
 1 

 
 
 
 

Атмосфера — ресурс, общий для всех 
 

Циркуляция атмосферного воздуха и международный характер его защиты 
 

Е.А. Шувалова 
доцент, кандидат географических наук 

С.В. Шувалов 
преподаватель географии 

dvigh@mail.ru 
 

Министр иностранных дел России 
Сергей Викторович Лавров, 10 лет 
проработавший постоянным 
представителем России при ООН, когда ему 
задали вопрос о перспективах этой 
организации, одним из важнейших 
направлений ее деятельности, которое, по 
его мнению, будет способствовать 
укреплению ООН, назвал международные 
усилия по защите атмосферного воздуха. 

В чем же причина именно 
международного внимания к этой 
проблеме? Дело в том, что одной или 
нескольким странам не под силу справиться 
с задачей защиты атмосферного воздуха и 
предотвращения климатических изменений. 
Невозможно потому, что атмосферный 
воздух - особый вид природного ресурса. 
Отличительной его особенностью является 
интенсивный динамизм. За сутки он 
преодолевает тысячи километров, 
пересекая территории разных стран и даже 
целые континенты. Таким образом, 
атмосферный воздух - универсальный 
природный ресурс, находящийся в общем 
пользовании всех государств и народов 
мира. 

Атмосферный воздух является 
природным ресурсом, материальным 
объектом. Подвижность делает 
атмосферный воздух «неподчиненным» 
ничьему суверенитету и никакой 
собственности. Это признавалось еще в 
римском праве. Так, в Институциях 
Юстиниана воздух отнесен к категории 
resomnium communis — вещи, общей для 
всех.  

Принцип римского права «кому 
принадлежит земля, тому принадлежит и 
верх до небес» предполагал другое — 
право собственности на воздушное 

пространство, но не на воздух. 
Действительно, принцип полного и 
исключительного суверенитета государства 
над его воздушным пространством в 
пределах его территории — 
общепризнанный принцип международного 
права. Однако сам атмосферный воздух не 
может быть объектом не только частной, но 
и публичной международно-правовой 
собственности государства. Не все можно 
«запихнуть» в категорию собственности. 
Воздух не может быть индивидуализирован, 
что является непременным условием права 
собственности. Можно говорить о частной 
собственности на воздух, продающийся в 
баллонах, но не на атмосферный воздух. 
Потому-то сегодня вопрос о возможности 
собственности на природные ресурсы 
требует юридического уточнения. 

С древнейших времен люди 
интересовались явлениями, 
происходящими в атмосфере. Обожествляя 
сначала силы природы (дожди, ураганы, 
гром, молнию, ветры), они затем все 
больше пытались проникнуть в тайну их 
происхождения, постичь закономерности 
атмосферных процессов. В XVII веке были 
изобретены приборы, позволяющие следить 
за состоянием погоды. В XIX веке были 
основаны первые метеорологические 
станции, организованы метеорологические 
службы, в том числе в России в 1872 г. 
Предсказания погоды на основании 
народных примет дополнились прогнозами 
на основании научных разработок. 

С конца XIX века началось активное 
международное сотрудничество в области 
исследования атмосферы. В 1871 г. была 
создана Международная 
метеорологическая организация. В начале 
XX века произошел переворот в методах 
исследования атмосферы, главную роль в 
котором сыграло учение о циркуляции 
атмосферы, Стремительное развитие эти 
методы получили с появлением радиосвязи, 
запуском космических спутников, скачок их 
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развитию дала информационная 
революция. 

В 1947 г. Международная 
метеорологическая организация была 
преобразована в специализированное 
учреждение ООН, получившее название 
Всемирная метеорологическая организация 
(ВМО). Таким образом, международная 
метеорологическая научно-
исследовательская организация 
преобразовалась в международное научное 
и правовое объединение. 

Правовой охране атмосферы Земли 
присущи те же особенности, что и 
экологическому праву в целом, но есть свои 
особенности. 

Проблемы в атмосфере имеют 
глобальный характер. Отсюда вытекает 
взаимозависимость международного и 
национального регулирования. Какие-то 
нормы, институты, правовые идеи 
возникали вначале на уровне мирового 
сообщества или его части и впоследствии 
переносились в системы национальные, 
какие-то, наоборот, вначале 
разрабатывались и реализовывались в 
рамках законотворческой деятельности 
одного государства, а затем не только 
воспринимались другими странами, но и 
приводили к заключению международных 
конвенций. 

