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Аннотация. В международном праве происходит процесс формирования 

нового поколения прав человека – “экологические права человека”.  
В статье рассматриваются казахстанско-правовые и международно-

правовые основы закрепления и защиты экологических прав человека, их виды 
в Казахстане и мире. Особое внимание уделяется проблеме влияния изменения 
климата на права человека, а также деятельность договорных органов ООН по 
правам человека о признании такой проблемы. 

Результаты исследования подчеркивают необходимость признания статуса 
климатических беженцев и защиты экологических прав человека в период 
вооруженных конфликтов. 
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Аңдатпа. Халықаралық құқықта адам құқықтарының жаңа буынын – 

"адамның экологиялық құқықтарын"қалыптастыру процесі жүреді. Мақалада 
адамның экологиялық құқықтарын бекіту мен қорғаудың қазақстандық-
құқықтық және халықаралық-құқықтық негіздері, олардың Қазақстандағы және 
әлемдегі түрлері қарастырылады. Климаттың өзгеруінің адам құқықтарына 
әсері мәселесіне, сондай-ақ БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі шарттық 
органдарының осындай проблеманы тану жөніндегі қызметіне ерекше назар 
аударылады. Зерттеу нәтижелері қарулы қақтығыстар кезінде Климаттық 
босқындардың мәртебесін тану және адамның экологиялық құқықтарын қорғау 
қажеттілігін көрсетеді. 

Түйін сөздер: адамның экологиялық құқықтары, қолайлы және салауатты 
қоршаған ортаға құқығы, ақпарат алу құқығы, БҰҰ-ның Адам құқықтары 
жөніндегі кеңесі, Адам құқықтары жөніндегі келісім-шарт органдары, өмір сүру 
құқығы. 
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Abstract. In international law, a new generation of human rights is being formed 
– “environmental human rights”. 

The article examines the Kazakh and international legal framework for securing 
and protecting environmental human rights, their types in Kazakhstan and the world. 
Particular attention is paid to the problem of the impact of climate change on human 
rights, as well as the activities of the UN human rights treaty bodies on recognizing 
this problem. 

The results of the study emphasize the need to recognize the status of climate 
refugees and protect environmental human rights during armed conflicts. 

Key words: environmental human rights, the right to a favorable and healthy 
environment, the right to information, the UN Human Rights Council, human rights 
treaty bodies, the right to life.  

Введение. 
В Казахстане помнят, когда начались первые робкие действия, 

положившие начало экологии, экологическому праву в республике. Это начало 
приходится на 60-е годы прошедшего столетия. Первые кинофильмы о 
необходимости защиты окружающей среды были встречены общественностью 
настороженно. Ведь тогда население республики, как и все население СССР, 
считало, что главным в стране должна быть мощь советской державы, которая 
держалась на заводах и фабриках, трубы которых выпускали огромные клубы 
дыма, загрязняя окружающую человека среду. Но мы тогда это загрязнение не 
замечали, поскольку во всех учебниках, книгах, газетах, плакатах трубы 
предприятий с клубами дыма воспринималось нами как символ материального 
благополучия cтраны. Но постепенно по мере того, как мы стали замечать 
массовую гибель рыб в реках и озерах вследствие слива в реки химическими, 
металлургическими заводами отходов производства, пошел статистический 
рост заболеваний людей в связи с загрязнением воздушного пространства в 
городах, где находились и находятся промышленные предприятия, начали 
прозревать, исследовать и приходить к выводу о том, что нужно наряду с 
экономикой сбалансированно решать проблемы экологии. До нас начало 
доходить, что многочисленный автотранспорт на бензине и дизеле выхлопными 
газами на 70 процентов загрязняет воздух в городах и иных населенных 
пунктах страны. Эти обстоятельства вынудили нас в Казахстане поставить 
вопрос о необходимости защиты экологических прав человека. 

