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Природоресурсному праву как отдельной, самостоятельной 

комплексной отрасли права присущи свои собственные предмет, 

метод, объекты, принципы и источники регулирования.  

Базовыми источниками природоресурсного права являются: 

Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З; 

Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. № 406-З; 

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З; 

Воздушный кодекса Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 117-З; 

закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране 

атмосферного воздуха»; Лесной кодекс Республики Беларусь от 

24 декабря 2015 г. № 332-З; закон Республики Беларусь от 14 июня 

2003 г. № 205-З «О растительном мире»; закон Республики 

Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире» и другие 

природоресурсные нормативные правовые акты.  

С рецепцией права частной собственности на землю и иные 

природные ресурсы в 90-е гг. XX в., отмененного после октябрьской 

революции 1917 года, и возвращением их в гражданский оборот, 

природоресурсные отношения вновь приобрели частноправовой 

характер, что позволило согласно ч. 1 ст. 1 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З факультативно 

применять к их регламентации гражданское законодательство. 

Предметом правового регулирования природоресурсного 

права выступают общественные отношения в области 

использования природных ресурсов, охраны и защиты права 

природопользования. Объектом – природные ресурсы. Их 

определение, из за отсутствия собственного общерегулятивного 

природоресурсного нормативного акта, сформулировано 

в ст. 1 закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-

XII (в новой ред. от 17 июля 2002 г. № 126-З) «Об охране 

окружающей среды», которой установлено, что природные 
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ресурсы – это компоненты природной среды, природные 

и природно-антропогенные объекты, которые используются или 

могут быть использованы при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и предметов потребления и имеют потребительскую 

ценность. При этом, к компонентам природной среды законодатель 

отнес землю, недра, воды, атмосферный воздух, растительный 

и животный мир, а также озоновый слой и околоземное 

космическое пространство и климат. К природным объектам – 

естественные экологические системы, природные ландшафты 

и биотопы, а к природно-антропогенным объектам – природные 

объекты, измененные в результате хозяйственной и иной 

деятельности, и (или) объекты, созданные человеком, обладающие 

свойствами природных объектов и имеющие рекреационное 

и защитное значение. Другими словами, к природным ресурсам 

законодатель причислил как компоненты природной среды, так 

и природные и природно-антропогенные объекты.  

В предыдущей редакции указанного Закона и в юридической 

литературе объекты экологического и природоресурсного права 

обоснованно подразделялись на природные объекты, природные 

ресурсы и природные комплексы. Природным объектом считался 

завершенный экологический комплекс, взаимодействующий 

с окружающей естественной и социальной средой на основе 

выполняемых им экологический, экономический и культурно-

оздоровительных функций. Природным ресурсом – часть 

природного объекта, выступающая в качестве источника 

удовлетворения материальных, экономических потребностей 

человека. Природным комплексом являлась совокупность 

взаимосвязанных между собой частей природных объектов, 

обособленных с целью заповедной охраны по решению 

компетентных органов государства [1, с. 20–22].  

К природным объектам относились: земля, недра, воды, 

атмосфера, леса, растительный и животный мир, климат. 

Искусственно созданные леса, водохранилища, пруды, 

приравнивались по правовому положению к природным объектам 

и ресурсам. Природными комплексами являлись заповедники, 

национальные парки, заказники и памятники природы.  

По этому поводу Е. Н. Колитинская писала: «Образуя 

с взаимодействующими компонентами природы экологические 

комплексы, системы экологических связей, земля, ее недра, воды, 
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леса, животный мир вместе с тем составляют отдельные объекты 

природы, обособленные от других в силу присущих им свойств и той 

роли, которую они играют в жизни общества» [2, c. 7].  

Насчет природных и природно-антропогенных объектов, если 

понимать их как предлагается выше, все понятно, их определения 

в качестве природных ресурсов и виды пользования ими 

сформулированы в действующих природоресурсных Кодексах 

и Законах.  

Каким образом можно использовать, природные объекты 

в понимании законодателя, к которым он отнес естественные 

экологические системы, природные ландшафты и биотопы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов 

потребления, да еще чтобы они имели потребительскую ценность 

неясно, из-за того, что легальные определения их ресурсов и виды 

пользования ими в законодательстве не сформулированы. Мало 

того, естественная экологическая система, биотоп и природный 

ландшафт являются, природными состояниями, эколого-

биологическими и географическими, а не юридическими 

понятиями. Поэтому их юридически индивидуализировать в целях 

пользования в качестве объектов права собственности, аренды 

и т. п. невозможно. Их можно обособить, с целью охраны 

и использования, включив в состав особо охраняемых 

(заповедников, национальных парков, заказников и памятников 

природы), либо специально охраняемых природных территорий. 

Такие территории согласно ст. 1 закона Республики Беларусь от 

5 мая 1998 г. № 154-З «Об административно-территориальном 

устройстве Республики Беларусь» являются территориальными 

единицами особого или специального режима использования. Они 

имеют границы и правовой режим особого либо специального 

использования и могут находится в государственной или частной 

собственности. Представляется, что более правильно называть их 

не природными, как это было ранее, а природно-

территориальными комплексами.  

