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Концепция устойчивого развития - модель развития цивилизации, предполагающая
удовлетворение потребностей настоящего без ущерба для способности будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности и исходит из необходимости соблюдения ба-
ланса между решением социальных, экономических проблем и сохранением окружающей
среды.

Другими словами, как победить бедность и сохранить природные ресурсы.
Обязательства государств по достижению устойчивого развития были сформулирова-

ны в декларации "Повестка дня на XXI век", принятой на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию. В декабре 1992 года ООН учредила специальную комиссию
по устойчивому развитию. Выполняя свои международные обязательства, Российская Фе-
дерация разработала в 1992 году Национальный план действий по охране окружающей
среды, направленный на улучшение экологической ситуации в Российской Федерации.

Активные действия властей на всех уровнях привели к улучшению экологической си-
туации в стране. Однако в последнее время снова игнорируются проблемы окружающей
среды, а в связи с развитием рыночной экономики и масштабов производств эта тема
становится еще актуальней.

Показатели устойчивого развития разделены на 4 группы:
1) индикаторы социальных аспектов (борьба с бедностью; динамика демографических

процессов и устойчивость развития; развитие образования, грамотности, программ обуче-
ния; охрана и улучшение здоровья людей; обеспечение устойчивого развития мест массо-
вого проживания людей);

2) индикаторы экономических аспектов (международного сотрудничество по усилению
устойчивого развития и соответствующая внутренняя политика; изменение моделей по-
требления; финансовые ресурсы и механизмы их рационального использования; передача
экологически чистых технологий, сотрудничество и развитие потенциала);

3) индикаторы институциональных аспектов (интеграция экологических интересов и
принципов развития в процессе принятия решений; наука и устойчивое развитие; между-
народные законодательные инструменты и механизмы; предоставление и обмен информа-
цией для принятия стратегических решений; усиление основных групп населения).

4) индикаторы экологических аспектов таких как: охрана качества водных ресурсов
и обеспечение питьевой водой; охрана океанов, всех типов морей и прибрежных районов;
обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов; защита ат-
мосферы; переработка твёрдых отходов и вопросы канализации, токсичных химикатов,
опасных отходов; переработка и обезвреживание радиоактивных отходов; борьба с опу-
стыниванием; сохранение биоразнообразия; экологически чистая биотехнология.

Эти показатели в совокупности образуют право на благоприятную окружающую среду.
К сожалению, устанавливать четкое определение этому праву законодатели не склонны.
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Такое широкое понятие может трактоваться по-разному и это приводит к неопределенно-
сти в области экологического права в целом. Эта неопределенность становится причиной
недостаточного регулирования, а в последствии нарушения прав человека. Нужно также
обратить внимание на то, что неблагоприятная экологическая обстановка сильно сказы-
вается на здоровье населения, и таким образом затрагивает группу базовых естественных
прав человека, а именно права на жизнь и здоровье. К примеру, в некоторых регионах за
последние несколько десятков лет наблюдается устойчивый рост числа онкологических
заболеваний. Связано это в первую очередь с химизацией сельского хозяйства и проведе-
нием испытаний на Семипалатинском полигоне.

Сложившаяся ситуация характерна не только для Российской Федерации, но и для
большинства стран мира, и это не удивительно.

Только в 1972 году право на благоприятную экологическую среду было признано на
международном уровне, вследствие принятия Стокгольмской декларации.

Следующим важным этапом стал 1982 г. В этом году произошло принятие Всемирной
хартии природы, где было разграничение понятий права человека и права природы, точнее
первое разделение этих понятий.

И далее о необходимости защиты экологических прав говорилось во многих других
международных документах декларативного характера.

В период СССР отсутствовало прямое закрепление экологических прав в законода-
тельстве, несмотря на широкое освещение этой проблемы в научных исследованиях.

С распадом СССР под влиянием кардинальных перемен в правовой системе страны
происходят изменения и в данной отрасли права. Однако и эти перемены не являются
решением проблемы, а развитию в области экологического законодательства уделяется
слишком мало внимания. Даже те меры, которые принимаются правительством, часто
игнорируются или осуществляются не полностью.

В ст. 42 Конституции Российской Федерации наконец закреплено «право на благопри-
ятную окружающую среду, однако её влияние на человека не отражено даже в понятии,
которое дано нам в Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Оно звучит
следующим образом «благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем,
природных и природно-антропогенных объектов».

Также согласно Конституции каждый гражданин имеет право на защиту окружаю-
щей среды от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Окружающая среда включает в себя совокупность компонентов природной среды —
землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, раститель-
ный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия суще-
ствования жизни на Земле.

Однако анализ экологической ситуации в стране показывает, что эти права совершенно
не реализованы. А вместе с тем истец сможет доказать нарушение этих права только по-
сле того, как он докажет причиненный вред своему здоровью или жизни, что чаще всего
невыполнимо.
Возможно, если Российская Федерация будет активнее учувствовать в реализации прин-
ципов концепции устойчивого развития в рамках международного сотрудничества, то эко-
логическая обстановка в стране значительно улучшится. Многие государства посредством
проведения реформ и просвещения населения добились значительных успехов. Их опыт
сможет стать отправным пунктом для улучшения природной среды окружающей россий-
ских граждан.
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