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Аннотация. В статье подвергнута криминологическому анализу деятельность ООН по защите окружаю-
щей среды. Актуальность обращения автора к указанным проблемам подчеркивает то обстоятельство, что со-
стояние окружающей среды самым непосредственным образом связано со всеми без исключения сферами 
жизнедеятельности человека, начиная от цен на товары и заканчивая состоянием его здоровья во всех странах 
мира. Отмечается, что разработка значимых документов ООН по охране окружающей среды и активизация дея-
тельности международного сообщества в экологической сфере неразрывно связаны с созывом международных 
конференций, среди которых особое значение имели: Конференция ООН по проблемам окружающей среды че-
ловека (1972) (Стокгольмская конференция), Конференции в Рио-де-Жанейро (1992, 2012), Конференция ООН 
по вопросу изменения климата в Киото (1997), Конференция ООН по климату (2021). Автор приходит к выводу 
о том, что ООН призвана играть ведущую роль в деле защиты окружающей среды. Однако она не обладает до-
статочными ресурсами и компетенцией для решения всех глобальных экологических проблем. Подчеркивается, 
что, несмотря на некоторые усилия мирового сообщества, глобальный экологический кризис усугубляется, а 
нынешние системы национального и международного уровня не в состоянии снизить растущую нагрузку чело-
вечества на природную среду, включая угрозы экологической безопасности, экологическую преступность.
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Abstract. The article presents a criminological analysis of the UN’s environmental protection activities. The rele-
vance of the author’s appeal to these problems is emphasized by the fact that the state of the environment is most 



Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

4,
 n

o.
 1

 (6
5)

9 8  Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2024. № 1 (65)

уголовно-правовые науки 
 

criminal law sciences

directly related to all spheres of human activity, without exception, starting from the prices of goods and ending with 
the state of his health in all countries of the world. It is noted that the development of significant UN documents 
on environmental protection and the intensification of the international community’s activities in the environmental 
field are inextricably linked with the convening of international conferences, among which were of particular impor-
tance: the UN Conference on the Human Environment in 1972 (Stockholm Conference), Conferences in Rio de 
Janeiro in 1992, 2012, the UN Conference on Climate Change in Kyoto in 1997, the UN Climate Conference in 2021.  
The author concludes that the UN is called to play a leading role in environmental protection. However, it does not 
have sufficient resources and competence to solve all global environmental problems. It is emphasized that despite 
some efforts of the world community, the global environmental crisis is getting worse, and the current national and 
international systems are not able to reduce the growing burden of humanity on the natural environment, including 
threats to environmental safety, environmental crime.

Keywords: UN conferences, climate change, environmental protection, environmental problems, environmental 
crimes, environmental safety
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Роль международного сообщества по разре-
шению экологических проблем, включая эколо-
гическую преступность, постепенно становится 
объектом криминологических исследований. 
Это неудивительно, поскольку состояние окру-
жающей среды самым непосредственным обра-
зом связано со всеми без исключения сферами 
жизнедеятельности человека, начиная от цен 
на товары и заканчивая состоянием его здоро-
вья. Преступное загрязнение окружающей сре-
ды, неизбежное исчерпание целого ряда при-
родных ресурсов, вызванное, с одной стороны, 
их хищнической добычей, с другой — их огра-
ниченностью, таит в себе потенциальную угро-
зу возникновения и эскалации региональных и 
глобальных конфликтов. Уже сегодня можно на-
блюдать негативные последствия экологической 
преступности, влекущие социально-экономиче-
ские потери, геополитическую напряженность, 
политические противоборства, вооруженные 
столкновения [1], экологическую миграцию на-
селения, продовольственный кризис и др. Здесь 
можно вспомнить конфликт в Нигере в конце 
июля 2023 года. Когда военные, пришедшие к 
власти в этой стране, объявили о приостановке 
экспорта урана в страны Европейского Союза. 
Конфликт привел к сокращению добычи и зна-
чительному удорожанию урана [2].

Кроме того, еще одним фактором, способ-
ствующим ухудшению состояния окружающей 
среды, является экологическая преступность.