На международной арене экологические проблемы впервые начали решать 
с 1839 года. Именно тогда Великобритания и Франция подписали 
двустороннюю Конвенцию о ловле устриц и рыболовстве у берегов 
Великобритании и Франции от 2 августа 1839 года. Россия впервые проявила 
беспокойство по поводу экологических проблем в 1911 году, подписав в 
составе ряда государств международную Конвенцию о сохранении и защите 
морских котиков от 7 июля 1911 года. СССР, в составе которого находился 
Казахстан в статусе союзной республики, впервые обратил специальное 
внимание на проблемы экологии в 1979 году, подписав Конвенцию о 
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трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния от 13 ноября 1979 
года. Суверенный Казахстан с первых лет независимости озаботился 
проблемами очищения окружающей среды. Это получило выражение в том, что 
наша страна в составе СНГ подписала Соглашение о взаимодействии в области 
экологии и охраны окружающей природной среды от 8 февраля 1992 года.  

Сегодня Казахстан является участником не менее 60 универсальных, 
региональных, двусторонних договоров, конвенций, соглашений по 
экологическим проблемам, в том числе по вопросам защиты экологических 
прав человека. Глава казахстанского государства К.-Ж. К. Токаев говорил о 
необходимости формирования экологической культуры и бережного 
отношения к окружающей среде: “Важно, чтобы неотъемлемой частью 
общественного сознания стало ответственное отношение к природным 
ресурсам и забота об окружающей среде” на основе формирования 
экологического мышления и целесообразности защиты экологических прав 
человека.  

Сегодня, изучая международное право прав человека, невозможно 
игнорировать изучение экологических прав человека. Мы наблюдаем, как 
близко международные экологические права и международные нормы о правах 
человека взаимосвязаны и дополняют друг друга. Большинство исследований 
международного экологического права выдвигают специальные принципы 
отрасли, тесно связанные с правами человека. Например, обеспечение прав 
человека для благоприятной и здоровой среды, взаимная связь развития и мира 
с окружающей средой, защита окружающей среды [1, с. 460]. 

Особо следует отметить, что одним из решающих факторов, влияющих на 
здоровье человека, является окружающая среда. По данным ООН, оценкам 
отечественных и зарубежных экспертов, здоровье человека зависит от 
состояния окружающей среды на 20-40%.  

Впервые о возникновении экологических прав человека в доктрине 
международного права заговорили в 1970-1980-х годах на волне 
“экологизации” международных отношений, а также под впечатлением 
положений Африканской хартии прав человека и народов 1981 года и 
результатов Стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей 
человека среды 1972 года [2]. 

 
Материалы и методы. 

В этом исследовании использовались различные методы для изучения 
защиты экологических прав человека. Эти методы были выбраны для 
обеспечения всестороннего понимания темы и решения конкретных 
исследовательских вопросов, поставленных в этом исследовании. 

Сравнительный анализ был проведен для оценки защиты экологических 
прав человека. Углубленный анализ соответствующих правовых инструментов 
на местном, национальном и международном уровнях был проведен для оценки 
правовой базы и политики, связанной с экологическими правами человека.  
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Общие методы исследования, такие как индукция, дедукция, синтез и 
логическое рассуждение, использовались для анализа и интерпретации данных, 
составления выводов и построения связного повествования из имеющихся 
данных. Эти методы исследования были дополнены обзором литературы по 
теме, который обеспечил фундаментальное понимание проблем и пробелов в 
защите экологических прав человека. 

 
Обсуждение. 

Экологические права человека формировались через право человека на 
благоприятную окружающую среду. В Стокгольмской декларации об 
окружающей человека среде 1972 года принцип 1 гласит: “Человек имеет 
основное право на свободу, равенство и благоприятные условия жизни в 
окружающей среде, качество которой позволяет вести достойную и 
процветающую жизнь, и несет главную ответственность за охрану и улучшение 
окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений” [3]. 

В 1980-х годах право на участие в принятии решений по вопросам 
окружающей среды и право на доступ к правосудию были также закреплены в 
международных документах. Всемирная хартия природы 1982 года установила 
в пункте 23 для каждого человека “возможность участвовать индивидуально 
или коллективно в процессе выработки решений, непосредственно 
затрагивающих его природную среду, и в случае нанесения ей ущерба или ее 
ухудшения право использовать все необходимые средства для ее 
восстановления” [4]. В докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и 
развитию 1987 года “Наше общее будущее” также закреплено право на 
здоровую окружающую среду, а также заложена основа для закрепления в Рио-
де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию 1992 года таких 
процессуальных прав, как право на участие общественности в принятии 
решений по вопросам, касающимся окружающей среды, право на доступ к 
экологической информации и к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (принцип 10) [5]. Вышеуказанные права в дальнейшем 
были отнесены к категории процессуальных экологических прав человека.  

