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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНВЕНЦИИ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
РИСКОВ
Аннотация. Рассмотрено участие Российской Федерации в международных экологических кон-
венциях и соглашениях в качестве правопреемника СССР и как нового субъекта международного 
права XX века. Экологические проблемы возникают из-за неумеренного антропогенного воздей-
ствия на природу. Рациональное природопользование требует разработки и целенаправленно-
го применения эколого-правовых инструментов охраны природных объектов и систем, которые 
не входят в юрисдикцию отдельных стран и не являются национальным достоянием конкрет-
ного государства. Эффективность норм международного права окружающей среды невелика, 
поскольку они вступают в противоречие с экономическими интересами государств. Природа 
продолжает рассматриваться как основа экономики, а участие в международных соглашениях 
означает ограничение на определенную хозяйственную деятельность, поэтому ряд стран не ра-
тифицирует международные экологические конвенции по экономическим причинам, пренебре-
гая экологическими последствиями. Другой причиной отказов в ратификации является стрем-
ление скрыть от общественности информацию об ухудшении состояния среды обитания, что 
представляет собой ущемление интересов гражданского общества и риск для здоровья людей.
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Abstract. The participation of the Russian Federation in international environmental conventions and 
agreements as the successor of the USSR and as a new subject of the international law of the XXth 
century is considered. Environmental problems arise due to the excessive anthropogenic impact on na-
ture. Rational use of natural resources requires the development and purposeful application of environ-
mental and legal instruments for the protection of the natural objects and systems that are not includ-
ed into the jurisdiction of individual countries and are not the national heritage of a particular state. 
The efficiency of the norms of the international environmental law is low since they come into con-
flict with the economic interests of states. Nature continues to be considered as the basis of the econ-
omy, and participation in international agreements means restrictions on certain economic activities, 
therefore, a number of countries do not ratify international environmental conventions for economic 
reasons, neglecting environmental consequences. Another reason for the refusal of ratification is the 
desire to hide from the public information about the deterioration of the environment, which is a vio-
lation of the interests of civil society and a risk to human health.
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Введение
Международные экологические правоотношения XXI в. основываются на праве каждого человека неза-

висимо от национальной принадлежности на здоровую жизнь в условиях мира в гармонии с окружающей 
средой и праве на общее наследие человечества, каким является природа Земли. Отношения по использо-
ванию природных ресурсов и охране окружающей среды должны осуществляться в соответствии с импера-
тивными нормами международного права [2].

Не касаясь злободневного на сегодняшний день вопроса о соотношении норм международного и внут-
реннего права, следует систематизировать как общие аспекты деятельности в экологической сфере, по ко-
торым государства мира пришли к общему мнению, заключив соответствующие межгосударственные дого-
воры и соглашения, так и те направления, по которым консенсус не достигнут. 

На протяжении всего прошлого и начала нынешнего века Российская Федерация (далее – РФ) осуществ-
ляла международно-правовое сотрудничество посредством ратификации Международных конвенций на уров-
не ООН, Европейского союза, двух- и многосторонних соглашений страны с другими государствами. Россия 
декларировала обеспечение приоритета международных эколого-правовых норм приведением национального 
природоохранного законодательства в соответствие с принципами и положениями, принятыми во всем мире. 

Российская Федерация «осуществляет международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международ-
ными договорами в области охраны окружающей среды» (ст. 81 и ст. 82 Закона «Об охране окружающей 
среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ). Исключение составляют положения международных договоров, про-
тиворечащие Конституции РФ; они не подлежат исполнению в России. 

Литературный обзор
Сотрудничество между государствами в области экологии основывается на соответствующих положениях 

Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., Пакте о гражданских и полити-
ческих правах человека (1976 г.), Декларации Стокгольмской конференции по проблемам окружающей сре-
ды (1972), Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном пространстве (1981 г.), 
Конвенции о биологическом разнообразии, (1992 г.) и других международных актах и соглашениях.