В криминологии экологическая преступность 
определяется как общественно опасное, сопря-
женное с экологическим риском и/или влекущее 
вред окружающей среде и представляющее 
угрозу экологической безопасности общества, 
относительно массовое и устойчивое, социаль-
но-правовое и психологически обусловленное 

явление, подрывающее биологические основы 
жизни всего живого на Земле [3, с. 8]. Это яв-
ление относится к высоколатентным. Согласно 
официальной статистике в Российской Федера-
ции в 2022 году зарегистрировано 19 070 эко-
логических преступлений. Однако по оценкам 
специалистов латентность этих преступлений 
достигает 99–100 %.

В этой связи для сохранения окружающей 
среды как основы современной цивилизации 
должны быть усилены старания экологов, эконо-
мистов, социологов, политиков, конфликтологов, 
криминологов, правоведов и общественности по 
минимизации экологических проблем не только 
в Российской Федерации, но и во всем мире.

Отличительной особенностью, определяю-
щей значение экологических проблем, многие 
из которых относятся к глобальным, является 
их трансграничный характер. При этом в совре-
менном мире сами экологические проблемы по-
степенно становятся фактором, влияющим на 
преступность [4; 5]. При этом мировое сообще-
ство пытается разрешить данные проблемы пу-
тем создания механизмов снижения их масшта-
ба, реализации международных соглашений 
(конвенций), создания международных экологи-
ческих организаций и проведения международ-
ных конференций.

Считается, что ведущую роль в деле защиты 
окружающей среды играет Организация Объ-
единенных Наций (далее — ООН). Она явля-
ется крупнейшей и старейшей международной 
структурой, занимающейся вопросами устойчи-
вого развития, в том числе экологии в мировом 
масштабе. В специальной литературе подчер-
кивается, что Конвенции ООН являются важ-
ным инструментом глобальной экологической 
политики [6, с. 53].
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В настоящей работе мы попытаемся оценить 
роль ООН в прошлом и на сегодняшний день с 
криминологической точки зрения, а именно спо-
собности этой организации влиять на социаль-
ные процессы, оказывающие влияние на эколо-
гическую преступность.

В целом в рамках ООН были созданы орга-
низации, уделяющие особое внимание пробле-
мам охраны окружающей среды. Так, например, 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
занимается вопросами здравоохранения во вза-
имосвязи с охраной природы, а Международное 
агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) 
заботится о безопасных с экологической точки 
зрения методах использования атомной энер-
гии, Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных Наций (ФАО) 
организует деятельность по борьбе с голодом и 
стремится обеспечить продовольственную без-
опасность, а также доступ всех к качественной 
пище, Всемирная метеорологическая органи-
зация (ВМО) является специализированным 
учреждением ООН по вопросам метеорологии, 
изучает поведение атмосферы, ее взаимодей-
ствие с сушей и океанами, погодой и клима-
том, а также распределение водных ресурсов. 
Безусловно, все перечисленные организации 
стремятся привлечь внимание правительств от-
дельных государств и общественности к эколо-
гической безопасности.

В настоящей работе под «экологической 
безопасностью» следует понимать деятель-
ность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объ-
единений и некоммерческих организаций, юри-
дических и физических лиц по предупреждению 
и отражению экологических угроз, исключению 
их возможных последствий [7, с. 8].

Важно отметить то, что разработка значимых 
документов ООН по охране окружающей среды 
и активизация деятельности международного 
сообщества в экологической сфере неразрывно 
связаны с созывом международных конферен-
ций. В этой связи следует подвергнуть критиче-
скому анализу итоги некоторых форумов ООН 
по вопросам экологии.

Конференция ООН по проблемам окружаю-
щей среды человека 1972 года (Стокгольмская 
конференция) стала первой международной 
площадкой, где было заявлено о включении 
в программу действий на правительственном 
уровне мер для решения актуальных экологи-
ческих проблем и вопросов охраны окружаю-
щей среды [8]. СССР не принимал участия в 
данной конференции. Однако Стокгольмская 

конференция способствовала активизации из-
учения проблем окружающей среды на между-
народном и национальном уровнях, включая 
нашу страну.