Также принципы 20, 21 и 22 Рио-де-Жанейрской декларации 1992 года 
отмечают право на участие в принятии экологически значимых решений, 
особенно для таких групп, как женщины, молодежь, коренные народы и 
местные сообщества. Это право также было закреплено в пункте 23.2 Повестки 
дня на XXI век 1992 года [6]. 

Право на доступ к экологической информации было также закреплено в 
Хельсинкской конвенции по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер 1992 года и Конвенции по борьбе с 
опустыниванием 1994 года. 

Доктрина международного права выделяет следующие виды 
экологических прав человека: 1) фундаментальное экологическое право 
человека – право на благоприятную окружающую среду; 2) процессуальные 
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экологические права человека; 3) материальные экологические права человека: 
право на возмещение ущерба окружающей среде; право требовать прекращения 
экологически вредной деятельности; право на экологическую безопасность, 
включая право на радиационную безопасность; право на общее 
природопользование; 4) иные смежные права человека: право на воду и 
санитарию; право на доступ к генетическим ресурсам и совместное 
использование выгод [2]. 

По нашему мнению, экологические права человека не относятся ни к 
одному из существующих трех поколений прав человека. Соответственно, имея 
большое значение для жизни и здоровья человека, мы считаем, что 
экологические права человека должны представлять собой отдельное “пятое 
поколение” прав человека после соматических прав человека (прав человека на 
принятие существенных решений в отношении своего тела).  

В преамбуле упомянутого выше Соглашения о совместной деятельности в 
области экологии и охраны окружающей среды, подписанного в рамках СНГ в 
1992 году, указано, что Стороны Соглашения (Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан, Украина) признают право каждого человека на 
благоприятную для жизни природную среду и экологическую безопасность и 
признают ответственность за обеспечение благоприятных условий проживания 
и благополучия для своих народов и народов других государств, а также 
будущих поколений [7]. 

Защита экологических прав человека является обязанностью не только 
региональных экономических комиссий ООН, но и Совета ООН по правам 
человека и договорных органов по правам человека, особенно в контексте 
права на здоровую окружающую среду и влияния изменения климата на права 
человека. Ратифицировав Парижское соглашение о климате 4 ноября 2016 года, 
Республика Казахстан приняла на себя обязательства добровольно снижать 
уровень выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году от уровня 1990 
года на 15 %, а при надлежащей международной финансовой поддержке – на 25 
% [8]. 

Атмосферная окружающая среда в городе Алматы требует к себе 
пристального внимания из-за сильного загрязнения воздушного бассейна 
города. В мировом экологическом рейтинге Алматы занимает одно из первых 
мест по загрязнению воздушного бассейна города. Так случилось по 
следующим причинам: 1) вследствие выброса в атмосферу диоксида серы, 
парниковых газов в процессе сжигания жидкого и твёрдого топлива (мазута, 
угля); в связи с тем, что зарегистрированные в Алматы 600 тысяч 
преимущественно старых (до 20 лет) легковых автомобилей, своими 
выхлопами выбрасывают в воздушное пространство города огромное 
количество вредных для здоровья человека химических веществ; потому, что 
более 300 промышленных, производственных предприятий города, в том числе 
угольная ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выбрасывают не менее 52-х тонн загрязняющих 
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веществ; в связи с наличием индивидуально отапливаемых построек, домов, 
бань частного сектора в воздушный бассейн города попадает не менее 21 
тысячи тонн выбросов. 

