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Аннотациясы: Бул макалада айлана-чөйрөгө келтирилген зыян үчүн мамлекеттин эл ара- 

лык укуктук жоопкерчилиги каралат. Айлана-чөйрөнү коргоо жана туруктуу өнүгүү зарылдыгын 

жалпыга таануу контекстинде, эл аралык укук мамлекеттер айлана-чөйрөгө зыян келтирүү үчүн 

жооптуу экендигин жана эл аралык коомчулуктун алдында юридикалык жактан жооптуу болу- 

шу мүмкүн экендигин тааныйт. 

Макалада мамлекеттин эл аралык укуктук жоопкерчилигинин негизги булактары, анын 

ичинде эл аралык келишимдер, каада-салттар жана эл аралык укуктун принциптери каралат. Ал 

ошондой эле эл аралык сотторду жана арбитраждык трибуналдарды, анын ичинде бул жооп- 

керчиликти колдонуу жана сактоо механизмдерин талдайт. 

Негизги сөздөр: юридикалык жоопкерчилик, укук бузуулар, субъект, экология, айлана- 

чөйрө, зыян, абанын жана суунун булганышы, экологиялык зыян, экологиялык кырсык. 

Аннотация: Данная статья исследует международно-правовую ответственность госу- 

дарства за вред, причиненный окружающей среде. В контексте всеобщего признания необходи- 

мости охраны окружающей среды и устойчивого развития, международное право признает, что 

государства обладают ответственностью за причинение вреда окружающей среде и могут 

нести юридическую ответственность перед международным сообществом. 

Статья рассматривает основные источники международно-правовой ответственности 

государства, включая международные договоры, обычаи и принципы международного права. Она 

также анализирует механизмы применения и соблюдения данной ответственности, включая 

международные суды и арбитражные трибуналы. 

Ключевые слова: юридический ответственность, правонарушения, субъект, экология, 

окружающая среда, вред, загрязнения воздуха и воды, ущерб окружающей среде, экологическая 

катастрофа. 

 

Abstract: This article examines the international legal responsibility of the state for damage 

caused to the environment. In the context of the universal recognition of the need for environmental pro- 

tection and sustainable development, international law recognizes that States have responsibility for 

causing harm to the environment and can be legally responsible to the international community. 

The article examines the main sources of international legal responsibility of the state, including 

international treaties, customs and principles of international law. It also analyzes the mechanisms of 

application and compliance with this responsibility, including international courts and arbitration tribu- 

nals. 
Keywords: legal responsibility, offenses, subject, ecology, environment, harm; air and water pol- 

lution, environmental damage, ecological catastrophe. 

Вопрос ответственности государств в сфере международного права считается од- 

ной из самых важных и сложных проблем на современном этапе. Стокгольмская деклара- 

ция подчеркивает необходимость совместной работы государств в области международ- 

ного права, особенно в контексте компенсаций жертвам загрязнения и другого вида эко- 

логического ущерба. Этот ущерб может быть вызван деятельностью государств в рамках 

их юрисдикции или контроля, даже за пределами их территории. Отсутствие превентив- 

ных мер не гарантирует отсутствие ущерба, который может быть вызван неполнотой че- 

ловеческих знаний о природе и ее взаимосвязях, а также политическими факторами. 

В международном праве велика важность принятия международно-правовой ответ- 

ственности государств за причиняемый ими ущерб окружающей среде. В этом контексте 

существуют несколько источников международного права, которые определяют правила и 

принципы в области охраны окружающей среды и ответственности государств. 

Одним из основных источников права в этой области являются международные до- 

говоры, такие как Конвенция ООН о биологическом разнообразии, Конвенция о климати- 

ческих изменениях, Рамочная конвенция ООН об изменении климата и другие. Эти дого- 

воры определяют обязательства государств в отношении охраны окружающей среды и 

устанавливают механизмы для привлечения государств к ответственности за нарушение 

своих обязательств. 



 

Кроме того, международное обычное право, основанное на общепризнанных нор- 

мах и практике государств, также играет важную роль в установлении ответственности 

государств за вред окружающей среде. Принципы, такие как "загрязнитель платит", прин- 

цип охраны окружающей среды на государственном уровне и принцип экологической от- 

ветственности, помогают определить стандарты и обязанности государств в отношении 

окружающей среды. 

В случае нарушения обязательств по охране окружающей среды государство может 

быть привлечено к ответственности. Это может включать урегулирование спора через 

международные суды и арбитражные суды, а также применение санкций и мер, преду- 

смотренных международными договорами. 

Важно отметить, что в международном праве ответственность государства за вред 

окружающей среде часто связана с принципом суверенитета государств. Это означает, что 

ответственность государства за вред окружающей среде может возникнуть только в слу- 

чаях, когда его действия или бездействие причиняют вред другому государству или меж- 

дународному сообществу в целом. 