Стокгольмская конференция оказала вли-
яние на формирование правовых норм и за-
конодательных инициатив в данной области, 
стимулировала возникновение международных 
форм сотрудничества в защите окружающей 
среды [9]. Итогом форума стало подписание 
большого количества документов и принятие  
Декларации об окружающей человека сре-
де [10]. Слоган конференции Only one Earth  
(«Только одна планета») на многие годы стал 
лозунгом экологического движения во всем 
мире. Криминологический анализ показал, что 
при этом проблемы бедности, социального и 
экономического неравенства и необходимости 
сохранения окружающей среды впервые были 
рассмотрены в совокупности как взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные явления.

Было бы большим преувеличением сказать, 
что все предписания Стокгольмской конфе-
ренции выполнялись повсеместно и в полном 
объеме. Так, проводя ретроспективный анализ 
итогов указанной конференции, профессор 
В. И. Данилов-Данильян с сожалением отме-
чает, что из всех резолюций и рекомендаций 
Стокгольмской конференции полностью были 
выполнены только две: создание Программы 
по окружающей среде (ЮНЕП) и проведение 
конференции спустя долгих 20 лет в Рио-де-
Жанейро, известной как «Саммит Земли» [11, 
с. 84]. Хотя значение ЮНЕП достаточно велико, 
она не может решить всех накопившихся и на-
растающих экологических проблем.

Несмотря на то, что Стокгольмская деклара-
ция носила рекомендательный характер, этот 
документ можно считать основополагающим 
источником международного экологического 
права — ее положения в дальнейшем были от-
ражены во многих документах и имплементиро-
ваны через внутригосударственное законода-
тельство ряда стран [9, с. 91].

В 1985 году в Вене под эгидой ЮНЕП 
была принята Конвенция по охране озоново-
го слоя [12]. Так, 16 сентября 1987 года был 
подписан Протокол по хлорфторуглеродам, 
признанным главной причиной разрушения 
озонового слоя. Протокол получил назва-
ние «Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой» (МП-87) [13].  
Официально было заявлено, что выбросы 
озоноразрушающих веществ могут существен-
но истощить или иным образом изменить 
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озоновый слой, и были одобрены превентив-
ные меры по надлежащему регулированию 
всех глобальных выбросов с целью добиться 
их устранения. В этой связи мировое сообще-
ство смогло прийти к соглашению о прекраще-
нии производства и потребления озоноразру-
шаюших веществ. Озоновая проблема — пока 
единственная глобальная экологическая про-
блема, для решения которой человечество 
смогло найти и реализовать эффективную 
стратегию. Так, в начале 2023 года эксперты 
ООН сообщили о том, что озоновый слой по-
степенно восстанавливается [14].

Кроме того, 25 июня 1998 года на четвертой 
Конференции министров окружающей среды ев-
ропейских стран в г. Орхус (Дания) была подписа-
на Конвенция о доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (далее — Орхусская конвен-
ция). Основная цель конвенции — содействие 
защите права каждого человека нынешнего и 
будущих поколений жить в окружающей среде, 
благоприятной для его здоровья [15].

Данная конвенция подписана Российской Фе-
дерацией, а ее ратификация включена в План 
реализации Основ государственной политики 
в области экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (утв. распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2012 года № 2423-р) [16].

Орхусская конвенция отличается тем, что ве-
дущую роль в ее принятии сыграли такие непра-
вительственные организации, как Всемирный 
союз охраны природы, Коалиция неправитель-
ственных экологических организаций Европы 
(Европейский ЭКО-форум). Это обстоятельство 
подчеркивает признание на международном 
уровне значения общественности в принятии 
экологически значимых решений.

В 1998 году в Страсбурге была подписана 
Конвенция «О защите окружающей среды по-
средством уголовного законодательства» ETS 
№ 172. Хотя Российская Федерация в указан-
ной Конвенции не участвует, как утверждают 
специалисты, наличие подобных соглашений 
является необходимым фактором создания 
основы взаимодействия по международному 
противодействию экологической преступности 
[17, с. 292].