Острота мировых экологических проблем, возникающих под воздействием неконтролируемых антропо-
генных факторов, требует повышения эффективности и более интенсивного использования и эколого-право-
вых инструментов. В качестве объектов международного природоохранного сотрудничества рассматривают 
природные объекты и системы, которые не входят в юрисдикцию отдельных стран и не являются нацио-
нальным достоянием конкретного государства. Формальные международные договоры, конвенции, прото-
колы и соглашения, касающиеся использования и охраны этих объектов, являются юридически обязатель-
ными и составляют основу международного природоохранного законодательства. 

К числу важнейших международно-экологических документов следует отнести Конвенцию о запреще-
нии военного или любого иного враждебного воздействия на природную среду (1977 г.), Конвенцию о защи-
те озонового слоя (1985 г.), Конвенцию об охране мигрирующих видов диких животных (1979 г.), Конвенцию 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), 
Конвенцию ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.). 

Требования этих проверенных временем соглашений по большей части имплементированы в нацио-
нальные законодательства и стали существенной частью правовой системы многих развитых стран. Учас-
тие в экологических конвенциях и соглашениях практически всегда приносит существенные выгоды госу-
дарству-участнику. 

Правопреемство Российской Федерации в международных экологических соглашениях
Российская Федерация, как правопреемница СССР, осталась юридической стороной многих важней-

ших международных экологических договоров. Ряд международных соглашений, принятых в прошлом веке, 
расширяясь и модернизируясь, прочно вошел в ее правовую систему, что сыграло большую роль в деле 
сохранения важнейших природных объектов. Так, беспокойство о сохранении озонового слоя планеты  
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способствовало присоединению к Венской конвенции об охране озонового слоя (1985 г.), к Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г. с комплектами Поправок: Лондонских (1990 г.), 
Копенгагенских (1992 г.), Венских (1995 г.), Монреальских (1997 г.) и Пекинских (1999 г.). Ряд государств, 
в том числе Россия, выполняют требования Венской конвенции несмотря на то, что некоторые из них могут 
осложнять развитие химической промышленности страны. 

Многие конвенции стали основанием для возникновения правоотношений по поводу природных объек-
тов в рамках международного экологического права. 

Конвенцией по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, или Лондон-
ской конвенцией 1972 г., предусматривался полный запрет или ограничение преднамеренных сбросов в море 
перечисленных объектов. Международное морское сообщество разработало эту конвенцию, а в 1996 г. – про-
токол, дополняющий ее положения и призванный в конечном счете заменить ее [6]. Россия ратифицирова-
ла этот протокол в ноябре 2004 г. Новый документ запрещает сбросы всех отходов и материалов, а также 
их сжигание в море и экспорт в другие страны с целью сжигания в море [6]. Под эгидой ЮНЕП, (англ. UNEP, 
United Nations Environment Programme) объявлена Всемирная кампания борьбы с морским мусором [17].

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция 1971 г.) призвана способствовать сохранению 
биологического разнообразия. После ратификации Рамсарской конвенции (1977 г.) правительство СССР ак-
тивно включилось в выполнение ее требований и организовало в общей сложности 47 водно-болотных уго-
дий: Кандалакшский залив в Белом море, участки озер Чудское, Ханка, в Астраханской области, Нижнем 
и Верхнем Двуобье (Ханты-Мансийский автономный округ) и др. [5].

В 1973 г. странами Арктического бассейна – Канадой, Норвегией, США, СССР и Данией – была до-
стигнута договоренность о сохранении белых медведей. После вступления в силу «Соглашения между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сохранении и ис-
пользовании чукотско-аляскинской популяции белого медведя» (2007 г.) появилась реальная возможность 
сохранения популяции этих редких животных [7].

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, или СИТЕС (англ. CITES), вступила в действие 1 июля 1975 г. Конвенция была разработана для борь-
бы с браконьерством и незаконной, в том числе международной, торговлей редкими животными и растениями 
и организации эффективного контроля за экспортно-импортными операциями в отношении данных объек-
тов. Она также предусматривает прохождение специальных процедур при перемещении образцов СИТЕС че-
рез таможенные границы. Документ динамичен: каждые два года в него вносятся необходимые поправки [10]. 

Видам, внесенным в списки СИТЕС, гарантируется защита в зависимости от состояния охраняемого ор-
ганизма. Международные правовые нормы, регулирующие трансграничное перемещение и использование 
таких видов, необходимы для разрешения противоречий между экономической выгодой с одной стороны, 
и охраной окружающей среды и здоровья человека – с другой [3].

