
заключения трудового договора (контракта) его стороны — работник 
и наниматель — связываются взаимными правами и обязанностями), 
а также установить нижние границы продолжительности дополни
тельного поощрительного отпуска, например, 3 календарных дня, и 
повысить тарифную ставку, например, не менее чем на 25 %.

Подводя итог вышесказанному, мы считаем, что закрепление 
норм, регулирующих контрактную форму найма в Трудовом кодексе 
Республики Беларусь, установление минимальных (а не максималь
ных) пределов дополнительных мер стимулирования труда будет 
способствовать реальной и действительной защите прав работников, 
работников по контракту.

О.О. Савченко
БГЭУ (Минск)

Научный руководитель —  кандидат юридических наук И. П. Манкевич

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В СИТУАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Развитие, систематизация и применение международного эко
логического законодательства представляют собой одну из главных 
задач для государств. Одним из факторов нарастающего глобального 
экологического кризиса является большое количество вооруженных 
конфликтов в различных точках мира. Современные методы и средс
тва ведения вооруженных конфликтов наносят сложный для оценки 
вред и требуют своевременного принятия актов для охраны окружаю
щей среды на самом высоком уровне [1].

На данный момент основными правами окружающей среды яв
ляются многосторонние международные договоры, рамочные согла
шения, соглашения, заключенные на региональном уровне, а также 
двусторонние договоры [2, с. 546]. Все они содержат нормы, направ
ленные на защиту окружающей среды в целом, не затрагивая либо 
косвенно затрагивая такую проблему, как существование вооружен
ных конфликтов.

К специальным природоохранительным международным дого
ворам можно отнести Конвенцию о запрещении военного или любого 
иного враждебного использования средств воздействия на природ
ную среду 1977 г., Конвенцию об охране мигрирующих видов диких 
животных 1979 г., Конвенцию о трансграничном загрязнении воз
духа на большие расстояния 1979 г. и т.д. Примерами резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН являются: Резолюция «Экономическое 
развитие и охрана природы», Резолюция «Об исторической ответс
твенности государств за сохранение природы Земли для нынешнего 
и будущих поколений», Декларация принципов и План действий,
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Декларация по окружающей среде и развитию 1992 г., Декларация 
тысячелетия (2000 г.) и т.д. К рамочным соглашениям, например, 
относят Конвенцию о запрещении военного или любого иного враж
дебного использования средств воздействия на природную среду 
1976 г., Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 г., 
Конвенцию об изменении климата и Конвенцию о биологическом 
разнообразии, подписанные в Рио-де-Жанейро в 1992 г., и некото
рые другие. Примером региональной конвенции является Конвен
ция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
1979 г. и иные.

Каждый из приведенных источников, закрепляющих общие при
нципы охраны окружающей среды, содержит себе в нормы и принци
пы, обязательные для страны, подтвердившей свое присоединение к 
конкретному акту. Однако охрана окружающей среды представляет 
собой специфический объект регулирования: экологические последс
твия многих негативных явлений являются транснациональными и 
не знают деления на государства. К тому же не всегда между стра
нами, терпящими экологический ущерб, заключены все необходимые 
соглашения об окружающей среде.

Анализ актов, защищающих окружающую природную среду, по
казывает, что международное экологическое право нуждается в своем 
дальнейшем развитии и закреплении всех существующих фактически 
отношений. Однако область законодательства, призванная представ
лять защиту окружающей среды непосредственно в ситуации воору
женного конфликта, является неразработанной и нуждается в своей 
правовой регламентации. Актуальность таких новелл обусловливает 
высокое количество вооруженных конфликтов в мире. Одним из ме
роприятий, способных произвести быстрое и качественное улучшение 
подобного законодательства, может стать создание Международного 
экологического трибунала, а также развитие национального экологи
ческого законодательства.
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