В своей работе А. М. Максимов подчеркива-
ет значение международных конференций для 
становления не только экологического законо-
дательства, но и природоохранительных уголов-
но-правовых норм [18, с. 24–25]. В УК РСФСР 

в 1974–1995 годах были включены следующие 
статьи: 167¹ «Нарушение законодательства о 
континентальном шельфе СССР»; 167³ «Не-
законное создание искусственных островов, 
установок и сооружений на континентальном 
шельфе Российской Федерации»; 1675 «Неза-
конное проведение буровых работ, незаконная 
прокладка подводных кабелей и трубопроводов 
на континентальном шельфе Российской Феде-
рации»; 1678 «Нарушение правил эксплуатации 
и удаления искусственных островов, установок 
и сооружений на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации»; 223¹ «Загрязнение моря 
веществами, вредными для здоровья людей 
или для живых ресурсов моря, либо другими от-
ходами и материалами»; 223² «Незаконное при-
обретение, хранение, использование, передача 
или разрушение радиоактивных материалов»; 
223 «Нарушение правил хранения и использо-
вания, учета, перевозки радиоактивных мате-
риалов и других правил обращения с ними». 
Полагаем, что в последующем эти дополнения 
создали необходимые предпосылки для появ-
ления в ныне действующем Уголовном кодексе 
Российской Федерации отдельной главы «Эко-
логические преступления».

На конференции в Рио-де-Жанейро 1992 года 
подвели итоги двадцатилетней работы по охра-
не окружающей среды, было утверждено «За-
явление о принципах глобального консенсуса 
по управлению, сохранению и устойчивому 
развитию всех видов лесов», а также открыты 
для подписания два важнейших глобальных со-
глашения: Рамочная конвенция об изменении 
климата [19] и Конвенция о биологическом раз-
нообразии [20].

Мировое сообщество в лице представите-
лей 179 государств на конференции в Рио-де-
Жанейро пришло к согласованному выводу 
о том, что характер экономического развития 
человечества должен быть изменен, иначе его 
ждет гибель. Для того, чтобы жизнь и социаль-
ные формы ее организации на нашей планете 
не деградировали, необходимо осуществить 
программу совместных действий в интересах 
устойчивого развития, получившая название 
«Повестка дня на XXI век» [21, с. 3]. Она вклю-
чает более ста программ, направленных на ох-
рану окружающей среды.

Эта конференция имела колоссальный преду-
предительный эффект. С начала 1992 года 
люди во всем мире говорили о том, как важно 
проводить подобные форумы, защищать окру-
жающую среду. В СМИ появлялись всевоз-
можные материалы на экологические темы. 
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Энтузиазм был необычайный, охрана природы 
представлялась личным делом каждого жителя 
Земли [11, с. 86].

После конференции во многих странах, 
включая Российскую Федерацию, были при-
няты важные природоохранительные законы. 
Так, например, во исполнение нашей страной 
обязательств Конвенции о биоразнообразии в 
Российской Федерации ведется Красная книга. 
Она актуализируется путем дополнения новыми 
видами объектов животного мира. Профессор 
Э. Н. Жевлаков справедливо указывает на то, 
что включение какого-либо вида в Красную книгу 
Российской Федерации автоматически наклады-
вает запрет на его добычу [22, с. 4].

В соответствии с Конвенцией о биоразно-
образии в уголовное законодательство внесе-
ны статьи 258¹, 260¹ УК РФ, предусматриваю-
щие ответственность за незаконные добычу и 
оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, растений и грибов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Россий-
ской Федерации.

Несомненным достижением Конференции 
стал сопутствующий ей интерес к вопросам ох-
раны окружающей среды, повышение экологи-
ческой культуры, широкая дискуссия и обмен 
мнениями, в ходе которых получил всеобщее 
признание постулат о том, что проблемы окру-
жающей среды и развития не могут рассматри-
ваться отдельно [23].

За 20 лет между Стокгольмской конферен-
цией и конференцией в Рио-де-Жанейро на ме-
роприятия по охране окружающей среды было 
потрачено более 1 трлн долларов и порядка 
200 млрд рублей (в ценах 80-х годов) в бывшем 
СССР [24, с.10].

