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Вопросы международного права и сравнительного правоведения

Правовой режим охраны окружающей 
среды оз. Байкал как уникального 
объекта всемирного природного на-

следия1, безусловно, состоит не только, а зача-
стую не столько из национальных правовых 
средств и способов охраны, но и органично 
включает в себя международно-правовой ме-
ханизм охраны окружающей среды. Структура 
такого механизма состоит из различного рода 
элементов, системообразующими среди ко-
торых являются международные договоры и 
соглашения, равно как и практика их реализа-
ции, опирающиеся на международно-правовые 
принципы охраны окружающей среды, равно 
как и иные средства и способы международ-
но-правовой охраны природы, формирующие-
ся в процессе международного сотрудничества. 
Представляется правильным, что разработке 
научно обоснованной концепции международ-
но-правовой охраны экосистемы оз. Байкал 
должны предшествовать не только анализ ее 

1  Имея в виду, как формальный статус Байкала, являющегося при-
родным объектом, включенным в Список объектов всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, так и его общее глобальное зна-
чение. 

современного состояния, но и внимательное 
изучение генезиса такой международно-право-
вой охраны, целью которого является, с одной 
стороны, выявление накопленного негативного 
опыта в данной сфере, но с другой, вниматель-
ное рассмотрение позитивных достижений, 
имея целью их возможное применение в совре-
менной парадигме [4; 8]. 

Принято считать, что истоки формирования 
международного экологического права лежат 
в середине позапрошлого столетия, а первым 
международным соглашением об охране приро-
ды стала Конвенция о ловле устриц и рыболов-
стве у берегов Великобритании и Франции от 2 
августа 1839 г. [7, с. 48]. Однако, исследуя исто-
рические предпосылки международно-право-
вой охраны Байкала, мы, по-видимому, должны 
учитывать следующие два соображения. Пер-
вое, в определенном плане исторические пред-
течи современной охраны озера, в том числе в 
его международно-правовой части, мы можем 
найти в значительно более ранний период исто-
рии, обратившись, например, к такому исто-
рико-правовому источнику, как Великая Яса 
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Чингисхана1  – Свод законов и установлений, 
принятый, как считается, на Великом курултае 
в 1206  г., когда территория оз. Байкал входила 
в состав так называемого монгольского этно-
мира [3]. К сожалению, оригинальная версия 
данного памятника права не сохранилась, и до 
нашего времени он дошел лишь в отрывочных 
и зачастую противоречивых свидетельствах 
арабских и персидских историков. Тем не ме-
нее, в качестве иллюстрации можно привести 
норму, приписываемую Великой Ясе, являющу-
юся, возможно, одним из первых свидетельств 
регламентации общественных отношений в 
сфере рационального природопользования (в 
том числе на будущей Байкальской природной 
территории), касающихся объектов животного 
мира: «Для тренировки войска надлежит орга-
низовывать большую охоту каждую зиму, для 
чего запрещено с марта по октябрь убийство 
оленей, косуль и других самцов парнокопыт-
ных, а также зайцев, диких ослов и птиц» [5]. 
Второе соображение, в определенной степени 
диалектически противоречащее первому, за-
ключается в том, что современный международ-
но-правовой механизм охраны оз. Байкал начал 
формироваться, напротив, значительно позд-
нее, лишь в конце 80-х гг. прошлого века. Среди 
основных и очевидных причин такой «паузы» 
следует выделить, во-первых, тот факт, что Бай-
кал территориально является хоть и крупным, 
но полностью внутренним пресным водоемом, 
находящимся под национальной юрисдикцией, 
и осознание возможности и необходимости ох-
раны подобного рода природных объектов не 
только, соответственно, национальными, но и 
международно-правовыми средствами в целом 
сформировалось в мире значительно позднее, 
нежели чем в отношении собственно междуна-
родно-правовых объектов2, к тому же, во-вто-
рых, подобного рода воздействие международ-
но-правовыми средствами на национальный 
объект в целом противоречило советской док-
трине международного права3. 

Таким образом, предметно обратиться к 
историческим предпосылкам формирования 
современного механизма международно-пра-
вовой охраны природы Байкала мы можем на-
чиная с конца 80-х  – начала 90-х  гг. прошлого 
века и, условно говоря, до середины первого 
десятилетия текущего столетия. Прежде все-
го, обращает на себя количество и разнообра-

1  Их засаг хууль (монг.) – закон великой власти. 
2  Международных проливов, рек и иных типичных «разделяемых» 
природных ресурсов. 
3  Кроме, пожалуй, уровня деклараций международного значения 
подобных Байкалу уникальных природных объектов в позднесо-
ветский исторический период развития нашего государства. 

