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какие-то новые знания – от них одно только беспокойство, – но готов надеяться на чу-

до, особенно когда ему неохота работать или думать самому (а ему, как правило, не-

охота!)… Как ни странно, этот менталитет… до сих пор позволяет выживать его носи-

телю» [4, с. 114]. 

Общее историческое прошлое, являющееся основой единства, а также общность 

языка и культуры (обычаев, традиций, ценностей) и другого позволяют не только срав-

нивать, но и сопоставлять белорусский и российский народы, а значит, сделать вывод о 

том, насколько знакомы нам характеристики россиянина. Несмотря на категоричность 

суждений, характеристика русского человека без большого преувеличения соответст-
вует действительности и очень напоминает наше окружение. Вместе с тем отношение 

белорусов к порядку, к восприятию действительности в плане объективности отличается 

большей последовательностью, чем у россиян. А временные трудности в настоящем – 

это стимул к развитию, испытание на прочность власти и общественного сознания, а 
также путь воспитания чувства национальной идентичности и лучшее средство для 

развития реальной национальной государственности. 
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Природа не признает национальных границ, поэтому в природоресурсных право-

отношениях, возникающих в связи с использованием и охраной природных богатств, 

интеграционные процессы обусловлены объективными факторами. К ним в первую 

очередь относится взаимосвязь всех природных явлений и элементов, формирующих 

окружающую среду, частью которой выступают природные ресурсы, а во-вторых, ис-

торически обусловленными подходами к правовому регулированию указанных отно-

шений на постсоветском пространстве. В течение достаточно долгого исторического 

периода в государствах-участниках Содружества Независимых Государств существо-

вала централизованная система правового регулирования отношений в сфере использо-

вания природных ресурсов, поэтому в природоресурсном законодательстве этих стран 

и после распада СССР сохраняются черты правовой общности, если говорить о струк-

туре и содержании соответствующих нормативных правовых актов.  

Природоресурсное законодательство в государствах-участниках СНГ развивалось 

на общей концептуальной основе, позаимствовавшей разработанную еще в советском 

праве систему природоресурсного законодательства. Эта система основана на отрасле-
вом подходе к правовому регулированию природоресурсных отношений и опирается на 
научно обоснованное разграничение предметной сферы тех правовых отраслей, которые 
регулируют природоресурсные отношения. Благодаря выработанным в науке рекоменда-
циям по закреплению обязательных требований к использованию и охране природных 

ресурсов (совокупность этих требований находит выражение в установлении правового 
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режима отдельных природных ресурсов), в настоящее время сложился единообразный 

механизм правового воздействия на данную сферу общественных отношений. Он преду-

сматривает системное регулирование отдельных видов природоресурсных отношений и 

формирование на этой основе самостоятельных отраслей природоресурсного законода-
тельства: земельного, горного, водного, лесного, законодательства о растительном мире, 
о животном мире. Каждая из перечисленных отраслей развивается во всех странах СНГ с 
учетом национальных особенностей правовых систем этих стран и их социально-

экономического состояния. 

На более высоком уровне правотворчества опыт правового регулирования приро-

доресурсных отношений воплощается в разработке модельного законодательства СНГ 

в области использования и охраны природных ресурсов, которое служит согласован-

ным образцом для правотворческой деятельности национальных законодательных ор-

ганов. Рекомендательный характер модельного природоресурсного законодательства 

делает его гибким инструментом внедрения в правовые системы этих государств тех 

требований, которые соответствуют особенностям их внутреннего развития. 

В сфере природопользования модельное законодательство выполняет те же задачи, 

что и в других областях правотворчества: осуществление согласованной законодательной 

деятельности этих государств по вопросам, представляющим общий интерес. В то же вре-
мя в отношении модельного законодательства сохраняется значительная неопределенность 
с точки зрения его места в системе правовых требований, предъявляемых к рациональному 

использованию и охране природных ресурсов. Модельные акты, хотя и не являются нор-

мативными правовыми актами Республики Беларусь, как их понимает Закон Республики 

Беларусь № 361-З от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь», однако могут содержать перспективные для дальнейшего совершенствования при-

родоресурсного законодательства положения. Принятие или непринятие этих положений 

отдается на усмотрение законодательных органов, в связи с чем роль модельного законо-

дательства, на наш взгляд, оказывается недостаточно важной. 