К особенностям правовой охраны 
атмосферного воздуха относится тесная 
взаимосвязь между правом и наукой, 
особенно географией, метеорологией. 
Разработка правовых норм должна вестись 
с учетом естественнонаучных 
исследований. В преамбуле Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 
(1992 г.) говорится: «меры, требующиеся 
для понимания и решения проблем 
изменения климата, будут наиболее 
эффективными с экологической, 
социальной и экономической точек зрения в 
том случае, если они будут основаны на 
соответствующих научных, технических и 
экономических соображениях и будут 
постоянно пересматриваться в свете новых 
результатов, полученных в этих областях». 

Наконец, нельзя не указать на такую 
черту правовой охраны атмосферного 
воздуха, как конфликтность, 
проявляющуюся между экологическими и 
экономическими интересами, 
необходимостью сбережения природных 

ресурсов и ростом потребления. 
Правильнее было бы, пожалуй, сказать — 
между стремлением получить 
максимальный доход и необходимостью 
сохранения природной среды. 

Сложность определения юридических 
основ в отношении атмосферы заключается 
в том, что в отличие от большинства других 
видов природных ресурсов, которые 
локализованы и рассматриваются в 
качестве элемента либо государственной 
территории, либо пространств, 
находящихся за пределами национальной 
юрисдикции, воздух является наиболее 
подвижным элементом природной среды, 
не признающим не только политических, но 
даже природных границ. 

Атмосферу нельзя причислить и к 
«типичным» универсальным, или общим, 
ресурсам, постоянно находящимся в 
пространствах за пределами национальной 
юрисдикции или, иначе, в пределах 
международных территорий, таких как 
ресурсы Антарктики, морского дна за 
пределами национальной юрисдикции, 
Луны и небесных тел, поскольку в тот или 
иной момент массы атмосферного воздуха 
оказываются в пространствах, попадающих 
под суверенитет или юрисдикцию 
государств. 

Атмосфера не является и «типичным» 
разделяемым природным ресурсом, 
находящимся в пользовании нескольких 
государств, таким как воды трансграничных 
рек, пограничные залежи нефти или газа и 
т. п. 

При разработке принципов, 
касающихся сотрудничества государств в 
области воздействия на погоду, эксперты 
ЮНЕП и ВМО зафиксировали, что 
«атмосфера является природным ресурсом 
Земли». Это положение хотя и не является 
строго юридическим, отражает подход к 
атмосфере как к универсальному 
природному ресурсу, находящемуся в 
общем пользовании всех государств. 
Однако суверенному праву государства 
использовать атмосферу соответствует 
обязанность не допускать, чтобы этим 
использованием нарушались законные 
права и интересы других государств или 
всего международного сообщества. В 
рациональном использовании и охране 
атмосферного воздуха должны быть 
заинтересованы все. 
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Любые попытки использовать 
атмосферу или происходящие в ней 
процессы в интересах каких-либо 
государств или монополий в ущерб другим 
странам и народам должны немедленно 
пресекаться. Еще в 1976 г. была принята 
Конвенция о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду. В 
конвенции говорится о недопустимости 
причинения вреда другому государству 
путем преднамеренного управления 
природными процессами для изменения 
динамики, состава или структуры Земли, 
включая атмосферу. 

Как особое направление охрана 
атмосферного воздуха началась в 70-е годы 
XX века. До этого международно-правовое 
регулирование отношений государств по 
поводу трансграничного загрязнения 
атмосферного воздуха основывалось на 
международном обычае и ряде судебных 
прецедентов, а также внесудебной практике 
государств при решении конкретных 
спорных ситуаций. 

Принцип не причинения ущерба 
окружающей среде другого государства был 
впервые применен в конце XIX века в 
отношении трансграничного загрязнения 
воздуха международным арбитражем при 
решении спора между США и Канадой, 
который возник в результате деятельности 
канадской плавильной компании, 
расположенной в г. Трейле (Британская 
Колумбия) недалеко от границы с США. Со 
времени сооружения завода в 1896 г. 
американские фермеры штата Вашингтон 
несли существенные убытки в результате 
выброса в воздух канадскими заводами 
дыма и копоти, содержащих значительное 

количество 
двуокиси серы. 
Так, в 1903 г. эти 

выбросы 
достигали 10 тыс. 
т ежемесячно. По 
мере расширения 

масштабов 
производства 

увеличивался и 
объем 

загрязнения 
воздуха. 

Конфликт 
затянулся. 

Начиная с 1925 г. ущерб посевам и лесам в 
штате Вашингтон стал настолько 
серьезным, что спор, который на начальном 
этапе пытались решить с использованием 
местных средств правовой защиты, был 
перенесен на уровень межгосударственных 
отношений. В 1935 г. между США и Канадой 
было подписано соглашение, 
предусматривающее создание 
международного арбитража для 
установления размера ущерба и суммы 
компенсации, а также решения вопроса о 
будущем режиме деятельности компании. 