зие различного рода международно-правовых 
средств и способов, с той или иной степенью 
эффективности реализованных в указанные 
10–15 лет4. Одними из наиболее примечатель-
ных с позиций сегодняшнего дня документов 
являются различного рода политико-правовые 
заявления и декларации, среди которых особ-
няком стоит политическое соглашение прези-
дентов США и РФ о сохранении уникальной 
экосистемы озера Байкал от 17 июня 1992  г., в 
котором, в частности, говорилось: «Соединен-
ные Штаты и Российская Федерация подтвер-
ждают свою готовность способствовать рас-
ширению сотрудничества в области охраны 
окружающей среды и фундаментальных науч-
ных исследований, объявляют о своем намере-
нии сохранить уникальную экосистему озера 
Байкал и использовать его потенциал в исследо-
ваниях по лимнологии, геологии и глобальным 
изменениям климата. Чтобы достигнуть эту 
цель, оба президента будут стремиться создать 
условия для плодотворных контактов между 
соответствующими агентствами, учеными и не-
правительственными организациями, а также в 
ближайшее время созовут совещание экспертов 
в области охраны окружающей среды, чтобы 
обсудить вопросы сотрудничества между США 
и Россией, направленного на сохранение этого 
уникального творения природы для настояще-
го и будущего поколений»5. В 1993 г. подобного 
рода документ был подписан Президентом РФ 
Б. Ельциным и канцлером ФРГ Г. Колем6. 

Пожалуй, наиболее заметным следствием 
указанных соглашений между президентами 
явилось создание нескольких рабочих групп, 
в задачу которых была вменена, прежде всего, 
разработка различного рода комплексных до-
кументов стратегического планирования в об-
ласти охраны природы Байкала. В частности, 
таким образом была создана российско-амери-
канская рабочая группа, в которую вошли та-
кие организации, как Davis Associates (США), 
Международный центр социально-экологиче-
ских проблем Байкальского региона, Россий-
ская академия наук и Center for Citizen Initiatives 
(США). Целью создания данной группы была 
разработка Комплексной программы политики 
4  Мы намеренно не рассматриваем в рамках данной статьи при-
знание оз. Байкал объектом всемирного природного наследия, ко-
торое, следует заметить, также состоялось в указанный историче-
ский период и является, на наш взгляд, одновременно основным 
фактором, влияющим на формирование современной междуна-
родно-правовой охраны озера, и центральной составной частью 
такой охраны. 
5  Совместное заявление президентов Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки о сохранении окружающей среды 
озера Байкал. Кэмп-Дэвид, США, 1992. 17 июня. 
6  http://irkipedia.ru/content/mezhdunarodnoe_sotrudnichestvo_na_
baykale. (дата обращения: 25.01.2020)
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землепользования для российской территории 
бассейна оз. Байкал, которая была опубликова-
на в марте 1993 г. [1]. Данный документ, строго 
говоря, не являлся в полной мере нормативным 
(нормативно-правовым), не носил общеобя-
зательного характера, соответственно, не был 
утвержден органами государственной власти и 
управления. Вместе с тем программа заслужи-
вает нашего внимания как комплексное ана-
литическое исследование, на основе которого 
предлагались методы и способы специального 
природопользования в Байкальском регионе, 
которые должны были позволить достичь в ка-
честве цели устойчивого развития региона, оп-
тимально сочетая его охрану и рациональное 
использование. Предполагалось, что положе-
ния данного документа должны были в даль-
нейшем, среди прочего, лечь в основу форми-
руемой в данной области нормативно-правовой 
базы Российской Федерации и международного 
законодательства. 

Программа содержала в нормативном плане 
следующие рекомендации:

1) принять Закон о защите Байкала на уровне 
Российской Федерации;

2) создать Байкальскую комиссию как коор-
динирующий орган управления российской ча-
стью бассейна оз. Байкал, внедряющий Закон о 
Байкале и управляющий землепользованием в 
регионе;

3) местонахождением Байкальской комиссии 
определить города Улан-Удэ, Иркутск и Читу;

4) состав Байкальской комиссии определить 
в количестве 8 человек, на основе равного пред-
ставительства Российской Федерации, Иркут-
ской области, Республики Бурятия и Читинской 
области;

5) передать Байкальской комиссии право 
устанавливать нормы воздушных и водных вы-
бросов и сбросов в регионе;

6) наделить Байкальскую комиссию правом 
приостанавливать на срок до шести месяцев 
действия, нарушающие природоохранные нор-
мы и стандарты;

7) включить данную программу составной 
частью в Закон о Байкале;

8) организовывать публичные слушания при 
разработке рекомендуемых стандартов, мето-
дов, норм и правил землепользования в регионе;

9) при «обращении за разрешением на новый 
тип использования земель» в обязательном по-
рядке проводить экологическую экспертизу;

10) организовать сотрудничество с Монго-
лией для «достижения максимально последова-
тельного и эффективного осуществления поли-

тики землепользования и распределения земель 
в бассейне озера Байкал». 

