных экологических 
последствий планируемой деятельности;

•  принцип экологически безопасного развития 
(обязанность государств сохранять те экосистемы, 
которые необходимы для нормального 
функционирования биосферы) и ряд других.



Источники международного права 
окружающей среды

Источниками международного права 
окружающей среды являются договорные и 
обычные нормы международного права. 

Основные источники: многосторонние 
международные договоры,  в частности 
Международная конвенция о гражданской 
ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью (Брюссель, 29 ноября 1969 г., с изм. и 
доп. от 19 ноября 1976 г.), Международная 
конвенция по предотвращению загрязнения с 
судов (Лондон, 2 ноября 1973 г.), Конвенция о 
сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики (Канберра, 20 мая 1980 г.), 
Венская конвенция об охране озонового слоя 
(Вена, 22 марта 1985 г.) и ряд других.



Формы сотрудничества 

Основными формами 
сотрудничества являются:

 
❖ международные 
экологические организации

❖ международные 
конференции по 
окружающей среде



Международные экологические организации

Все международные 
организации, участвующие в 
отношениях, урегулированных 
международным правом 
окружающей среды  можно 
разделить на две большие 
группы:
1. международные 

правительственные
2. международные 

неправительственные 
(общественные) организации.



Международные правительственные организации

   Организация Объединенных Наций 
является наиболее авторитетной из 
глобальных международных организаций.

Кроме ООН, под ее эгидой действуют 
другие специализированные 
международные организации:

•  Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ)

• Организация Объединенных наций по 
культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО). 

• Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)

• Сельскохозяйственная и продовольственная 
организация объединенных наций (ФАО)

• Международная морская организация 
(ИМО)

• Всемирная метеорологическая организация 
ООН (ВМО)



Международные неправительственные 
(общественные) организации

Кроме движения «Гринпис» в 
мире действуют такие 
международные экологические 
неправительственные 
объединения, как «Экология», 
«Зеленый крест». А также 
Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов - 
МСОП, Всемирный фонд диких 
животных - ВФДЖ, 
Международный совет по праву 
окружающей среды – МСПОС. 



Международный союз охраны природы и 
природных ресурсов 

  Основные  задачи: 
а) сохранение естественных 

экосистем, растительного и животного  
мира; 

б) сохранение редких 
и исчезающих видов растений 
и животных, памятников природы

в) организация заповедников, 
резерватов, национальных природных 
парков; 

г) экологическое просвещение. 
По инициативе МСОП ведется 

Красная книга редких и исчезающих 
видов растений и животных, 
разработана программа Всемирная 
стратегия охраны природы. 



Красная книга 
• 1949 год - создание 

постоянной Комиссии по редким 
видам 

• Основной своей целью Комиссии 
было создание всемирного 
аннотированного списка (кадастра) 
животных, которым по тем или 
иным причинам угрожает 
вымирание. 

• Последнее, четвертое «типовое»      
издание 
включает 226 видов и 79 подвидов 
млекопитающих, 181 вид и 77 подви
дов птиц, 77 видов и 21 подвид репт
илий, 35 видов и 5 подвидов 
амфибий, 168 видов и 25 подвидов р
ыб. 



Международные конференции по окружающей 
среде

Одной из развитых форм международного 
сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды являются 
конференции: двусторонние и 
многосторонние, правительственные и 
неправительственные. 

Особое международное значение имеют две 
конференции, проведенные под эгидой ООН: 
1. Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды, 
1972 г. 
2. Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию в Рио-де-Жанейро, 1992 г. 



Стокгольмская конференция ООН по проблемам 
окружающей человека среды, 1972 г. 

В июне 1972 г. состоялась Стокгольмская 
конференция ООН по проблемам окружающей 
человека среды, которая приняла Декларацию 
принципов и План действий. Эти документы 
были одобрены Генеральной Ассамблеей ООН и 
положили начало регулярной деятельности по 
охране окружающей среды в рамках ООН. 