Этим перечислением не ограничиваются многосторонние договоры РФ в области международного эко-
логического права. Очевидно, что все международные экологические конвенции и соглашения связаны еди-
ной целью – сохранить жизнь на Земле. 

Международные природоохранные конвенции XXI века
Прогресс во всех областях современной жизни имеет оборотную сторону и часто приводит к увеличе-

нию промышленно-антропогенной нагрузки на биоту планеты. Преобладание экономических интересов вно-
сит весомые коррективы в соблюдение требований международных эколого-правовых норм, что отражает-
ся на исполнении требований международных конвенций. 

Мировое экологическое сообщество на антропогенную деградацию окружающей среды реагирует раз-
работкой новых международных соглашений.

Россия является участницей Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 г. Однако в силу труд-
ностей реализации, обязательства по сокращению выбросов, предусмотренные Рамочной конвенцией, стали 
неофициально считаться «юридически необязательными». Поэтому дополнительно к конвенции был подго-
товлен Киотский протокол, принятый 11 декабря 1997 г. и вступивший в силу 16 февраля 2005 г. Принятым 



47

Стратегии и инновации  

документом для промышленно-развитых стран установлены конкретные требования по снижению выбросов 
парниковых газов, а для развивающихся – по сокращению выбросов в среднем на 5 %. Киотский протокол 
был ратифицирован практически всеми странами мира; количество участников в 2009 г. достигло 192. США 
подписали документ в ноябре 1998 г., но в 2001 г. отказались его ратифицировать. Канада официально вышла 
из Протокола в декабре 2012 г. Россия, напротив, уменьшила выбросы от энергетического сектора на 37 %.

В развитие Киотского протокола было принято Парижское соглашение, о выходе из которого по причи-
не перераспределения американских богатств в пользу других стран заявил президент США Д. Трамп. Ре-
шение президента вызвало возмущение мирового сообщества: по эмиссии углекислого газа США занимают 
второе место после Китая. Однако новый президент Д. Байден объявил о намерении восстановить членст-
во страны в Парижском соглашении. 

Конвенцию о биологическом разнообразии Россия ратифицировала 5 апреля 1995 г. Общеизвестно, что 
увеличение видов и родов биологических организмов способствует биологическому прогрессу. К настояще-
му времени документ ратифицировали 168 государств, подтвердив свою приверженность принципам сохра-
нения и устойчивого использования биоразнообразия; США отказались от ратификации. 

В 2010 г. в дополнение и развитие Конвенции о биологическом разнообразии странами-участницами 
был принят «Стратегический план в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия 
на 2011–2020 годы», предусматривающий два вида сохранения биоразнообразия – in-situ и ex-situ (в биоло-
гии in situ – поддержание и восстановление жизнеспособных популяций в их естественной среде. Сохране-
ние естественной среды обитания видов подразумевает создание особо охраняемых природных территорий; 
ex-situ означает стратегию сохранения ресурсов генофонда организма вне их естественных мест обитания, 
в искусственных условиях (семена, пыльца, сперма, замороженные клетки, отдельные организмы в ботани-
ческих садах и зоопарках). – примеч. автора) [8].

Современные возможности науки и новые технологии вносят изменения в область биологии. Развитие 
индустрии генетически модифицированных организмов (далее – ГМО) уже к концу 1990-х гг. потребовало 
принятия мер национального и международного контроля. В развитие Конвенции о биоразнообразии при-
нят Картахенский протокол по биобезопасности, необходимость которого определяется такими потенциаль-
ными рисками, как возможность вытеснения обычных видов более устойчивыми генетически модифициро-
ванными, возникновения организмов с нежелательными характеристиками и влияния их на естественные 
популяции и экосистемы и пр. Еще одна цель протокола – создать условия для безопасной транспортиров-
ки живых ГМО через государственные границы и обеспечить их безопасное применение в производстве [9].