Необходимо сразу же указать, что рассмо-
тренная программа не явилась единственным 
проявлением международного сотрудничества 
в данной области, следует назвать целый ряд 
крупных международных проектов: междуна-
родное рабочее совещание «Байкальский реги-
он как мировая модельная территория устой-
чивого развития», Улан-Удэ, 1994  г.; проекты 
ТАСИС/TASIS («Рациональное использование 
природных ресурсов в бассейне озера Байкал», 
«Содействие экологической осведомленности, 
общественной информированности населения 
Байкальского региона» и другие; ряд гранто-
вых проектов международных организаций и 
фондов (Глобального экологического фонда, 
немецкого технического общества GTZ, Фон-
да «Евразия», ИСАР и т. д.); наконец, создание 
Стратегии сохранения биоразнообразия озера 
Байкал, которая явилась определенного рода 
итогом вышеприведенных мероприятий и раз-
работок. Обратимся к последнему документу 
подробнее. 

В 1992  г. Правительство РФ и Всемирный 
банк разработали так называемую Рамочную 
экологическую программу, призванную по-
высить эффективность современной системы 
управления охраны и рационального исполь-
зования природы в Российской Федерации. В 
рамках данной программы была начата работа 
над подготовкой Проекта сохранения биораз-
нообразия, направленного на совершенство-
вание системы сохранения биоразнообразия в 
России и содействие выполнению обязательств 
нашей страны по Конвенции о биологическом 
разнообразии, реализация которого началась в 
феврале 1997 г.1. 

Главная задача данного проекта состояла в 
оказании помощи Российской Федерации в деле 
сохранения уровня биоразнообразия в соответ-
ствии с принципами экономического и эколо-
гического устойчивого развития. Байкальский 
региональный компонент Проекта представлял 
собой попытку создания межрегиональной мо-
дели сохранения уникальной природной эко-
системы в реальных социально-политических 
и экономических условиях. Межрегиональная 
стратегия должна была определить пути и спо-
собы формирования федеральной и региональ-
ной политики сохранения биоразнообразия 
экосистемы оз. Байкал, правовые и социаль-
но-экономические проблемы управления этим 

1  Проект ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://issuu.com/worldbank-russia/docs/2004-01-26_
biodiversity_gef_rus. (дата обращения: 25.01.2020).
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процессом в субъектах Федерации; систему со-
гласования соответствующих действий между 
субъектами Российской Федерации; биологи-
ческие, экологические и географические аспек-
ты сохранения экосистемы оз. Байкал, а также 
управление соответствующими информацион-
ными потоками. План действия по реализации 
Стратегии должен был предусмотреть необхо-
димые практические шаги в ходе реализации 
Проекта в регионе оз. Байкал. 

В течение 1997–1998 гг. был проведен конкурс 
проектов Стратегии, по итогам которого были 
определены три победителя, на основе вариан-
тов проектов Стратегии которых и планирова-
лось в дальнейшем разработать окончательный 
документ. Обобщая конкурсные предложения, 
сегодня мы можем выявить следующие основ-
ные общие позиции:

– придать экосистеме оз. Байкал статус осо-
бой эколого-экономической зоны;

– использовать на основе действия эконо-
мических механизмов регулирования природо-
пользования только экологически безопасные 
(щадящие) технологии природопользования;

– разработать принципиально новую межре-
гиональную эколого-экономическую систему 
управления природопользованием, включа-
ющую в себя непосредственно органы управ-
ления, механизмы формирования, правила 
согласования нормативных правовых актов, 
межрегиональную долгосрочную комплексную 
программу природопользования, создав межре-
гиональный комитет органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по 
управлению природопользованием в пределах 
экосистемы оз. Байкал, межрегиональный ко-
митет органов законодательной власти субъ-
ектов Российской Федерации по согласованию 
нормотворческой политики охраны природы и 
природопользования;