Выхлопные газы автотранспортных средств в течение десятилетий 
являются одной их существенных причин загрязнения воздуха, отчего 
задыхаются все жители этого города. Говоря другими словами, право каждого 
алматинца на очищение окружающей воздушной среды в оперативном режиме 
должно быть защищено. В этой связи в городе круглосуточно функционируют 
19 экологических постов, которые, в частности, руководствуются 
постановлением акимата Алматы от 21 февраля 2025 года № 1/191. В этой связи 
установлены допустимые нормы содержания загрязняющих веществ, при 
превышении которых владельцы автотранспортных средств будут платить на 
основе части 1 статьи 334 Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях солидные штрафы. Это – неизбежные временные меры. На 
перспективу нужно резко увеличивать выход на дороги, улицы города 
электромобилей, впоследствии водородомобилей. Было бы желательно 
выдавать льготы, субсидии гражданам и организациям, чтобы стимулировать 
их для покупок экологически чистых автомобилей. Нужно дополнительно 
закупить большое количество электробусов, разнообразить ими маршруты 
внутри города, что побудит часть водителей старых, особенно губящих 
атмосферу автомобилей отказаться от них.  

Промышленным предприятиям города Алматы надо законодательно 
поднять суммы штрафов до такой величины, чтобы им было выгоднее 
приобретать современные пылегазоочистные, вентиляционные фильтры, пресс-
фильтры по качеству, соответствующие высоким мировым стандартам. В 
Казахстане работают совместные предприятия с немецким капиталом, 
выпускающие фильтры мирового уровня. 

Дома, постройки частного сектора города Алматы можно и нужно 
перевести на газовое отопление: газ можно подвезти от газопроводной трубы, 
по которой Туркменистан поставляет газ в Китай (авторы статьи рекомендуют 
подписать соответствующее двустороннее соглашение с Туркменистаном). 

Внедрение таких рекомендаций позволит существенно очистить 
воздушный бассейн Алматы от загрязнения, что приведет к снижению 
легочных, сердечно-сосудистых, опухолевых и иных заболеваний жителей 
города. Это стало бы существенным проявлением охраны здоровья и защиты 
экологических прав 2,2 миллиона жителей южного мегаполиса страны. 

В Казахстане есть города, чьи воздушные бассейны сходны с загрязнением 
атмосферного воздуха с городом Алматы. К ним можно отнести: Темиртау, 
Караганду, Жезказган, Усть-Каменогорск. Предложенные рекомендации по 
оздоровлению воздушного бассейна над Алматы в той или иной степени могут 
быть применимы к очищению атмосферного воздуха в перечисленных городах 
республики. 



Eurasian Journal of International Law (EAJIL) 2025, #1  https://eajil.enu.kz 

40 Еуразия халықаралық құқық журналы (ЕАХҚЖ), 2025, №1 

Совет ООН по правам человека принял резолюцию 48/13 от 8 октября 2021 
года “Право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду”, 
в которой право человека на чистую, здоровую и устойчивую окружающую 
среду для всех людей было признано неотъемлемым правом человека [9]. 
Верховный комиссар ООН по правам человека поставил тройной планетарный 
кризис (утрата природы, загрязнение и изменение климата) на первое место 
среди проблем в области защиты прав человека [10]. 

Помимо признания Советом ООН по правам человека, более 150 стран 
признают и защищают право на здоровую окружающую среду посредством 
своих конституций, национальных законов, судебных систем или ратификации 
международных документов. Устанавливая факт всеобщего признания и opinio 
juris данной нормы, 28 июля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла 
единогласно резолюцию, признающую право человека на чистую, здоровую и 
устойчивую окружающую среду как одно из неотъемлемых прав человека в 
совокупности с другими правами человека [11]. 

Международное сообщество сделало большой шаг к признанию 
экологических прав человека. Воздух, которым мы дышим, пища, которую мы 
едим, вода, которую мы пьем, да и само наше здоровье, благополучие и 
выживание зависят от чистой, здоровой и устойчивой окружающей среды. Без 
признания этого права человека государства не смогли бы в полной мере 
обеспечить защиту права на жизнь и права на здоровье. Мировое сообщество 
государств, исходя из признания как экологических прав человека, так и в 
целом экологических проблем в лице Организации Объединенных Наций 
уделяло большое внимание решению экологических вопросов Аральского 
моря. Так, экология Аральского моря стала предметом обсуждения на встрече 
высокого уровня на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где 
рассматривали вопросы развития международного сотрудничества по решению 
проблем закрытых морей.  Международная конференция по устойчивому 
развитию “Рио+20” не обошла стороной проблемы Арала и жителей Приаралья 
в рамках всеобщего устойчивого развития.  Специальная программа ООН для 
улучшения бассейна Аральского моря, для обеспечения защиты экологических 
прав обитателей вокруг Аральского моря была определена Резолюцией 
Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО).  