Международно-правовая ответственность государства за вред, причиненный окру- 

жающей среде, имеет важное значение для защиты окружающей среды и устойчивого раз- 

вития. Она направлена на обеспечение соблюдения международных стандартов и принци- 

пов в отношении окружающей среды и способствует сотрудничеству между государства- 

ми в этой области. 

Основное положение международного права гласит, что государственная ответ- 

ственность возникает в случае нарушения международных норм или обязательств. Ответ- 

ственность за причинение транснационального ущерба земной и космической среде имеет 

свои особенности. Здесь важным фактором является недостаточная разработанность меж- 

дународных экологических стандартов. 

В научной литературе по международному праву отсутствует согласие относитель- 

но того, является ли ущерб независимым элементом нарушения международного права. 

Однако, безусловно, воздействие на окружающую среду другого государства и причине- 

ние ему ущерба часто является ключевым фактором для возникновения ответственности. 

Такой ущерб обычно имеет экономическую природу. 

Для квалификации действия как нарушения международного права, его воздей- 

ствие на окружающую среду другого государства должно быть "неблагоприятным" и 

"значительным". Величина и характер ущерба определяют вид, форму и масштаб ответ- 

ственности нарушителя. Окружающая среда является неотъемлемой частью жизни нашей 

планеты, и ее сохранение и защита имеют важнейшее значение для благополучия населе- 

ния и будущих поколений. Вмешательство человека в окружающую среду, особенно про- 

мышленные и технологические процессы, может причинять значительный вред природе, 

экосистемам и здоровью людей.[1] Международно-правовая ответственность государства 

за такой вред является важной составляющей системы защиты окружающей среды на гло- 

бальном уровне. При этом такой ущерб будет почти всегда иметь материальное выраже- 

ние, носить эконо-мический характер. Как правило, воздействие на окружающую среду 

другого государства для квалификации его как международного правона-рушения должно 

характеризоваться, по крайней мере, двумя качествами: быть "неблагоприят-ным" и быть 

"серьезным" или "значительным". Известно, что от характера и объема ущерба за-висят 

виды, формы и объем ответственности го-сударства-правонарушителя. Поэтому основным 

видом ответственности за ущерб окружающей среде будет материальная ответственность, 

вы-раженная, как правило, в обязанности исправить причиненный вред, т. е. восстановить 

существо-вавшее до нарушения положение, либо, если это невозможно, возместить поне- 

сенный потерпев-шим государством ущерб. Весьма сложным во-просом, возникающим 

при рассмотрении про-блемы ответственности за ущерб окружающей среде, является во- 

прос о вине государства, один из наиболее противоречивых в доктрине общего междуна- 

родного права, в частности, в междуна-родном космическом праве. [2] 



 

Сотрудничество государств в сфере охраны окружающей среды осуществляется на 

основе общепризнанных принципов международного экологического права. На данном 

этапе развития человечества общество не готово поставить экологический интерес выше 

экономического. Даже совершенное национальное экологическое законодательство от- 

дельного государства не может решить глобальные экологические проблемы, что под- 

тверждает необходимость координации и объединения усилий государств в области защи- 

ты окружающей среды. Государства, являясь членами международных организаций 

(например, ООН, СНГ) и ратифицируя договоры, участвуют в международных програм- 

мах по защите окружающей среды. 

В настоящее время возникает проблема контроля за соблюдением государствами 

своих обязательств в области охраны окружающей среды и привлечения субъектов меж- 

дународного права к ответственности за нарушение международного экологического пра- 

ва. Нарушение государством своих международных обязательств происходит, когда его 

действия не соответствуют требованиям данных обязательств, независимо от их проис- 

хождения или характера. 

Нарушение государством своих международных обязательств может привести к 

возникновению международной правовой ответственности. Одной из основных проблем 

является отсутствие четко определенной ответственности государства за нарушение своих 

обязательств, что относится не только к экологическому праву, но и к международному 

праву в целом. Международная правовая ответственность за экологические правонаруше- 

ния заключается в возникновении неблагоприятных последствий для субъекта междуна- 

родного экологического права, который нарушил соответствующие требования. 

Нарушение государством своих обязательств не приводит к их автоматическому 

прекращению. Государство, нарушившее свои обязательства, должно прекратить такие 

действия, если они продолжаются, и предоставить гарантии и обещания о том, что такие 

нарушения не повторятся. Государство, несущее ответственность, также должно возме- 

стить причиненный ущерб, как материальный, так и моральный. Оно не может оправды- 

вать невыполнение международных обязательств своим внутригосударственным законо- 

дательством. 

На данный момент не существует идеального правового механизма, позволяющего 

принудить государство к исполнению его международных обязательств. Большинство 

международных нормативных актов в области экологического права устанавливают обя- 

занности сотрудничающих государств в защите окружающей среды, однако редко преду- 

сматривают юридические последствия за неисполнение таких обязательств. 