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые 
на национальном и международном уровнях 
усилия, состояние глобальной окружающей 
среды после Стокгольмской конференции 
продолжало ухудшаться. Озабоченная этим 
обстоятельством, Генеральная Ассамблея ООН 
создала в 1984 г. Международную комиссию по 
окружающей среде и развитию. 



Конференция ООН по окружающей среде и развитию в 
Рио-де-Жанейро, 1992 г.

По инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро, т.е. 
через 20 лет после Стокгольмской 
конференции, была созвана Конференция 
ООН по окружающей среде и развитию. Её 
работа была основана на идеях 
Международной комиссии по окружающей 
среде и развитию. 

В Конференции участвовали 178 
государств и более 30 
межправительственных и 
неправительственных международных 
организаций. 114 делегаций возглавлялись 
главами государств и правительств.

На Конференции  обсуждались многие 
вопросы, главные из которых касались трех 
важных документов:

• Декларации по окружающей среде и 
развитию,

• Долгосрочной программы дальнейших 
действий в глобальном масштабе («Повестка дня 
на XXI век»),

• Принципов в отношении рационального 
использования, сохранения и освоения всех 
видов лесов.

Кроме того, участникам Конференции были 
представлены и открыты для подписания две 
конвенции — «О биологическом разнообразии» 
и «Об изменении климата»



Охрана планетарной среды и космического 
пространства 

Воздушная среда является общим 
достоянием человечества. Однако ее 
охрана никак не отражена в 
международном экологическом праве. 
Вопрос решается на двустороннем и 
региональном уровнях. 

Пожалуй, единственным 
значительным шагом в этой области 
является подготовленная в рамках 
ОВСЕ Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большом 
расстоянии 1979 г., впоследствии 
дополненная рядом протоколов. 
Особое внимание уделено 
сокращению выбросов серы в 
атмосферу, порождающих кислотные 
дожди, которые переносятся на 
большие расстояния и причиняют 
вред всему живому.



Охрана морской среды 
Особое внимание уделяется борьбе с 

загрязнением нефтью. Этой проблеме посвящена 
первая экологическая универсальная конвенция - 
Лондонская конвенция по предотвращению 
загрязнения моря нефтью 1954 г. Она запретила 
слив нефти и нефтеводяной смеси с судов.

 Брюссельская конвенция о вмешательстве в 
открытом море в случаях аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью, 1969 г., предоставила 
прибрежным государствам весьма широкие 
полномочия, вплоть до права уничтожать судно и 
груз в случае угрозы серьезного загрязнения 
побережья и прибрежных вод. 

Заключены соглашения и на 
региональном уровне. Так, Конвенция о 
защите Черного моря от загрязнения 1992 г. 
касается вопросов о наземных источниках 
загрязнения, о захоронении, о 
сотрудничестве в борьбе с загрязнением 
нефтью и иными вредными веществами в 
чрезвычайных условиях.

Особое положение занимает и 
Балтийское море. Оно было отнесено к 
категории "особых районов" Конвенцией по 
предотвращению загрязнения моря с судов 
1973 г. К таким районам применяются 
повышенные требования в отношении 
предотвращения загрязнения.



Охрана животного и растительного мира

Стокгольмская конференция ООН по 
проблемам окружающей человека среды 
1972 г. одобрила принцип, согласно 
которому природные ресурсы Земли, 
включая воздух, воды, поверхность, флору 
и фауну, должны охраняться в интересах 
нынешнего и будущих поколений путем 
тщательного планирования и управления, 
где это необходимо

Основная масса конвенций нацелена 
на охрану различных представителей 
животного мира - китов, тюленей, белых 
медведей. Особо отмечу Конвенцию о 
биологическом разнообразии 1992 г., 
название которой дает представление о ее 
содержании. Важное значение имеет 
также Конвенция об охране 
мигрирующих видов диких животных 
1979 г.



Спасибо за 
внимание!


