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В исследовании международного экологического права большое значение имеет 

исторический аспект. «… Знание истории предмета и истории его науки, – отмечал Г.И. 

Тункин, – необходимое условие развития любой науки»[1, c.4]. 

Международное экологическое право – наука и учебная дисциплина находятся в 

динамическом состоянии. Разные эпохи порождают разные международно-правовые нормы, 

регулирующие международные экологические отношения, которые в свою очередь влекут за 

собой новые взгляды, трактовки, научные концепции. «Право, – констатировал русский 

международник М.А. Таубе, – не есть что-нибудь неподвижное, неизменное, неизвестно 

откуда явившееся: оно есть одна из многих сторон или проявлений нашей жизни; оно растет 

и изменяется вместе с нею; это своего рода живой организм, и понять его современное 

состояние без его истории немыслимо» [2, c. 6-7]. 

Известно несколько вариантов периодизации истории науки международного 

экологического права. 

Так, в частности, в истории становления и развития международного экологического 

права может лежать «событийный» подход. При событийном подходе детальному анализу 

подвергаются конкретные международные акты различной юридической силы, принятые на 

определенном историческом этапе. Исследование источников права позволяет уяснить 

закономерности формирования отрасли международного права. В нашем случае – 

международного экологического права. Видные ученые-юристы-международники Ю.Я. 

Баскин и Д.И. Фельдман определяли исторический факт как «реальное явление или событие, 

действительно имевшее место. Но это не просто событие (явление), а лишь то, которое вошло 

в сферу познавательной деятельности человека, сделалось объектом его интересов и поэтому 

оказалось тем или иным образом зафиксированным. В силу этого в понятии факта отражаются 

mailto:tlepina_shv@enu.kz


108 

 

не только объективные, не зависящие от субъекта познания явления, но и их отношение к 

последним. Вместе с тем в факте отражаются условия и средства фиксации событий» [3, c.9]. 

Было бы недостаточно мотивировать изучение истории международного 

экологического права лишь необходимостью понять его современное состояние. Определение 

перспектив его развития, динамики, положительного или негативного, предвосхищение того, 

что пока закрыто годами, невозможно без знания истории [4, c.90]. Мы должны изучить факты 

прошлой жизни человечества для того, чтобы открыть в них законы его прогресса. Будущее 

способен предвидеть только тот, кто понял прошедшее [5, c.6]. 

В работах ученых-юристов, исследователей международного экологического права 

предпринимались попытки его исторической ретроспективы. Этому способствует 

периодизация. Периодизация, которую предложил М.Н. Копылов выглядит следующим 

образом: 

1. Международное экологическое право от Викторианской эпохи до Международного 

союза охраны природы и природных ресурсов (1939-1948) 

2. Международное экологическое право «до стокгольмской эры»: от Международного 

союза охраны природы и природных ресурсов до Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей человека среды (1948-1972) 

3. Международное экологическое право «стокгольмской эры»: от Стокгольмской 

конференции по проблемам окружающей человека среды до Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1972-1992) 

4. Современный этап развития международного экологического права («эра Рио-де-

Жанейро») [4]. 

В ряду событий, вошедших в периодизацию истории международного экологического 

права есть и оставшиеся за рамками исследования истории рассматриваемой науки. Между 

тем они оказали большое влияние на формирование современного международного 

экологического права. К примеру,  

видный ученый-юрист М.Н. Копылов относит к таким событиям Конференцию ООН по 

сохранению и утилизации ресурсов (1949) (UNCCUR) [6]. 

По мнению Копыловых именно Конференция ООН по сохранению и утилизации 

ресурсов (1949)положила начало всем мероприятиям в области защиты окружающей среды в 

рамках ООН [7, с.35]. Конференция ООН по сохранению и утилизации ресурсов (1949) стала 

хронологически первой международной экологической конференцией, проведенной под 

эгидой ООН. Конференция проходила с 17 августа по 6 сентября 1949 г.в Нью-Йорке, в ее 

работе приняли участие более 1000 представителей из более чем 50 стран, 500 из которых 

были избраны Генеральным секретарем ООН по предложению правительств, 

неправительственных организаций и подготовительного комитета. На рассмотрение 

Конференции было вынесено шесть проблем: минеральные ресурсы, топливо и энергетика, 

вода, леса, земли, дикая природа и рыбные ресурсы. Обсуждению были подвергнуты 

следующие вопросы: ситуация со всемирными ресурсами; всемирный обзор ситуаций с 

критической нехваткой ресурсов; взаимозависимость ресурсов; использование и сохранение 

ресурсов; разработка новых ресурсов с помощью применимых технологий; обучение 

сохранению; ресурсные технологии для наименее развитых стран; интегрированное развитие 

речных бассейнов. При всей ограниченности результатов работы Конференции ООН по 

сохранению и утилизации ресурсов нельзя не отметить, что вопросы, которые на ней 

обсуждались, почти через 50 лет оказались в повестке дня Конференции ООН по окружающей 

среде и развитию 1992 г. [7, c.36]. 