В 70-е годы 20 века мы действительно столкнулись с огромными 
экологическими проблемами Аральского моря. Прошло немало лет, прежде чем 
северную часть Аральского моря, входящую в состав государственной 
территории Республики Казахстан, благодаря выстроенной Кокаральской 
плотине удалось сохранить и насытить его объем до 22-х миллиардов 
кубометров. Высыхание Аральского моря грозило большими негативными 
экологическими последствиями. Но эти последствия в значительной мере 
удалось купировать, предотвратить. Это означает, что казахстанское 
государство обеспечило реальную защиту экологических прав казахстанских 
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жителей Приаралья. Море приближается к городу Аральску, решаются 
глобальные вопросы рыбного хозяйства, в связи с повышением плодородия 
почвы под пастбища происходит увеличение поголовья скота, наметилась 
тенденция по расширению туризма в регионе. Пыльные бури разносили песок с 
пересохшего дна моря и содержавшиеся в нем различные химические 
загрязнители. Такой пылеперенос провоцировал резкий рост глазных, 
респираторных, онкологических и иных заболеваний жителей региона. Теперь 
защита экологических прав жителей Приаралья проявляется в снижении 
перечисленных видов опасных заболеваний, в удовлетворении их права на 
более полноценное питание, в улучшении качества жизни.  

Что касается национального законодательства Республики Казахстан, то 
статья 31 Конституции РК 1995 года провозглашает, что “государство ставит 
своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья 
человека” [12].  

При этом необходимо иметь в виду, что Конституция РК, принятая 28 
января 1993 года, признала право граждан “на благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду” (статья 26) [13]. Во исполнение этой 
конституционной нормы Экологический кодекс РК 2021 года в статье 13 
закрепил материальные и процессуальные экологические права человека [14]. 

Этот список экологических прав мы специально привели здесь, чтобы 
читатели могли не только вникнуть в глубокий смысл экологических прав, но и 
сами стать защитниками этих прав. Говоря другими словами, граждане 
Республики Казахстан не только должны надеяться на то, что государство, 
гражданское общество, те или иные структуры обеспечат им защиту их 
экологических прав, но и сами должны проявлять активную гражданскую 
жизненную позицию, выступать защитниками экологических прав, которые 
касаются их самих, а также других граждан. 

Именно такое чувство и желание выступить за судьбы своего народа и 
республики, за устранение огромной экологической опасности владели каждым 
гражданином Казахстана, несколько тысяч которых пришли 28 февраля 1989 
года к зданию Союза писателей Казахстана в день образования антиядерного 
движения в целях закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Многие не 
поместились в зале этого здания, поэтому стояли на улице перед входом в 
здание. Это было в то советское время, когда собраться на 
несанкционированный митинг было достаточно рискованно. Тем не менее 
каждый из собравшихся пришел по зову гражданского долга, в целях отстоять 
здоровье и жизнь своих соотечественников, защитить их и свои экологические 
права.  Пожалуй, вряд ли можно назвать народ и территорию в мире, которые в 
огромной степени пострадали от радиационного и токсического заражения 
окружающей человека среды в результате испытания ядерного оружия. Таким 
народом и страной, к великому сожалению, стала часть казахстанского народа 
и целый огромный регион нашей страны. Благодаря деятельности 
общественного объединения “Невада-Семипалатинск”, 36 годовщину со дня 
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образования которого мы недавно отметили, удалось положить конец 
испытаниям ядерного оружия не только в нашей стране, но и во всем мире. Но 
этого оказалось недостаточно. Ядерные взрывы бомб дают о себе знать в генах 
уже третьего и четвертого поколения казахстанцев, которые нуждаются в 
квалифицированной медицинской помощи. Радиоактивно зараженные земли 
страны требуют обеззараживания.  