Модельное законодательство, в том числе в области природопользования, в опре-

деленной степени пересекается со сферой действия международных договоров, место и 

юридическая сила которых в правовой системе определяется соответствующим законо-

дательством. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь № 421-З от 23 июля 

2008 г. «О международных договорах Республики Беларусь» международный договор 

вступает в силу для Республики Беларусь после выражения согласия Республики Бела-

русь на обязательность для нее этого международного договора в порядке и сроки, пре-

дусмотренные международным договором или иным образом согласованные между до-

говаривающимися сторонами. Многообразие интеграционных связей Республики 

Беларусь со странами постсоветского пространства привело к тому, что в рамках этих 

интеграционных образований складываются свои международные нормы, например, 

международные договоры в рамках Евразийского экономического союза, заключаемые 

между государствами-членами по вопросам, связанным с функционированием и разви-

тием Союза, предусмотренные Договором о Евразийском экономическом союзе, под-

писанном в г. Астане 29 мая 2014 г. 
На примере развития межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь 

с другими странами СНГ мы видим, что наиболее важные вопросы экономического 

развития постепенно регулируются многоуровневыми межгосударственными соглаше-

ниями, в состав которых модельное законодательство не включается, поскольку оно не 
имеет своего юридически признанного «статуса» среди других правовых норм. 

Вместе с тем наличие модельного законодательства повышает степень интеграци-

онного взаимодействия государств, так как обеспечивает последовательность развития 

нормативной правовой базы отношений, связанных с использованием и охраной при-
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родных объектов. В природоресурсной сфере накоплен довольно большой опыт мо-

дельного законотворчества, который в целом совпадает с основными направлениями 

национального законотворчества в данной сфере.  

Среди основных актов модельного законодательства, непосредственно касающих-

ся природоресурсных отношений, можно назвать, во-первых, модельный Экологиче-

ский кодекс (Общая часть), принятый 16 ноября 2006 г. постановлением Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств 

№ 27-8, который закрепляет перечень компонентов природной среды, подлежащих 

правовому регулированию, а также основные понятия, характеризующие природополь-

зование. Аналогичные понятия содержатся в национальном законодательстве многих 

стран СНГ, в том числе в Законе Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об охране 

окружающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г., в Федеральном законе Российской 

Федерации «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ и др. 

Экологический кодекс выполняет роль системообразующего модельного акта об-

щего характера, обеспечивающего взаимосвязь требований об охране окружающей сре-
ды и требований о рациональном использовании и охране природных ресурсов. Одно-

временно с этим кодификация эколого-правовых норм в модельном законодательстве 

является стимулирующим фактором дальнейшего совершенствования национального за-
конодательства в этой области, особенно в тех государствах, где вопрос о принятии Эко-

логического кодекса не решен окончательно (к ним относится и Республика Беларусь). 

Если рассматривать модельное природоресурсное законодательство как образец 

для текущего законотворчества, то эту функцию выполняют, по нашему мнению, пре-
имущественно специальные акты: кодексы и законы. В сфере природопользования в 

рамках СНГ были приняты акты, регулирующие использование и охрану основных при-

родных ресурсов, в том числе: модельный Земельный кодекс от 4 декабря 2004 г. № 24-8; 

модельный Лесной кодекс от 15 ноября 2003 г. № 22-11; модельный Кодекс о недрах и 

недропользовании от 7 декабря 2002 г. № 20-8; модельный Водный кодекс от 16 ноября 

2006 г. № 27-10; а также модельный Закон «О животном мире» от 8 июня 1997 г. № 9-14. 

Эти акты охватывают основные виды природоресурсных отношений, которые и в на-

циональном законодательстве регулируются сложившимися отраслями природоресурс-

ного законодательства, которые достаточно эффективно обеспечивают комплексное 
правовое регулирование соответствующих природных ресурсов. 

Таким образом, модельное законодательство в целом имеет структуру, которая ха-
рактерную для национальных правовых систем. Отсутствует лишь системное регулиро-

вание отношений по использованию растительного мира, но в этой области обществен-

ных отношений ряд важных вопросов урегулирован модельным Законом «О сохранении 

генетических ресурсов культурных растений и их рациональном использовании» от 3 де-
кабря 2009 г. № 33-8, который устанавливает правовые основы государственной полити-

ки в области сохранения и рационального использования генетических ресурсов куль-

турных растений, включая их диких родичей, для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства, осуществления других видов деятельности. 

В то же время нельзя рассматривать модельное законотворчество как зеркальное 

отражение процессов, которые происходят в правовом регулировании природоресурс-

ных отношений на национальном уровне, также как нельзя воспринимать модельные 

акты в качестве идеальных образцов для внедрения в национальное законодательство. 