С.А. Мохаммад пишет, что «… первый этап в истории развития международного 

экологического права берет свое начало с заключения двусторонней Конвенции о ловле 

устриц и рыболовстве у берегов Великобритании и Франции от 2 августа1839 г. Конвенция 

устанавливала правила рыболовства в проливе Ла-Манш и Северном море. В соответствии с 

ней была образована Смешанная комиссия, которая разрабатывала рекомендации о сроках 

промысла, районах лова. По рекомендации Комиссии Великобритания и Франция в 1843 г. 
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утвердили правила рыболовства за пределами трехмильных территориальных вод. 

Заключенный за 85 лет до этого в Ваприо 17 августа 1754 г. договор между ее величеством 

Императрицей Австрии, выступавшей как Герцогиня Милана, и ее светлостью Республикой 

Венеция об определении границ относительно свободного течения вод пограничной реки 

Олио и использования их для рыболовства явился лишь единичным событием, не 

положившим начало системному подходу в договорном регулировании охраны живых 

ресурсов международных рек» [8, c.44-45]. В рамках первого этапа предпринимались 

разрозненные усилия на двустороннем субрегиональном и региональном уровнях по защите и 

сохранению отдельных объектов живой природы. Усилия проводимых конференций не 

координировались, и они не пользовались эффективной поддержкой правительств. Хотя в этот 

период государствами было проявлено определенное внимание к экологическим вопросам, 

выразившееся в заключении более 10 региональных международных соглашений [8, c.45]. 

Второй этап истории международного экологического права, который иногда еще 

называют «до стокгольмской эрой», по нашему мнению, берет свое начало в 1948 г. Он 

характеризуется, прежде всего, укреплением институциональной базы международного 

природоохранного сотрудничества, что связано, главным образом, с созданием ООН и ее 

специализированных учреждений, а также образованием целого ряда международных 

неправительственных экологических организаций, ведущая роль среди которых принадлежит 

учрежденному в 1948 г. Международному союзу охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП). Во втором этапе большое значение придается созданию ЮНЕП. Проблема 

международного природоохранного сотрудничества была поднята на уровень всей системы 

ООН. Генеральная ассамблея принимает решение о созыве в 1972 г. Стокгольмской 

конференции. 

Третий этап в истории развития международного экологического права, который может 

быть назван «стокгольмской эрой», берет свое начало в 1968 г. Именно в этом году 

Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о созыве Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды резолюцией 2398 (ХХIII) от 3 декабря 1968 г. В этой резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН определила, что «главная цель конференции должна состоять в 

том, чтобы служить практическим средством поощрения и направления действий 

правительств и международных организаций по защите и улучшению окружающей человека 

среды, по восстановлению и предотвращению ее загрязнения с помощью международного 

сотрудничества, имея в виду, что это даст возможность развивающимсястранам не допустить 

возникновения таких проблем» [8, c.47]. 

Жаркие дискуссии ведутся по поводу окончания Стокгольмской эры. Большинство ученых 

связывают это событие с проведением в 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию. Некоторые из ученых настаивают, что рубежной датой между 

Стокгольмской эрой и эрой Рио-де-Жанейро должен быть год (1986/1987), когда Международная 

комиссия по окружающей среде и развитию под председательством Г.Х. Брундтланд подготовила 

и опубликовала доклад под названием «Наше общее будущее» [8, c.127]. 

Событием, разделившим третий ичетвертый этапы в истории международного 

экологического права считать конференцию в Рио-де-Жанейро, которая была призвана 

перевести международные отношения на рельсы социоприродного развития. На смену «эре 

Рио» приходит «энергетическая/климатическая эра» [9, c.52-55].Причем происходит это на 

фоне очередной волны экологизации международных отношений. 

Начало четвертого (современного) этапа в истории развития международного 

экологического права, который иногда в юридической литературе называют «эрой Рио-де-

Жанейро», принято связывать с 1986 г. Именно во второй половине 1980-х гг. началось 

нарастание второй крупной волны международных экологических вопросов, требующих 

решения, достигнув своего пика в 1992 г., когда была проведена Конференция ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Проблемы, получившие наибольшее 

внимание в этот период, включали истощение озонового слоя, глобальное изменение климата, 

вырубку тропических лесов, утрату биологического разнообразия, распространение пустынь. 
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Международное научное сообщество использовало понятие «глобальное изменение», чтобы 

обратить внимание на то, каким образом деятельность человека оказывает воздействие на 

основное функционирование системы Земли [9, c. 48]. 

М.Н. Копылов и В.А. Мишланова пишут, что «… именно профессор К.А. Бекяшев 

первым в России обратился к анализу истории международного экологического права, 

опубликовав в 1997 г. статью на тему «О роли ООН в кодификации и прогрессивном развитии 

международного экологического права» [10, c.125-126]. 