В качестве негативного эффекта рассматривают патентование и приобретение права на использование ГМО 
транснациональными корпорациями, которые стремятся «подсадить» российское сельское хозяйство на иглу 
«одноразовых» генномодифицированных семян. Россия Протокол не ратифицировала, чему, по распространен-
ной версии, препятствует лобби, действующее в интересах упомянутых выше транснациональных корпораций. 

Стокгольмская конвенция ООН о стойких органических загрязнителях 2001 г. предусматривает ликви-
дацию или сокращение выбросов таких веществ. В настоящее время предметом регулирования конвенции 
являются 12 особенно токсичных химических соединений, получивших наименование «грязной дюжины». 

Стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ) содержат фтор, не разлагаются в природе и нака-
пливаются в почве и в других объектах окружающей среды. Они не выводятся из организма, их попадание 
в пищевую цепочку человека приводит к нарушению функций иммунной, репродуктивной и центральной 
нервной систем организма. Список СОЗ постоянно дополняется новыми веществами, которые включаются 
в него на совещаниях Стокгольмской конвенции.

В 2011 г. РФ присоединилась к Стокгольмской конвенции Федеральным законом от 27 июня 2011 г. 
№ 164-ФЗ «О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях», но в редак-
ции 2002 г. Это означает, что «вне закона» оказываются только 12 СОЗ, хотя к этому времени их количест-
во увеличилось за счет опаснейших соединений: диоксинов, дибензофуранов и дифенилов, в частности по-
лихлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД), которые считаются рукотворным ядом в 60 тыс. раз более 
токсичным, чем цианид [13]

В рамках выполнения Стокгольмской конвенции в 2013 г был закрыт Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат – основной источник загрязнения СОЗ озера Байкал. 
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Наряду с этим Россия осуществляет мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-пра-
вового регулирования в области обращения с СОЗ, различные производственные мероприятия, а также инфор-
мирование общественности. Министерством природных ресурсов и экологии РФ утвержден план выполнения 
Россией обязательств, предусмотренных Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях [12].

В соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции Россия обязалась уничтожить накопления по-
лихлорированных дифенилов. Однако в эту схему плохо вписываются мусоросжигательные заводы, строи-
тельство которых преподносится как панацея от всех экологических проблем: при термическом воздействии 
на синтетику, из которой по большей части состоят отходы, выделяются высокотоксичные летучие вещест-
ва, крайне отрицательно влияющие на здоровье и генофонд населения.

В 1997 г. Россия в рамках обеспечения военной безопасности внесла на рассмотрение ООН Международ-
ную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. Документ определяет как преступление «незаконное 
и умышленное владение радиоактивным материалом или устройством с намерением причинить смерть или 
серь езные увечья, нанести существенный ущерб собственности или окружающей среде, а также вынудить фи-
зическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо дейст-
вие или воздержаться от него». С принятием конвенции сделан существенный шаг по международной коди-
фикации этого вида террористических преступлений, которые могут явиться гибельными для всего живого. 

Нератифицированные экологические конвенции
Общеизвестно, что все соединения ртути чрезвычайно токсичны и оказывают губительное воздействие 

на организм человека. Чтобы защитить человечество от ртутного отравления, в 2013 г. на конференции ООН 
была принята Конвенция Минамата, посвященная защите здоровья людей и окружающей среды от опасно-
го воздействия соединений ртути. 

Впервые заболевание проявилась в 1950-е гг. прошлого века у японцев, проживавших на берегах залива 
Минамата. В морской воде произошло превращение ртути из промышленных стоков в еще более токсичное 
соединение – метилртуть, способное проникать в пищевые цепочки и накапливаться в тканях живых орга-
низмов. Особенно опасна способность ртутных соединений преодолевать плацентарный барьер и, переда-
ваясь от материнского организма к развивающемуся плоду, тормозить его неврологическое развитие. Ртут-
ное отравление позже не раз отмечалось в Японии, в Ираке, в Канаде.