Российская Федерация была участницей 
Конференции в Рио-де-Жанейро. Это обсто-
ятельство, безусловно, повлияло на экологи-
ческую и уголовно-экологическую политику в 
нашей стране. Так, с 1991 по 1995 год были при-
няты следующие Законы: «Об охране окружаю-
щей природной среды», «О недрах», «О живот-
ном мире», «Об экологической экспертизе» и 
др. В 1996 году был принят новый Уголовный ко-
декс Российской Федерации (далее — УК РФ), 
в котором впервые появилась отдельная глава 
«Экологические преступления».

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро была 
весьма прогрессивной в плане налаживания 
международного сотрудничества. Однако сле-
дующая конференция ООН по устойчивому 

развитию, проведенная в сентябре 2002 года в 
Йоханнесбурге (Южная Африка), была уже не 
столь эффективной по сравнению с предыду-
щими. Она умерила оптимизм в отношении ре-
альности осуществления всех программ и про-
ектов как национального, так и международного 
уровней [25].

На форуме было принято два основных до-
кумента — Йоханнесбургская Декларация по 
устойчивому развитию и План выполнения ре-
шений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию.

С криминологической точки зрения важно 
отметить, что ведущее место в указанных доку-
ментах отведено бедности как главному факто-
ру нестабильности, преступности и нравствен-
ного разложения [26, с. 238]. Таким образом, 
ученые и политики всего мира солидарны во 
мнении, что бедность влияет на усиление эко-
логической преступности.

В исследовании, посвященном экологиче-
ским проблемам и роли ООН по их разрешению 
В. И. Данилов-Данильян, И. Е. Рейф подчерки-
вают, что «нищета порождает чувство безысход-
ности и апатии, а с ними и тотальную безответ-
ственность в отношении к природе, обществу, 
к собственным детям, которые, оказавшись на 
социальном дне, получают извращенное пред-
ставление об окружающем мире и сами ста-
новятся асоциальными личностями. В свою 
очередь, бедность неразрывно связана со сла-
бостью экономики, безработицей» [23, с. 158].

В 2012 году в Рио-де-Жанейро состоялась 
очередная конференция ООН «Рио+20», на ко-
торой был принят итоговый документ по устой-
чивому развитию под названием «Будущее, 
которого мы хотим». В данном документе миро-
вое сообщество подтвердило необходимость 
искоренения нищеты и голода, безработицы и 
неполной занятости, особенно среди молодежи. 
А также то, что для перехода к устойчивому раз-
витию в масштабах всего мира необходимо ко-
ренным образом изменить сложившиеся в стра-
нах модели отношения к природе, потребления 
и производства.

Многие специалисты давали невысокие 
оценки Конференции «Рио+20». Основная кри-
тика звучала со стороны неправительствен-
ных учреждений, которые указывали на сла-
бую результативность этой конференции [27].  
Таким образом, глубокое проникновение эко-
логических ценностей в экономическую жизнь 
произошло далеко не во всех странах — раз-
рыв в уровне развития богатых и бедных стран 
остается высоким, многие развивающиеся 
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государства по-прежнему ставят во главу угла 
экономические приоритеты [26, с. 238].

Важную роль в международном сотрудниче-
стве сыграло Парижское соглашение по изме-
нению климата 2015 года, пришедшее на смену 
Киотскому протоколу. Правительством Россий-
ской Федерации оно было принято в 2019 году. 
Парижская конференция породила определен-
ный оптимизм, позволив заключить новое при-
менимое ко всем странам соглашение по кли-
мату, нацеленное на удержание глобального 
потепления в пределах 1,5-2 С°. В результате 
197 участников Парижского саммита решили 
разработать программы снижения выбросов 
парниковых газов. В этой связи в нашей стране 
был утвержден Национальный план адаптации 
к изменениям климата [28].

В ноябре 2021 года в г. Глазго прошла Кон-
ференция ООН по климату, которая заверши-
лась принятием документа — Климатического 
пакта. Этот форум также разочаровал некото-
рых специалистов. Поскольку, если изначально 
планировалось перейти к постепенному отказу 
от субсидий для производства и потребления 
ископаемого топлива, то итоговая версия огра-
ничилась призывом к сокращению «неэффек-
тивных топливных субсидий» [29, с. 89].