В своем решении от 11 марта 1941 г. 
арбитраж постановил, что в соответствии с 
принципами международного права ни одно 
государство не должно использовать свою 
территорию или разрешать ее 
использование таким образом, чтобы это 
причиняло ущерб дымом территории 
другого государства, или собственности, 
или лицам на ней. 

Определяющую роль в международном 
праве и в правовой охране атмосферного 
воздуха сыграла Организация 
Объединенных Наций. В системе ООН, как 
уже говорилось, с 1947 г. действует 
Всемирная метеорологическая организация, 
ее членами являются 183 государства и 6 
территорий. Высший орган ВМО — 
Всемирный метеорологический конгресс, 
созываемый раз в 4 года. Постоянно 
действующий Секретариат ВМО находится 
в Женеве (Швейцария). 

Авторитет гидрометеорологической 
службы России и ее вклад в деятельность 
международного метеорологического 
сообщества велики. Признанием этого 
является вторичное избрание в 2007 г. 
Александра Ивановича Бедрицкого 
президентом ВМО на второй четырехлетний 
срок. 

Международные усилия по защите 
атмосферного воздуха предпринимаются 
как в рамках ООН, так и Европейского 
Союза. Объединенная Европа также 
создает институты в области охраны 
окружающей среды. Да и в усилиях ООН по 
вопросам правовой охраны атмосферного 
воздуха в настоящее время решающая роль 
принадлежит странам Европейского Союза. 

Со времени полписания 
Маастрихтского договора в 1992 г Евросоюз 
постепенно превращается также и в 
«экологический союзе. Государства — 
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члены ЕС обязаны интегрировать задачи 
охраны окружающей среды в нормативно-
правовые акты, действующие во всех 
сферах политики. ЕС принимает 
многочисленные директивы об охране 
окружающей среды, которые его 
государства-члены должны 
инкорпорировать в национальное право. 
Экологические проблемы объединенной 
Европы исследует и решает Европейское 
агентство по окружающей среде (European 
Enviromental Agency). 

Ко второй половине 1970-х годов 
развитые страны сумели приостановить 
нарастание экологической опасности на 
своей территории, и хотя в мировом 
масштабе проблема далека от своего 
разрешения, на территории 
постиндустриальных государств 
исторический перелом можно считать 
свершившимся. Правда, иногда они решают 
эти проблемы путем вывода экологически 
вредных предприятий за свои пределы, 
перекладывая таким образом вредное 
воздействие на окружающую среду других 
стран. 

Особенности циркуляции атмосферы и 
природные особенности России 
обусловливают ее положительную роль в 
мировой экологической ситуации. 
Территория нашей страны является своего 
рода фильтром, через который механизм 
обшей циркуляции атмосферы «прогоняет» 
воздушные массы. Если такие природные 
ресурсы, как нефть и газ, различные страны 
у нас покупают за деньги, то пользование 
некоторыми природными ресурсами 
происходит совершенно бесплатно. Наши 
леса называют «легкими планеты». 
Например, на территории РФ проходит 
очистку поступающий с западным 
переносом умеренных широт атмосферный 
воздух из европейских стран, где 
антропогенные выбросы парниковых газов 
превышают возможности их природной 
очистки над собственными территориями. И 
в мире таких стран большинство, 
исключение составляют лишь Россия, 
Бразилия, Австралия и Канада. 

В климатической доктрине Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 
17 декабря 2009 г., подчеркивается 
необходимость учета изменений климата в 
качестве одного из ключевых 
долговременных факторов безопасности 

нашей страны. Проблема глобального 
изменения климата в ее национальном и 
международном измерениях выдвигается в 
число приоритетов политики РФ. В связи с 
этим Росгидромет при участии Минобрнауки 
РФ, Российской академии наук, 
Минэкономразвития РФ, МЧС и других 
заинтересованных органов государственной 
власти разработал Комплексный план 
научных исследований погоды и климата до 
2020 г. 

••• 
Циркуляция атмосферы «вынуждает» 

страны с разным уровнем развития, с 
разным общественным устройством, с 
разными цивилизационными подходами 
находить общий язык и сотрудничать в деле 
защиты атмосферного воздуха и 
предотвращения изменений климата. 
Задача защиты атмосферного воздуха не 
может решаться изолированно от задачи 
обеспечения мира и международной 
безопасности. 
 
Источник: Экология и жизнь.-2011.-№2.-
С.56-59. 