В России также имеются районы с превышением предельно допустимой концентрации ртути. Это г. Усолье-
Сибирское в Иркутской области, Южный и Светлоярский районы г. Волгограда. В разной степени загрязнены 
ртутью и ее производными Братское и Усть-Илимского водохранилища. Основными источниками загрязнения 
являются предприятия – производители хлора и каустика ртутным методом [12; 16]. Кузнецкий и Печорский 
угольные бассейны с высоким содержанием ртути при коксовании выделяют ее из шихты, и таким способом 
она поступает окружающую среду [11]. Ранее специализированные заводы выпустили огромное количество 
ртутных ламп, однако не озаботились возможностью их утилизации. В настоящее время борьбой с бессистем-
ным складированием ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп занимаются неправительственные 
экологические организации [4].

Ртуть может выпадать на земную или водную поверхности даже на большом расстоянии от источников за-
грязнения в результате атмосферного переноса. Поэтому ртутное загрязнение – проблема общечеловеческая [14]. 

Цель Минаматской конвенции – охрана окружающей среды и здоровья человека от антропогенных вы-
бросов и высвобождений ртути и ее соединений (ст. 1 Конвенции Минамата). Россия в числе 123 развитых 
стран подписала Минаматскую конвенцию 24 сентября 2014 г., но пока не ратифицировала, в то время как 
к выполнению ее требований присоединились 72 страны [1].

Отдельного рассмотрения требует соглашение Европейской экономической комиссии ООН «О доступе 
к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды» – Орхусская конвенция 1997 г. Конвенция признана сегодня одним из важнейших 
международных документов в области экологической демократии [15]. Она открыта для подписания, но на 
территории России пока не действует. Граждане, не имея достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, право на получение которой гарантировано ст. 42 Конституции РФ, лишены возможности принимать 
участие в решении экологически значимых вопросов. Более того, отсутствие легальной дефиниции понятия 
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«экологическая информация» позволяет успешно скрывать от общественности сведения о любых негативных 
воздействиях на среду обитания.

С 2016 г. Россия демонстрировала готовность присоединиться к Орхусской конвенции. В частности, за-
являлось о намерении разработать соответствующий понятийный аппарат. Подписание и ратификация кон-
венции включены в План реализации Основ государственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 г. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) 
представляет собой необходимый инструмент предотвращения рисков трансграничного загрязнения возду-
ха различными опасными веществами, способствующими изменению климата, ухудшению здоровья людей, 
утратой биоразнообразия и пр. Конвенция Эспо подписана еще в 1991 г., но до сих пор не ратифицирована. 
Она подразумевает широкое участие общественности в принятии экологически значимых решений, и поэ-
тому причины затягивания ее подписания те же, что и Орхусской конвенции.

Однако определенные шаги предпринимаются: в рамках Конвенции Эспо в июле 2018 г. в Москве в до-
полнении к Тегеранской конвенции по защите Каспийского моря принят Протокол по оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, призванный обеспечить продолжение практической ре-
ализации положений конвенции. 

Выводы
Таким образом, аналитический, сравнительно-правовой и дедуктивный методы позволили установить, 

рассмотреть и систематизировать цели, средства и степень исполнения важнейших экологических конвен-
ций, разработанных человеческим обществом на современном этапе развития цивилизации. Индуктивным 
методом выявлены факторы, оказывающие негативное влияние на экологическое состояние глобальных и ло-
кальных экосистем, и сформированы общие выводы, вытекающие из проведенного исследования. 

1.  Невозможно отрицать проблему трансграничного переплетения экологических интересов и все боль-
шего их взаимопроникновения. В комплексную систему взаимозависимости включены природоохранные об-
щества, организации, почти все государства Земли. Однако до сих пор акторы не пришли к консенсусу от-
носительно направлений формирования эффективной глобальной экологической политики. 

2.  Недостаточная результативность соглашений в сфере охраны окружающей среды вызвана потреби-
тельской по отношению к природе сущностью экономической системы современных государств. 

3.  Повышение жизненного уровня, «обеспечение бедным слоям населения возможности для устойчи-
вого получения средств к существованию», декларированное на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию РИО-1992, позволит прежде неимущим слоям удовлетворить первостепенные жизненные по-
требности. Повышение уровня образования неизбежно приведет к выводу, что устойчивое развитие возмож-
но лишь при наличии международного сотрудничества в экологической сфере. 

4.  Формирование экологического сознания, гласность и открытость принятия решений позволят под-
держивать приемлемое для жизни людей состояние окружающей среды. 
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