
После распада СССР переход на рельсы экономических реформ в госу

дарствах-членах СНГ сопровождается денационализацией природных ре

сурсов. В большинстве бывших советских республик земля включается 
в хозяйственный оборот, объявляется недвижимостью, предметом купли

продажи, аренды, залога , наследования . Таким образом, вместо админи

стративного, свойственного инсти~уту исключительной собственности госу

дарства на землю во время Великой Отечественной войны, господствующее 
место в земельных отношениях начинает занимать гражданско-правовой 

метод регулирования, основанный на равенстве сторон. 

Статья 1 З Конституции Республики Беларусь признает равенство всех 
форм собственности: частной и государственной. При этом, данная консти
туционная норма закрепила возможности развития частной формы соб

ственности на компоненты природной среды (земли), которые не находятся 

в исключительной собственности государства . 

В силу статьи З Кодекса Республики Беларусь о земле земельные участки 
могут находиться у землепользователей на следующих правах: государ

ственной и частной собственности, а также на праве собственности иностран
ных государств, международных организаций; пожизненного наследуемого 

владения; постоянного пользования; временного пользования; аренды (су
баренды). Кроме того, земли , находящиеся в собственности Республики Бе

ларусь, могут выступать объектом концессии. Происходит расширение 
прав собственников земли , землепользователей, появляются новые виды 
использования земли, и в целом складывается экономический механизм 

в области использования и охраны земель . Институт права частной соб
ственности на землю получил законодательное закрепление и тем самым 

ввел землю в гражданский оборот. 
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Согласно данным Международного Комитета Красного Креста, с начала 
70-х гг. ХХ века рост военной промышленности и расширенное применение 

новых технологий во время вооруженных конфликтов привело к неуклон
ному ухудшению состояния окружающей среды. Такое ухудшение состоя

ния окружающей среды заставило общественность задуматься о гибельном 
воздействии человека на природу. Так, осознание принципиальной важно

сти здоровой окружающей среды для государств и их населения привело 
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к появлению в XXI веке ряда соответствующих международных норм, зало

живших ключевые принципы охраны окружающей среды во время воору

женного конфликта. 

Для того, чтобы обозначить научную ценность в необходимости закрепле

ния норм об охране окружающей среды во время вооруженного конфликта, 

хотелось бы привести несколько ярких примеров из истории Республики 

Беларусь. Помимо катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 

им. В.И. Ленина, произошедшей 26 апреля 1986 г. и получившей детальное 

законодательное урегулирование, представляет интерес законодательство 

Республики Беларусь в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Тогда разрушительный результат военных действий , в том числе на окружа

ющую среду, хотя и носил явный характер, однако не стал поводом для раз

работки нового законодательного акта. 

Иные примеры, относящиеся к истокам правового регулирования охра

ны окружающей среды во время вооруженных конфликтов, находят отра

жение в нормативных правовых актах международного гуманитарного пра

ва {т.е . права вооруженных конфликтов или права войны). Международное 

гуманитарное право кодифицировано в Гаагских Конвенциях, Женевских 

конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и Дополнительных Протоколах 

к ним 1977 г., резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и других докумен

тах. Особенностью данных документов в отношении охраны окружающей 

среды, является то, что запреты , которые налагаются ими на военные дей

ствия, осуществляют защиту в самом минимальном объеме, т.е . косвенно. 

Подводя итог, можно заключить, что понятие «косвенная охрана окружа

ющей среды>> до начала 70-х гг. ХХ в. воспринималось не как охрана окружа

ющей среды в качестве самостоятельного объекта, а как установление по

ложений, частично затрагивающих вопросы охраны окружающей среды . 

Позже содержание принятых документов становится частью обычного пра

ва, а его источники закрепляют основные принципы защиты окружающей 

среды во время военного конфликта. 

Исторический опыт военных конфликтов и современный потенциал ме

тодов ведения войны, представляет собой, помимо прочего, исключитель

ную опасность для окружающей среды. Исходя из этого, возникает необхо

димость в принятии акта, прямо регулирующего положение окружающей 

среды во время вооруженных конфликтов и разработку международным 

сообществом эффективных механизмов по поддержанию жизнеспособно
сти такого акта . 