Международно-правовая ответственность государства за вред, причиненный окру- 

жающей среде, основывается на нескольких важных принципах и нормах, сформулиро- 

ванных в международных договорах, обычном международном праве и принципах общей 

международной практики. Наиболее значимые из них включают: 

Принцип суверенного равенства государств: Каждое государство равно другим 

государствам в своих правах и обязанностях, включая обязанность не причинять вред 

окружающей среде других государств и регионов. А также, каждое государство обладает 

суверенным правом использовать свои природные ресурсы, однако это право должно быть 

осуществлено таким образом, чтобы не причинять вред окружающей среде других госу- 

дарств или общему интересу международного сообщества. 

Принцип охраны окружающей среды: Государства обязаны принимать меры для 

предотвращения, снижения и контроля загрязнения окружающей среды и защиты экоси- 

стем от разрушения, а также по сохранению и устойчивому использованию природных 

ресурсов. 

Принцип сотрудничества: Государства должны сотрудничать друг с другом в це- 

лях защиты окружающей среды, обмена информацией и технологиями, а также разработ- 

ки совместных подходов к решению проблем экологического характера. 



 

Принцип ответственности: Государства несут ответственность перед междуна- 

родным сообществом за вред, причиненный окружающей среде, и должны устанавливать 

системы ответ 

Сохранение окружающей среды является одной из главных глобальных проблем 

нашего времени. Природные ресурсы и экосистемы планеты подвергаются значительному 

воздействию человеческой деятельности, что приводит к негативным последствиям для 

биологического разнообразия, климата и качества жизни на Земле. В рамках этого контек- 

ста возникает важный вопрос о международно-правовой ответственности государств за 

вред, причиненный окружающей среде. В данной статье рассмотрим основные принципы 

и инструменты международного права, регулирующие ответственность государств в этой 

области.[3] 

На данный момент мы наблюдаем лишь начальную стадию формирования между- 

народных правовых инструментов, которые обеспечивали бы ответственность за ущерб 

климату, влекущий за собой затопление территорий государств. Это связано с наличием 

множества пробелов в международном праве по данному вопросу. Учитывая, что пробле- 

ма изменения климата все больше рассматривается как угроза мировой безопасности, мы 

можем предполагать, что существуют и другие возможные механизмы решения этой про- 

блемы, не ограничивающиеся системой Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

1992 года. [4] 

Действенная охрана окружающей среды от различного рода загрязнений может 

быть осуществлена лишь при условии активного международного сотрудничества между 

странами. При этом важно, чтобы такое сотрудничество строилось на основе справедли- 

вости и равноправия всех участников – вне зависимости от их размера, уровня развития 

или политической ориентации. Структура сотрудничества может быть организована на 

основе двусторонних, региональных или многосторонних договоров или же иных приня- 

тых основ. 

Перед возникновением проблемы привлечения государств к международно- 

правовой экологической ответственности, встает вопрос контроля международного сооб- 

щества за состоянием окружающей среды и соответствия действий государств междуна- 

родным принципам экологического права. В научных исследованиях обычно выделяется 

государственный контроль и надзор за соблюдением экологического законодательства. 

Стратегически целесообразным представляется создание международных органи- 

заций или расширение функций существующих, которые занимаются мониторингом и 

аудитом состояния окружающей среды. Они могут основываться на результате исследо- 

ваний и представлять отчеты о соблюдении или несоблюдении государствами своих меж- 

дународных обязательств. Финансирование таких организаций может осуществляться за 

счет добровольных взносов государств-членов международных организаций. 

С течением времени человечество все больше осознает необходимость объедине- 

ния и оптимизации усилий государств в области охраны окружающей среды. Однако про- 

цедура привлечения государств к ответственности остается сложной, и международная 

практика редко использует прецеденты привлечения к ответственности государств. Не- 

смотря на наличие множества международных документов, закрепляющих ответствен- 

ность государств за экологические правонарушения, институт международно-правовой 

ответственности требует дальнейшего развития и является перспективной областью для 

научных исследований. Учитывая, что благоприятная окружающая среда является общим 

достоянием международного сообщества, разумно создать правовой механизм, который 

обязывал бы государства соблюдать и выполнять общепризнанные нормы и принципы 

международного права в этой области. 

Особенно важно это сотрудничество для обеспечения эффективной защиты окру- 

жающей среды. Для этого может быть предложено создание специализированной между- 

народной организации, занимающейся охраной окружающей региональных уровнях. Эта 

организация могла бы функционировать как регулятор в этой области, выполнять роль 



 

информационного и консультативного центра, а также осуществлять контроль за 

соблю- дением соответствующих норм. 

Вдобавок, такая организация должна иметь полномочия для разрешения 

возника- ющих споров между субъектами международного права в рамках 

экологической безопас- ности, связанных с охраной окружающей среды. 

В заключение, хотелось бы сказать роль международного сообщества в 

обеспече- нии соблюдения международно-правовой ответственности государств 

за вред окружаю- щей среде. Она подчеркивает необходимость усиления 

сотрудничества и принятия кол- лективных мер для защиты окружающей среды 

и обеспечения устойчивого развития пла- неты. 
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