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публично-правовыми материями, присущими международному праву и 

частноправовыми, характеризующими международное частное право.  
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В современных условиях существования мирового сообщества с 
развитием межгосударственных интеграционных процессов большое 
значение приобретают вопросы преодоления глобальных экологических 
проблем, поиска путей гармонизации экономических и социальных от-
ношений путем реализации стратегии устойчивого развития. Как из-
вестно, указанные вопросы стали центральными темами Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), ко-
торая закрепила новую тенденцию в сфере международно-правовой 
охраны окружающей среды, направленную на приоритетность решения 
социально-экономических вопросов через бережливое отношение к ок-
ружающей природной среде и ее природным ресурсам как основного 
жизненно важного достояния для будущих поколений. Иными словами, 
концепция устойчивого развития предусматривала такую сбалансиро-
ванность экономических, экологических, социальных, гуманитарных 
и других целей развития общества, при которой процесс эксплуатации 
природных ресурсов не ставил бы под угрозу способность будущих по-
колений удовлетворять свои потребности. 

Подтверждением того, что этот вопрос актуален и сегодня, является, 

в частности, Резолюция A/RES/70/1, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года», где закреплены 
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17 целей устойчивого развития, соответствующие современным реали-

ям и проблемам. Среди них: обеспечение перехода к устойчивым моде-

лям потребления и производства путем рационального освоения и эф-

фективного использования природных ресурсов, уменьшения объема 

отходов; обеспечение доступа к современным недорогим, надежным 

источникам энергии, увеличение доли энергии из возобновляемых ис-

точников в мировом энергетическом балансе; сохранение и рациональ-

ное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах ус-

тойчивого развития; защита и восстановление экосистем и содействие 

их рациональному использованию и т. д. 

Развитие общества, состояние экономических и социальных отно-

шений неразрывно зависит, в частности, от качества и количества дос-

тупных к использованию природных ресурсов, отсутствие которых мо-

жет привести к росту ресурсно-экологических, энергетических и эконо-

мических угроз. Указанное заставляет сегодня задумываться не только 

об охране окружающей среды как таковой, но и о решении вопросов по 

обеспечению ресурсно-экологической безопасности как отдельных го-

сударств, так и всего человечества [1, с. 154]. 

Таким образом, очевидно, что в условиях стремления к обеспече-

нию устойчивого развития эколого-правовая наука не может не реаги-

ровать на современные вызовы, трансформируясь в соответствии с по-

требностями общества и времени, привлекая в сферу своего влияния все 

новые и новые явления и вызывая появление новых объектов правового 

регулирования [2, с. 105]. Таким явлением, а соответственно и форми-

рующимся в современных условиях объектом эколого-правового регу-

лирования можно считать ресурсно-экологическую безопасность, кото-

рая рассматривается как определенное состояние общественных отно-

шений, при котором обеспечивается защищенность жизненно важных 

интересов и потребностей человека, общества и государства в надлежа-

щем количестве и качестве природных ресурсов, необходимых для их 

нормального существования. 

Показательно, что среди основных принципов и целей государст-

венной экологической политики Украины сегодня предусмотрено обес-

печение экологически сбалансированного природопользования как та-

кого процесса взаимодействия общества с окружающей средой, при 

котором одновременно удовлетворяются растущие материальные и ду-

ховные потребности людей, обеспечивается рациональное и экологиче-

ски безопасное хозяйствование и высокоэффективное сбалансированное 

использование природных ресурсов, создаются благоприятные условия 

для здоровья человека, охраны окружающей природной среды и при-

родно-ресурсного потенциала общественного производства. 
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С этих позиций ресурсно-экологическая безопасность является со-

ставляющей более широкого понятия национальной безопасности. Эко-

логический аспект последней закрепляется в законодательстве соответ-

ственно как защищенность жизненно важных интересов человека 

и гражданина, общества и государства, при которой обеспечиваются их 

устойчивое развитие, своевременное выявление, предотвращение и ней-

трализация реальных и потенциальных угроз национальным интересам, 

в частности, в сферах природоохранной деятельности, энергетики 

и энергосбережения, использования недр, их минеральных ресурсов, 

земельных и водных ресурсов, защиты окружающей среды в целом. 

Причем среди угроз национальным интересам и национальной безопас-

ности выделяется нерациональное использование минерально-сырьевых 

природных ресурсов. Таким образом, надлежащая обеспеченность насе-

ления страны качественными природными ресурсами как соответст-

вующими благами, которые выполняют экономическую, социальную 

и экологическую функции, служат источниками, неотъемлемыми мате-

риальными условиями и основой человеческой жизнедеятельности, яв-

ляется залогом обеспечения национальной безопасности, а также одной 

из необходимых основ устойчивого развития. 
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В последние время цифровые технологии проникают во все сферы 

нашей общественной жизни. Бюджет, являясь необходимым «атрибутом» 

государства тоже не может обойтись без такого «наряда». Внедрение 

новых технологий в бюджетные отношения обозначено Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-р (ред. 

от 03.03.2017) «О Концепции создания и развития государственной ин-

тегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»», согласно которому все платежи в 

бюджет, из бюджета, между субъектами бюджетных отношений долж-
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