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час в мире насчитывается уже более ста линий ГМ-культур, которые производятся в про-
мышленных объемах (и среди них даже кофе и чай) [1, с. 17]. Необходима детальная право-
вая регламентация ответственности за нарушение норм, установленных законодательством 
о безопасности генно-инженерной деятельности. Статьи Кодекса Республики Беларусь «Об 
административных правонарушениях» (далее – КоАП) 12.16, «Обман потребителей» и 12.17 
«Нарушение правил торговли, оказания услуг населению» направлены на обеспечение ка-
чества и безопасности продовольственных товаров. Но среди статей 12 главы КоАП «Ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятельности» нет упо-
минания о правонарушениях в области генно-инженерной деятельности. В связи с учетом 
остроты проблемы применения ГМО было бы целесообразно принять отдельные статьи об 
ответственности за нарушение законодательства о генно-инженерной деятельности и об от-
ветственности за нарушение правил маркировки продовольственных товаров, произведен-
ных с использованием ГМО [3, с. 29].

Таким образом, неконтролируемое и безответственное применение в продуктах пита-
ния ГМО будет являться огромным риском в области обеспечения безопасности продоволь-
ствия. Это обстоятельство еще раз убеждает в том, что без изменений в законодательстве бу-
дет весьма проблематично обеспечить качество и безопасность продовольственных товаров, 
а также полноценные условия для жизнедеятельности и здоровья граждан.
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Широкое применение договоров в экологическом праве и наличие характерных особен-
ностей позволяет выделить их в отдельный вид договоров. Однако последние до сих пор, 
в отличие от гражданско-правовых или хозяйственных договоров, не имеют собственного 
наименования. С учетом того, что они представляют собой средство правового регулиро-
вания экологических отношений, такие соглашения целесообразно назвать экологическими 
договорами.

Экологические договоры по форме являются гражданско-правовыми, а по содержа-
нию – эколого-правовыми соглашениями. Из этого следует, что применительно к форме 
сделок необходимо руководствоваться нормами гражданского, а к их содержанию – нор-
мами природоресурсного законодательства и законодательства в области охраны окружаю-
щей среды. 

Так, гражданским законодательством определяются общие способы заключения, порядок 
исполнения, изменения и расторжения договоров, а экологическим законодательством – их 
специфическое содержание, которое составляют права и обязанности сторон [2, гл. 27–29].

В силу недостаточной разработанности общих правовых вопросов экологических дого-
воров в законодательстве отсутствует их определение и классификация. Представляется, что 
экологический договор – это соглашение двух или нескольких сторон, устанавливающее, из-
меняющее или прекращающее их взаимные права и обязанности по отчуждению природных 
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ресурсов, пользованию природными ресурсами, охране окружающей среды, выполнению 
экологических работ и оказанию экологических услуг.

По цели заключения экологические договоры можно подразделить на следующие виды: 
об отчуждении природных ресурсов в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента  
и пожизненное содержание с иждивением); о передаче природных ресурсов во временное 
возмездное и безвозмездное пользование (аренда, субаренда, концессия и безвозмездное 
пользование); о выполнении экологических работ (договоры по улучшению природных ре-
сурсов (мелиоративные договоры)); по восстановлению нарушенных природных объектов; 
по оказанию экологических услуг (экологическое страхование, экологический аудит); по 
перевозке и размещению отходов; по оказанию услуг в области аграрного и экологического 
туризма; ограниченного пользования чужим природным ресурсом (сервитут); по обеспече-
нию других обязательств (залог, ипотека).

Следует отметить, что необходимо ликвидировать дисбаланс, образовавшийся при регу-
лировании экологических отношений. Для этого, наряду с действующим Законом Республики 
Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ «Об охране окружающей среды» [3], необходимо 
принять базовый законодательный акт «О природопользовании», в котором целесообразно 
выделить отдельную главу, посвященную общим вопросам экологических договоров.
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Важнейшее направление государственной экономической политики Республики Бела-
русь – создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и эффективного 
использования инвестиций. На современном этапе Республика Беларусь предлагает нацио-
нальным и иностранным инвесторам новую форму инвестиционной деятельности в виде 
концессии, которая в то же время является еще и одной из правовых форм использования 
земель [1, ст. 16]. Понятие концессии содержится в Инвестиционном кодексе Республики 
Беларусь [2, ст. 50].

Если акцентировать внимание на историческом аспекте, то концессии были известны 
еще со времен римского права, а в период средневековья получили широкое распростране-
ние. Разного рода откупы частными лицами интендантского снабжения войск, изготовления 
взрывчатых веществ и других вооружений, сбор налогов и податей, управление отдельными 
территориями от имени феодального суверена, торговля со странами Востока – все это были 
концессии, первоначально даровавшиеся феодальными владыками, а затем – государством-
сувереном [3, с. 48]. Большое значение придавалось концессиям в период восстановления 
разрушенного первой мировой и гражданской войнами хозяйства страны в 20–30-е годы 
прошлого века. Но к концу 30-х годов грубые ошибки правительства из-за нежелания учесть 