В зарубежной юридической литературе, в плеяде ученых мирового уровня, в различные 

годы обращавшихся к истории международного экологического права, проблематике 

периодизации истории международного экологического права М.Н. Копылов и В.А. 

Мишланова называют следующие имена – А. Кисс, Д. Шелтон, Ф. Сандс, Ж. Пил, В. Девир, 

Р. Аксельрод и мн. др. Отмечается, что в отечественной, и в зарубежной доктрине 

международного экологического права имеется единое мнение о дате начала формирования 

международного экологического права – 2 августа 1839 г., то по всем другим параметрам и 

рубежным событиям можно встретить различные точки зрения [10, c.126]. 

По мнению М.Н. Копылова и В.А. Мишлановой на первом этапе периодизации 

международного экологического права предпринимались разрозненные усилия на 

двустороннем субрегиональном и региональном уровнях по защите и сохранению отдельных 

объектов живой природы. Усилия проводимых конференций не координировались, и они не 

пользовались поддержкой правительств. Хотя в этот период и было проявлено государствами 

определенное внимание к экологическим вопросам, выразившееся в заключении более 10 

региональных международных соглашений, тем не менее удалось в какой-то мере решить 

лишь частные, локальные проблемы, а международные экологические отношения 

регулировались главным образом международными обычаями. 

Во втором этапе большое значение придается созданию ЮНЕП. Проблема 

международного природоохранного сотрудничества была поднята на уровень всей системы 

ООН. Генеральная ассамблея принимает решение о созыве в 1972 г. Стокгольмской 

конференции. 

Детальный анализ международных экологических соглашений (глобального и 

регионального уровня), соответствующей компетенции международных организаций – 

межправительственных и неправительственных, резолюции международных конференций, 

решения международных судов по экологическим спорам, а также другие события, оказавшие 

существенное влияние на формирование основ и специальных принципов международного 

экологического права соответствующего этапа в его периодизации будут рассмотрены в 

следующей работе. 
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Құқықтық реттеу пәні ретінде жер қатынастары өте серпінді дамиды. Қазақстан 

Республикасы құқығының дербес саласы ретінде жер құқығының дамуы барысында жер 

қатынастарының құрылымы мен мазмұнында, сәйкесінше, жер құқығының құрылымында 

және оның нормалары мен институттарының мазмұнында айтарлықтай маңызды өзгерістер 

болды. 

Егер жер құқығы саласы пайда болғанға дейін құқықпен реттелетін жер 

қатынастарының негізгі түрі жерді жылжымайтын мүлік ретінде пайдалану қатынастары 

болса, содан кейін олар айтарлықтай өзгеріп, күрделене түсті. 

Олардың құрылымында жерді ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығында 

өндірістің негізгі құралы ретінде пайдалану, жерді еңбек нысаны ретінде пайдалану, жерді 

адамдарды қоныстандыру және қоғамның өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарын 

дамыту үшін операциялық негіз ретінде пайдалану қатынастары, сондай-ақ жерді 

көпфункционалды табиғи ресурс ретінде қорғауға қатысты қатынастар пайда болды. 

Жер қатынастарының аталған түрлерінің пайда болуы және оларды қорғауды 

қамтамасыз ету және қоғам үшін қажетті бағытта дамуды ынталандыру қажеттілігі жер 

құқығының аталған жер қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларыныңқалыптасуына 

себеп болды. 

2019 жылғы 15 шілдеде Мемлекет басшысыҚ.К. Тоқаев Үкіметтің кеңейтілген 

отырысында сөйлеген сөзінде халықтың әл-ауқаты қоршаған ортаның сапасымен тығыз 

байланыстыекендігіне назар аударды. 

Ол өңірлердегі экологиялық жағдайды жақсарту міндетін қойды,табиғатты қорғау 

заңнамасын үздіктерге сәйкестендіру қажеттігін айтты[1]. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылдың 2 қыркүйегіндегі 

Қазақстан халқына жолдауындақоршаған ортаны қорғау жұмыстарын күшейту бойынша курс 

жалғасып,қоршаған ортаны жақсарту, жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды кеңейту, 

өсіру туралы Үкіметке тапсырма берілді[2]. 

Қазіргі заманғы отандық құқықтық доктрина құқықтық жүйені құқық салаларына 

бөлудің негізгі критерийі ретінде нақты әлеуметтік қатынастардың болуын қарастырады. 

Бәріміз білетіндей жер қайта өндірілмейтін және шектеулі ресурс. 

Жер табиғи ресурс, қоршаған табиғи ортаның құрамдас бөлігі және ерекше қорғауды 

қажет етеді. 

Айта кету керек, жерді пайдалану процесінде әртүрлі жер қатынастары пайда болады, 

олардың мәні, сипаты мен мазмұны жердің атқаратын функцияларымен және оны пайдалану 
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