Тем не менее были и положительные мо-
менты. Так, помимо итогового Климатического 
пакта, была принята Декларация по лесам и 
землепользованию, подписанная представите-
лями 141 государства, включая Российскую Фе-
дерацию. Двенадцать стран мира до 2025 года 
решили выделить 12 млрд долларов на восста-
новление деградированных земель и борьбу с 
лесными пожарами [30, с. 16]. Однако до насто-
ящего момента им пока не удалось спасти леса 
от пожаров.

Кроме того, неожиданно для участников фо-
рума Китай и США выпустили совместное за-
явление, в котором приняли обязательство до 
2030 года общими усилиями бороться за огра-
ничение роста средней температуры приземно-
го слоя атмосферы 1,5 Сº. Страны подтвердили 
намерение сотрудничать. Китай и США также 
договорились о сотрудничестве в области со-
кращения выбросов и о создании двусторонней 
рабочей группы по усилению климатических 
действий [31].

Отмечая весомый вклад ООН в дело охра-
ны окружающей среды, некоторые специали-
сты отмечают ее слабую эффективность и то, 
что указанная работа не принесет ожидаемых 
результатов, поскольку полномасштабный эко-
логический кризис невозможно победить вне 

главных усилий землян по преодолению духов-
ного кризиса или кризиса «оснований» челове-
ческого бытия, который остался без внимания 
ООН [32, с. 17]. Похоже, что к началу XXI века 
«эра Рио» подошла к закату, и мы являемся 
свидетелями зарождения новой «энергетиче-
ско-климатической эры» [33].

Полагаем, что, несмотря на предпринимае-
мые усилия международного сообщества, все 
еще недостаточен рост осознания значимости 
экологических проблем и экологической пре-
ступности, обязательств отдельных стран и все-
го человечества по сохранению окружающей 
среды [34].

Следует согласиться с рядом ученых, ко-
торые утверждают, что сегодня практически 
невозможно усилить роль ООН так, чтобы это 
усиление соответствовало целям и интересам 
России. К сожалению, в последние годы члены 
Совета Безопасности стали особенно часто вы-
носить на голосование резолюции, прямо или 
косвенно направленные против интересов Рос-
сийской Федерации [35]. Такое обстоятельство 
не может положительно сказываться на реше-
нии международных, в том числе глобальных 
экологических проблем.

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
сделать несколько выводов.

Во-первых, ООН призвана играть ведущую 
роль в деле защиты окружающей среды, однако 
данная организация является международной, 
а не наднациональной организацией, поэтому 
она не обладает достаточными ресурсами и 
компетенцией для решения всех глобальных 
экологических проблем, включая экологическую 
преступность, которая приобретает трансгра-
ничный характер.

Тем не менее мировое сообщество смогло 
прийти к соглашению о прекращении произ-
водства и потребления озоноразрушаюших ве-
ществ (Монреальский протокол, 1987).

Таким образом, озоновая проблема — пока 
единственная глобальная экологическая про-
блема, для решения которой человечество смог-
ло найти и реализовать эффективную стратегию.

Во-вторых, проведение международных эко-
логических конференций способствует преду-
преждению экологической преступности, по-
скольку повышается экологическая культура 
населения, к людям постепенно приходит осоз-
нание того, что экологические преступления 
так или иначе наносят вред каждому человеку, 
живущему на планете Земля, усиливается не-
терпимость граждан к экологическим правона-
рушителям.
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В-третьих, усиление внимания мирового со-
общества к проблемам охраны окружающей 
среды неразрывно связано с созывом между-
народных конференций, которые являются 
весьма прогрессивными в плане налаживания 
международного сотрудничества и оказывают 
влияние на формирование природоохранитель-
ного законодательства в зарубежных странах 
и в Российской Федерации. Однако с февраля 
2022 года кризис международного сотрудниче-
ства усилился в связи с проведением специаль-
ной военной операции на Украине.

В-четвертых, проведение международных 
конференций оказывает влияние не только на 
экологическое законодательство, но и форми-
рование природоохранительных уголовно-пра-
вовых норм. Все вносимые изменения созда-
ли необходимые предпосылки для появления 
в ныне действующем УК РФ отдельной главы 
«Экологические преступления».
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