Некоторые виды природоресурсных отношений получили более глубокую дифферен-

циацию на уровне модельного законодательства. Так, кроме модельного Земельного 

кодекса был принят модельный Закон «Об охране почв» № 29-16 от 31октября 2007 г.; 
в сфере водных правоотношений имеется модельный Закон «О рациональном исполь-

зовании и охране трансграничных вод (водных объектов)» № 40-9 от 18 апреля 2014 г. 
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и др. Но по некоторым направлениям (например, в области использования раститель-

ного мира) модельное законодательство отстает от национального правотворчества. 

Таким образом, мы наблюдаем взаимное обогащение и последовательное совер-

шенствование национального и модельного природоресурсного законодательства, в том 

числе посредством постепенной дифференциации регулируемых общественных отноше-
ний. Содержание природоресурсных актов показывает наличие единообразного понима-
ния сущности и основных способов регулирования природоресурсных отношений, а сама 
сфера модельного природоресурсного законодательства характеризуется следующими 

отличительными признаками: точным разграничением сферы действия отдельных при-

родоресурсных отраслей законодательства между собой; постепенным развитием раз-
личных форм собственности на природные ресурсы и расширением частно-правовых на-
чал в регулировании этих отношений; сохранением разрешительного механизма 
природопользования; усилением эколого-правовых требований к природопользованию. 

SŁOWIANIE A EKOLOGIA – PROBLEM  SKAŻENIA 

RADIOAKTYWNEGO W FEDERACJI ROSYJSKIEJ. 

PRZEGLĄD WYBRANYCH REGULACJI PRAWNYCH 

M. Micinska 

Kujawsko Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy, Polska 

Związek Radziecki pozostawił po sobie poważne problemy ekologiczne. Pospieszna in-

dustrializacja kraju, śmiałe projekty inżynieryjno – budowlane, katastrofy przemysłowe, ek-

sploatacja poligonów i baz wojskowych, to spuścizna która przyczyniła się do skrajnej de-

gradacji środowiska na wielu obszarach byłego ZSRR.  

Zainicjowane pierestrojką przemiany ustrojowe musiały siłą rzeczy przynieść nowe po-

dejście do ochrony środowiska. Istniejący stan faktyczny wymagał podjęcia aktywnych dzia-

łań mających na celu poprawę sytuacji ekologicznej. Najpoważniejszym problemem po-

zostawionym przez poprzedni ustrój okazało się skażenie radioaktywne. Najsilniejszymi jego 

źródłami są: katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu i kombinacie atomowym Ma-

jak, eksploatacja poligonów jądrowych w Semipałatyńsku i Nowej Ziemi, składowiska od-

padów radioaktywnych, kopalnie i zakłady obróbki surowców rozszczepialnych, miejsca 

stacjonowania i zatopienia łodzi z napędem atomowym (Kursk, Komsomolec).  

W zależności od pochłoniętej dawki promieniowanie radioaktywne wywołuje: 

natychmiastową śmierć molekularną, śmierć w wyniku zaprzestania pracy głównego układu 

nerwowego (konwulsje, drgawki, letarg), odwodnienie, krwotok przewodu pokarmowego, 

białaczkę, nowotwory kości i skóry, zaćmę, nudności, wymioty, bezpłodność, mutacje ge-

netyczne, choroby tarczycy. Obecność dużych dawek promieniowania ma wpływ nie tylko na 

człowieka lecz także na pozostałą część natury ożywionej. U roślin obserwuje się opóźniony 

wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt natomiast zaburzenia neurologiczne, 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krążenia, zakłócenia wzrostu, żywotności i płod-

ności, mutacje genetyczne[1, s. 2]. 

Celem artykułu jest przegląd wybranych regulacji aktualnie obowiązujących w FR od-

noszących się do problematyki bezpieczeństwa ekologicznego i naprawiania skutków zdarzeń 

radiacyjnych, które miały miejsce w ZSRR. 

Przegląd regulacji rozpocząć należy od Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Jej art. 42 

stanowi, że „każdy ma prawo do życia w sprzyjającym środowisku naturalnym, do wiarygod-

nej informacji o jego stanie oraz do wynagrodzenia szkody wyrządzonej jego zdrowiu lub 

mieniu przez naruszenie prawa ekologicznego”. Przepis ten konstruuje, ogólną kategorię praw 

ekologicznych, stanowiących nową generację praw człowieka w pełni odpowiadającą 