На теоретическом и законодательном уровнях виды 

природных ресурсов подразделяются по видам природных 

объектов: на земельные ресурсы, ресурсы недр, вод и атмосферы, 

лесные ресурсы, ресурсы растительного и животного мира, 

климатические ресурсы.  
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Однако, обеспечение энергетической безопасности, из-за 

ограниченности и исчерпаемости традиционных источников 

энергии торфа, угля, нефти, газа, образующих при сгорании 

углекислый газ, оказывающий влияние на изменение климата, 

повлекли декарбонизацию энергопотребления и использование 

альтернативных, экологически безопасных энергоресурсов. К ним 

ст. 1 закона Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 201-З 

«О возобновляемых источниках энергии» отнесены энергия солнца, 

ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, 

которые являются непотребляемыми ресурсами таких природных 

объектов как Космос, атмосфера, недра и воды.  

«Природные ресурсы – это компоненты природной среды, 

которые при данном уровне развития производительных сил 

используются или могут быть использованы как средства 

производства и предметы потребления. По своей материальной 

форме это вещества и силы природы… по экономическому 

содержанию – это потребительные стоимости, ценность которых 

определяется уровнем изученности, технической возможностью, 

экономической и социальной целесообразностью использования [3, 

с. 29]. Поэтому в определении природных ресурсов более точным 

будет термин не «продукты производства», а «средства 

производства». 

Обращает на себя внимание формулировка определения 

земель, данная в российском законодательстве, где 

в п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ [4] указано, что земли одновременно 

являются охраняемым природным объектом, составной частью 

природы, используемым природным ресурсом, а также 

недвижимым имуществом – объектом принадлежности 

и хозяйственного оборота, которые регулируются гражданским 

законодательством. 

Понятие природный ресурс отражает не юридическую 

сущность, а экономическую ценность природного объекта. Его 

юридическое и фактическое обособление в качестве объекта 

недвижимости и гражданского оборота производится путем 

указания местоположения, размера и границ, участков (частей) 

природных и природно-атропогенных объектов: земельных 

участков; участков недр; водных объектов либо их частей; участков 

атмосферы; участков леса, либо путем индивидуализации 
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представителей растительного и животного мира в конкретных 

местах их произрастания или обитания.  

Энергетические ресурсы представляют собой физические 

качества и полезные свойства излучения солнца, перемещения 

атмосферного воздуха, тепла толщи недр, движения вод. Поэтому 

для использования ресурсы солнца и ветра обособляются 

в земельных участках, предоставляемых для размещения 

солнечных батарей и ветроэнергетических установок, запасы 

глубинного тепла земли – в участках недр, отводимых для добычи 

геотермальных вод, гидроэнергетические ресурсы – в водных 

объектах (их частях), предназначенных для размещения 

гидроэлектростанций. Климатические ресурсы с целью ведения 

сельского хозяйства обособляются в земельных участках, а для 

отдыха, оздоровления, лечения и т. п. – совместно 

с рекреационными ресурсами – в границах особо либо специально 

охраняемых природных территорий. 

Таким образом, для однозначного понимания 

и единообразного применения природоресурсного 

законодательства оправданно сформулировать следующее 

определение природных ресурсов: 

Природные ресурсы – природные и природно-антропогенные 

объекты, природные-территориальные комплексы их полезные 

свойства и качества, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности в качестве источников энергии, средств производства 

и предметов потребления и имеют потребительскую ценность.  

Право собственности и иные права на природные ресурсы, их 

оборот регулируются гражданским законодательством если 

специальным (природоресурсным) законодательством не 

установлено иное. 

 

Список цитированных источников 

 

1. Бобылев, А. И. Вопросы общей теории экологического 

права / А. И. Бобылев, С. А. Балашенко. – Минск : БГУ, 1991. – 124 с. 

2. Колотинская, Е. Н. Правовые основы природно ресурсовых 

кадастров в СССР / Е. Н. Колотинская. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1986. – 136 с.  



Право. Экономика. Социальное партнерство  

578 

3. Кабушко, А. М. Экология и экономика природопользо- 

вания : ответы на экзаменац. вопр. / А. М. Кабушко. – 3-е изд., 

перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2012. – 144 с.  

4. Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

 

 

ПЛАГИАТ В МОДНОЙ ИНДУСТРИИ: К ВОПРОСУ  

О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ТВОРЦОВ МОДЫ 

 

Иванова Ж. Б. 

Российская Федерация, г. Сыктывкар 

Коми республиканская академия  

государственной службы и управления, 

доцент кафедры конституционного  

и муниципального права, 

кандидат юридических наук, доцент  

 

В современном мире, как и во все времена, модой интересуются 

все. В силу того, что она является междисциплинарным объектом, 

ее исследуют специалисты из разных областей знания, в том числе 

юристы в вопросе правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности в этой сфере. Сегодня понятие моды ассоциируется 

чаще всего с одеждой, точнее с созданием модного продукта, 

появившегося в результате интеллектуальной деятельности 

создателя моды. О том, какие меры защиты произведений модных 

кутюрье приняты на законодательном уровне, пойдет речь 

в данной статье. 

Мода (с латинского – образ, правило) представляет собой 

временное господство определенного стиля в какой-либо сфере 

жизни или культуры в определенный период времени [1]. Мода на 

одежду, обувь и украшения подразумевает изменение вкусов 

и суждений людей в какой-то определенный момент о новейших 

достижениях в данной области. Джордж Бернард Шоу называл 

моду управляемой эпидемией. Соответственно, выводом 

сказанному будет то, что мода по своей сути явление изменчивое, 

недолговечное, основанное на традициях, искусстве и культуре 

народов. В правовом поле моду можно рассматривать через призму 

авторского права, поскольку коллекции модных кутюрье 

рассматриваются как произведения искусства, нашедшие свое 
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