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• кинологическая одорология;
• инструментальная одорология — ольфактронику (от лат. olfactus — 

запах).
В кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ 

используется орган обоняния специально подготовленной служебной со-
баки [1].

В инструментальной одорологии в качестве анализатора применяются 
физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, 
регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чув-
ствительностью отдельные компоненты выделений человека.

Свойства запаха, механизм его образования и восприятия издавна инте-
ресовали ученых. Общеизвестно, что обоняние животных, насекомых, рыб 
весьма совершенно и значительно превосходит по тонкости восприятия 
ныне существующие приборы. Поэтому животных нередко используют для 
обнаружения и распознания запахов, например, разведки залежей полезных 
ископаемых, обнаружения неисправностей в газопроводах по следам утечки 
газа, отыскания предметов, являющихся источниками запаха, и т.п. [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что запах человека является его 
химической «подписью» и он глубоко индивидуален. Использование инфор-
мации, содержащейся в запахах, в ряде случаев позволяет успешно раскры-
вать сложные преступления, совершаемые, как правило, без свидетелей [2].
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Национальная безопасность — состояние защищенности национальных 
интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Националь-
ная безопасность не только тесно связана с состоянием сферы взаимодей-
ствия общества и природы, но и зависит от состояния этого взаимодействия.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
ст. 46 Конституции Республики Беларусь. Осуществление названного права 



45

рассматривается в качестве одного из главных направлений государственной 
политики в области охраны окружающей среды в соответствии с Концеп-
цией, утвержденной Постановлением Верховного Совета Республики Бела-
русь от 6 сентября 1995 г.

Политико-правовой основой регламентации права граждан на благо-
приятную окружающую среду в национальном законодательстве выступают 
основополагающие международные документы по правам человека. В част-
ности, право на благоприятную окружающую среду базируется на неотъ-
емлемом праве человека — праве на жизнь, провозглашенном во Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г. [3].

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» соблю-
дение права граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
качестве основного принципа охраны окружающей среды. В том же нор-
мативном правовом акте в ст. 14 определено, что «право на благоприятную 
окружающую среду принадлежит гражданину от рождения и подлежит за-
щите как личное неимущественное право, не связанное с имущественным, в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь».

Объектом права на благоприятную окружающую среду является бла-
гоприятная окружающая среда, состояние которой согласно ст. 1 Закона 
Рес пуб ли ки Беларусь «Об охране окружающей среды» гарантирует эколо-
гическую безопасность жизнедеятельности человека, а также устойчивое 
функционирование экологических систем.

Актуальным является вопрос о специфике и способах защиты права на 
благоприятную окружающую среду. Отнесение права на благоприятную 
окружающую среду к категории личных неимущественных позволяет ис-
пользовать для защиты перечень способов защиты гражданских прав, опре-
деленный ст. 11 в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Исходя из 
специфики объекта, защита права на благоприятную окружающую среду мо-
жет осуществляться с использованием таких способов, как восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; пресечение действий, на-
рушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещение убыт-
ков; присуждение к исполнению обязанности в натуре; компенсация мораль-
ного вреда; самозащита права и др. Указанные способы защиты права на 
благоприятную окружающую среду могут быть использованы отдельно и в 
совокупности [3].

За состоянием окружающей среды в целях оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропоген-
ных факторов, получения и предоставления полной, достоверной и своевре-
менной экологической информации ведется мониторинг окружающей сре-
ды. Данный мониторинг необходим для учета, анализа, оценки и прогноза 
изменения состояния природной среды на различных уровнях, позволяет 
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принимать меры по достижению и сохранению стабильно равновесного со-
стояния жизненной среды.

Таким образом, окружающая среда может рассматриваться как благо-
приятная, если ее состояние соответствует установленным в законодатель-
стве об охране окружающей среды критериям, стандартам и нормативам, ка-
саю щимся ее незагрязненности, ресурсоемкости (неистощимости), экологи-
ческой устойчивости, видового разнообразия и эстетического богатства [3].
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Европейский союз как актор международных отношений является актив-
ным переговорщиком, посредником при разрешении международных про-
блем и конфликтов. Подтверждением этому служит вовлеченность ЕС в про-
цесс арабо-израильского урегулирования, его присутствие в так называемом 
квартете, призванном выработать пути урегулирования проблемы.

В деятельности ЕС по вопросам ближневосточного урегулирования мож-
но выделить несколько этапов:

1. 1970-е — 1980 гг. — период согласования позиций стран-членов и вы-
работки единого подхода к проблемам урегулирования на Ближнем Востоке.

Впервые Европейские сообщества с уже действовавшей системой Ев-
ропейского политического сотрудничества сообща обратились к вопро-
су урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем в 1973 г. на 
волне войны Судного дня и мирового нефтяного кризиса. 6 ноября 1973 г. 
в Совместной декларации была выражена единая европейская позиция по 
Ближнему Востоку. Сообщества считали, что Израиль должен уйти с Па-
лестинской территории и признать автономию последней, арабские стра-
ны должны признать Израиль как государство [1]. В 1977 г. на Лондонском 




