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Наше время характеризуется сложной экологической ситуацией, слишком низким уровнем 

экологического образования и сознания боль-шинства населения, чрезмерной эксплуатацией природных 

ресурсов, за-грязнением и нагромождением вредных отходов, в связи с чем экологиче-ские проблемы 

становятся приоритетными по отношению к политическим, экономическим и социальным. Обострение 

экологической ситуации тре-буют научного подхода к решению многих проблем и, что особенно важ-но, 

объединения усилий всего мирового сообщества. Это говорит о том, что современная эколого-правовая 

наука не имеет территориальных границ.  

Задачи науки права окружающей среды (науки экологического права), по убеждению известного 

ученого М. М. Бринчука, включают: изучение национального права окружающей среды; изучение 

зарубежного права окружающей среды; изучение международного права окружающей среды; выявление 

условий, отвечающих интересам настоящего и будущих поко-лений; выработка предложений по 

совершенствованию права окружающей среды [1, c. 96]. Соглашаясь с вышеизложенным мнением, 

позволим себе остановиться на некоторых актуальных, на наш взгляд, задачах науки эко-логического права. 

Одной из таких задач эколого-правовой науки, с нашей точки зрения, является всестороннее содействие 

экологизации общества. Под экологизацией общества мы подразумеваем введение требований ра-

ционального использования, воспроизводства и охраны природных ресур-сов во все сферы общественной 

жизни и производственной деятельности. Поэтому, главная суть этой задачи состоит в изучении 

взаимосвязи чело-века с окружающей природной средой и влияния на нее, а также изучение влияния 

производства на окружающую среду.  

Наука экологического права способна содействовать экологизации общества еще и тем, что создает 

условия для распространения и повыше-ния уровня эколого-правового образования, формирования 

экологического правосознания не только граждан как физических лиц, но и как сотрудни-ков различных 

предприятий, учреждений и организаций, особенно тех, деятельность которых негативно влияет на 

окружающую природную сре-ду. К примеру, Ассоциация кредитного рынка (Loan Market Association) [2], 

объединяющая ведущие зарубежные банки и юридические фирмы, ввела требование об обязательном 

соблюдении экологических норм в свою стандартную кредитную документацию. Это является показателем 

того, что в современных условиях предпринимаются конкретные шаги в сбли-жении достижений и 

рекомендаций эколого-правовой науки и практики с целью повышения экологического правосознания.  

Ряд ученых придерживаются мнения, что процесс формирования эко-логического правосознания, 

являющегося разновидностью формы право-вого сознания, должен осуществляться при тесном 

взаимодействии его триединых элементов: эколого-правового просвещения, воспитания и об-разования, 

осуществляемых в сфере природопользования, охраны окру-жающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Только в сово-купности указанные элементы способны обеспечить условия для форми-

рования у индивида необходимого уровня экологического правосознания и эколого-правовой культуры [3, c. 

45].  

Кроме того, остается актуальной задача определения предмета науки экологического права и связанная 

с ним четкость эколого-правовой тер-минологии, так как сегодня для его определения как на научном 

уровне, так и в законодательстве и на практике используют различные термины: «природа», «окружающая 

среда», «окружающая природная среда» и др.  

В связи с вышеизложенным, по мнению большинства ученых, необ-ходимо осмысление юридической 

терминологии и четкое определение предмета эколого-правовой науки, что, в свою очередь, усилит ее 

иденти-фикацию, т. е. укрепит ее позиции как самостоятельной науки и признание со стороны научного 

сообщества, прежде всего ученых, представляющих другие научные сферы. Следует отметить, что в свете 

современных эколо-гических проблем украинская эколого-правовая наука решает разносто-ронний перечень 

задач. Большое количество научных предложений на-правлено на обеспечение реализации концепции 

устойчивого развития в эколого-правовом контексте, стратегий в области обеспечения экологиче-ской 

безопасности и охраны окружающей среды. Идеи устойчивого разви-тия требуют постоянного внимания к 

теоретическому осмыслению про-блем охраны окружающей среды как на национальном, так и на междуна-

родном уровнях. Известно, что концепция устойчивого развития появилась в результате изучения 

глобальных эколого-правовых проблем общества.  

Для решения глобальных эколого-правовых проблем, а также выхода из экологического кризиса, на 

наш взгляд, необходимо поддержать, на-пример, предложение о необходимости создания международной 

экологи-ческой столицы (в Украине, как в географической точке), которая коорди-нировала бы усилия и 

действия отдельных социальных структур и групп по реализации экологических функций, связанных с 

обеспечением устой-чивого развития [4, с. 12–13].  

Считаем, что создание экологической столицы помогло бы не только координировать, но и 

аккумулировать усилия мирового эколого-правового научного сообщества, сферы образования, бизнеса, 

экономики и политики, что, в свою очередь, дало бы возможность объединить мировое сообщество для 

решения глобальных экологических задач и проблем. Приоритетной, на наш взгляд, является задача 



качественной научной разработки и приня-тия целостного международного политико-правового документа. 

Ученые украинской эколого-правовой науки предложили создать не только Эколо-гический кодекс в 

каждом отдельном государстве, а и Экологическую Конституцию Земли – новый универсальный документ 

как один из важных инструментов достижения целей устойчивого развития, а также часть сис-темы 

институционного обеспечения глобального экологического спасения.  

В Украине, по мнению Ю. С. Шемшученко, существует необходи-мость разработки и принятия 

Экологического кодекса с дальнейшей эко-логизацией хозяйственной деятельности, усилением 

государственного влияния, направленного на обеспечение экологической безопасности, в том числе и 

законодательными мерами, которые должны придать экологи-ческой политике системный характер [5, с. 

23–29]. С точки зрения В. Костицкого, создание глобального экологического документа – Эколо-гической 

Конституции Земли – должно стать международно-правовым императивом охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, которая включила бы в себя на основе экологической этики 

достижения эколого-правовой науки и опыт кодификации экологического законодательства на 

национальном и международном уровне [6, с. 30–31].  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о постановке основ-ных задач эколого-правовой 

науки в современных условиях обострения экологической ситуации и быстрого роста производства является 

чрезвы-чайно актуальным. Реализация всех поставленных задач требует результа-тивного научного подхода 

к их решению. Однако следует отметить, что к предложениям и рекомендациям современной эколого-

правовой науки недостаточно прислушиваются законодатели и практики, что препятствует эффективному 

преодолению глобальных эколого-правовых проблем.  
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