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обращающихся в суд в порядке гражданского судопроизводства. Также не-
обходимо расширять возможности онлайн-участия в судопроизводстве. Это 
позволит в нынешней эпидемиологической ситуации существенно снизить 
возможность распространения COVID-19.
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К вопросу о кодификации экологического 
законодательства
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Благоприятная окружающая среда выступает условием, обеспечиваю-
щим существование человечества. Учитывая важность благоприятного со-
стояния окружающей среды для жизнедеятельности каждого человека и на-
селения планеты в целом, проблемы правового регулирования охраны окру-
жающей среды решаются как на национальном, так и на международном 
уровне. Многообразие вопросов в сфере правового регулирования охраны 
окружающей среды требует систематизации норм экологического права, 
принятия единого кодифицированного акта.

Кодификация — это такой вид систематизации нормативных правовых 
актов, при котором множество актов, регулирующих определенную сферу 
общественных отношений, перерабатывается в единый кодификационный 
акт, содержащий систематизированное изложение соответствующих право-
вых норм. Наличие единого кодифицированного акта рассматривается уче-
ными как дополнительный критерий деления норм права на отрасли. Как 
отмечает Н. Е. Садохина, «наличие единого кодифицированного акта будет 
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способствовать не только единству правотворчества на всех уровнях его осу-
ществления, но и единству правоприменения» [1].

Позитивный взгляд на идею разработки и принятия в Республике Бе-
ларусь кодифицированного нормативного правового акта в экологической 
сфере высказывали многие ученые. Так, Т. И. Макарова, Е. В. Лаевская, В. 
Е. Лизгаро отмечают, что разработку Экологического кодекса Республики 
Беларусь следует рассматривать как шаг к построению четкой, отвечающей 
современному уровню развития системы законодательства, регулирующего 
отношения в области охраны окружающей среды и использования природ-
ных ресурсов [2, с. 3]. И. П. Манкевич в качестве одной из тенденций раз-
вития экологического законодательства определяет кодификацию, которая 
позволит создать комплексный акт, регулирующий отношения общества 
с окружающей средой, и будет способствовать стабильному, единообразно-
му развитию законодательства [3].

При разработке кодифицированного акта целесообразно учитывать зару-
бежный опыт. В связи с этим представляет интерес Экологический кодекс Ре-
спублики Казахстан, принятый 2 января 2021 г., который разработан с учетом 
положительного опыта Европейского союза и других зарубежных государств. 
Кодекс закрепляет недостающие механизмы исполнения Казахстаном между-
народных обязательств в области охраны окружающей среды, направлен на 
активизацию участия общественности в принятии государственными органа-
ми решений в области охраны окружающей среды. Интересен подход к по-
нятию ущерба и порядку его исчисления. Предусмотрено исчисление ущерба 
только в натуральной форме — путем проведения мероприятий по восстанов-
лению окружающей среды. Такой подход должен исключить случаи взыска-
ния ущерба без доказательств факта его причинения и т.д.

Таким образом, целесообразным представляется пересмотр националь-
ной концепции кодификации экологического законодательства. Кодификация 
экологического законодательства — это не только средство упорядочения 
нормативных правовых актов, но и наиболее действенный способ решения 
экологических проблем, способствующий созданию целостной отрасли за-
конодательства, повышению уровня значимости данной сферы перед иными 
отраслями. Принятие кодифицированного акта повысит качество примене-
ния экологических норм и исключит коллизии норм права в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
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Несмотря на существующую в правовой доктрине неопределенность 
относительно правовой природы и понятия смарт-контрактов, а также от-
сутствие их надлежащего законодательного регулирования (а в большинстве 
правовых систем полного отсутствия законодательного регулирования) и за-
щиты прав участников, на практике смарт-контракты активно пилотируются 
и применяются в различных сферах общественной жизни. Основным пре-
имуществом использования смарт-контрактов называют их самоисполняе-
мость, что влечет оптимизацию процессов и сокращения издержек на про-
ведение финансовых операций. При этом для полноценного и эффективного 
внедрения смарт-контрактов, в том числе в гражданско-правовые отноше-
ния, необходимо решить ряд вопросов, в частности правовых (законодатель-
ное закрепление статуса смарт-контрактов). Вместе с тем процессы законо-
дательного закрепления новых отношений, понятий, категорий занимают 
некоторое время, на протяжении которого такие отношения продолжают 
совершенствоваться. Возникает необходимость для регулирования возни-
кающих отношений применять по аналогии действующие правовые нормы, 
что влечет за собой определенные трудности. Так, при заключении смарт-
контрактов возникают проблемы оценки их действительности.

В литературе выделяют следующие условия действительности сделок: 
наличие у субъектов правоспособности и дееспособности (их способность 
совершать и участвовать в сделке); соответствие воли и волеизъявления; со-
ответствие содержания сделки законодательству; совершение сделки в уста-
новленной законом форме.

Одной из трудностей при заключении смарт-контракта является иден-
тификация сторон, проверка их правоспособности и дееспособности. Раз-
витие Интернет-технологий затрудняет определение возраста, психического 