В этой связи экологическая политика Республики Казахстан должна быть 
выстроена таким образом, чтобы весь народ был проинформирован о 
радиоактивном и токсическом загрязнении этих земель, чтобы были 
определены зоны экологического бедствия и предложены способы по 
оздоровлению людей и территории, чтобы создать научно выверенный 
радиационный, химический, медицинский контроль, чтобы готовить 
специалистов-экологов высшей квалификации не только для экологических 
зон, но и для многих отраслей экономики, производства, чтобы  проводить 
научные исследования по этому и другим регионам республики, чтобы 
постепенно формировать у населения страны экологическое мышление. 
Проработанная, принятая, примененная экологическая политика позволит 
народу осознать смысл экологических прав, позволит формулировать способы, 
методы по обеспечению защиты экологических прав человека и гражданина. И 
не только формулировать, но и повсеместно на основе казахстанских 
экологических нормативных правовых актов осуществлять их на практике.  

Казахстан, признав важность этих документов и необходимость им 
следовать, взял курс на поэтапное выстраивание экологических 
правоотношений и для этого в принятых законодательных актах четко 
обозначил круг субъектов экологических правоотношений [15], которые могли 
бы принимать участие в защите экологических прав человека и гражданина 
Республики Казахстан. 

 
Результаты и заключение. 

Кроме того, недавно был поднят вопрос о влиянии изменения климата на 
защиту прав человека, и многие договорные органы по правам человека 
приняли общие замечания, чтобы признать этот факт и то, как можно 
предотвратить дальнейшие нарушения прав человека. 

В октябре 2018 года Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам принял заявление “Изменение климата и Международный 
пакт об экономических, социальных и культурных правах”, в котором 
признавалось влияние изменение климата на права на здоровье, питание, воду и 
санитарию. В частности, говорилось, что “изменение климата также влияет на 
питание через изменение урожайности, потерю средств к существованию, рост 
нищеты и сокращение доступа к продовольствию, воде и санитарии” [16]. 

В сентябре 2019 года пять договорных органов по правам человека, 
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по 
экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по защите прав 
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всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Комитет по правам ребенка и 
Комитет по правам инвалидов, опубликовали Совместное заявление “Права 
человека и изменение климата”. В этом докладе подтверждается, что 
“изменение климата представляет собой существенные риски для 
осуществления прав человека, защищаемых Международной конвенцией о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Международным 
пактом об экономических, социальных и культурных правах, Международной 
конвенцией о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, 
Конвенцией о правах ребенка и Международной конвенцией о правах 
инвалидов. Неблагоприятные последствия, указанные в докладе, ставят под 
угрозу, среди прочего, право на жизнь, право на достаточное питание, право на 
достаточное жилище, право на здоровье, право на воду и культурные права. 
Эти негативные последствия также проявляются в ущербе, наносимом 
экосистемам, что в свою очередь влияет на осуществление прав человека” [17]. 

Более того, договорные органы рассматривают индивидуальные жалобы на 
нарушение их экологических прав человека в течение последних 15 лет. Так, 
Комитет ООН по правам человека рассмотрел следующие дела о нарушении 
следующих прав человека: 

- право народов на самоопределение (статья 1 Пакта) (E.P. et al. v. 
Columbia; Группа Любикон Лейк против Канады; Илмари Ленсман и др. против 
Финляндии; Анхела Пома Пома против Перу); 

- право на жизнь (статья 6 Пакта) (E.H.P. et al. против Канады; Андре Брун 
против Франции, Йоане Тейтиота против Новой Зеландии); 

- право принимать участие в ведении государственных дел (статья 25 
Пакта); 

- никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь (статья 17 Пакта) (Борде и 
Темехаро против Франции – ядерные испытания во Французской Полинезии). 
В деле Портильо Касерес и др. против Парагвая (заключение от 25 июля 2019 
г.) была установлена обязанность государств защищать людей от ухудшения 
состояния окружающей среды в соответствии со статьями 6 (право на жизнь) и 
17 (частная жизнь, семья и жилище). 

В последнее время проделана большая организационная работа по 
правовому регулированию защиты экологических прав человека в 
казахстанском праве, по международно-правовому признанию экологических 
прав человека на универсальном, региональном и локальном уровнях. Однако 
остается еще много вопросов, требующих решения, таких как признание 
климатических беженцев и защита экологических прав человека в период 
вооруженных конфликтов. Мы также предлагаем принять региональные 
договорные документы с участием Казахстана по экологическим правам 
человека. 
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