– создать источники инвестирования эколо-
гической перестройки и реализации стратегии 
сохранения биоразнообразия: экологические 
фонды различных уровней, межрегиональный 
Байкальский экологический банк, реализовать 
принципы возмещения ущерба вследствие тех-
ногенных аварий через систему экологического 
страхования;

– сделать обязательным условием природо-
пользования реализацию и усовершенствова-
ние системы экологического мониторинга;

– исключить установление временно согласо-
ванных нормативов (лимитов) выбросов и сбро-
сов вредных веществ предприятиями, располо-
женными в пределах экосистемы оз. Байкал;

– ввести в действие особые «Нормы экологи-
чески допустимых антропогенных воздействий 
на экосистему озера Байкал», учитывающие 
мировую значимость Байкала как участка все-
мирного природного наследия, как уникальной 
экосистемы, энергетического потенциала Рос-
сийской Федерации, источника питьевой воды;

– организовать на территориях, окружаю-
щих существующие заповедники и националь-
ные парки, сеть природных парков, научных 
экологических станций, комплексных природ-
ных заказников и памятников природы и вов-
лечь население этих территорий в деятельность 
по сохранению биоразнообразия;

– перестроить систему экологического об-
разования, воспитания и просвещения путем 
создания новых программ непрерывного обу-
чения, в которых основное внимание должно 
уделяться познанию биосферных и экосистем-
ных функций сообществ, сохранению биораз-
нообразия, в том числе путем организации при 
экологических научно-технических парках биз-
нес-инкубаторов. 

В конце 1998  г. группой управления проек-
том Глобального экологического фонда (ГЭФ) 
«Сохранение биоразнообразия в Российской 
Федерации» совместно с Государственным ко-
митетом РФ по охране окружающей среды была 
принята Декларация основных принципов, 
целей и задач стратегии сохранения биоразно-
образия озера Байкал [2, с. 22–27], так называ-
емая Байкальская декларация, в которой была 
сделана попытка определить дальнейшие пути 
развития природоохранной политики в регионе 
на основе учета взаимосогласованных интере-
сов различных социальных групп и сообществ. 
Создатели рассматривали Байкальскую декла-
рацию как первый документ пакета, который 
должен был составить основу Стратегии сохра-
нения биоразнообразия озера Байкал. 

Декларация состояла из трех основных ча-
стей: «Проблемы Байкала», «Стратегические 
принципы организации охраны экосистемы 
Байкала», «Основные задачи сохранения био-
разнообразия Байкала». Во второй части Бай-
кальская декларация называет шесть основных 
принципов организации охраны экосистемы 
Байкала, указывая, что «развитие Байкальского 
региона должно осуществляться таким обра-
зом, чтобы будущие поколения унаследовали 
преумноженный социальный, экономический 
и природный капитал, включая, в первую оче-
редь, биоразнообразие». 

Первый принцип  – это информированное 
принятие решений с учетом экосистемного под-
хода и избежание необратимого ущерба. Речь 
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идет о том, что каждое решение, потенциально 
влекущее за собой воздействие на экосистему 
Байкальского региона, должно предваряться 
научным анализом его последствий, с исполь-
зованием для такого анализа всей имеющей-
ся информации, а в случае ее недостаточности 
принятием мер по дополнительным исследова-
ниям; при принятии такого решения следует 
использовать наиболее прогрессивные приро-
доохранные технологии и стремиться избегать 
нанесения необратимого ущерба биоразноо-
бразию. 

Далее следует принцип потенциальной эко-
логической опасности и предосторожности. 
Экологическая безопасность любой деятельно-
сти на Байкале должна быть доказана как обя-
зательное предварительное условие ее осущест-
вления, а меры по избежанию потенциально 
неблагоприятного воздействия на биоразноо-
бразие не следует откладывать, даже в случае, 
когда существование причинно-следственной 
связи между намечаемой деятельностью и не-
благоприятным воздействием еще не полно-
стью доказано. 

Третий принцип  – это принцип сочетания 
кратко- и долгосрочных задач. Задачи устойчи-
вого развития (в том числе и стратегии сохра-
нения биоразнообразия) Байкальского регио-
на должны формулироваться в краткосрочной 
(1–2 года), среднесрочной (3–5 лет) и долго-
срочной (5–20 лет) перспективах, причем они 
должны быть взаимоувязаны, и их решение 
должно быть начато одновременно. 

Четвертый принцип  – многоуровневое со-
трудничество и распределение ответственно-
сти. Являясь, пожалуй, самым сложным, дан-
ный принцип, в частности, предусматривал: 
согласование различных интересов на каждом 
уровне (например, на региональном и местном) 
при преимущественной опоре на имеющийся 
потенциал и принятии решений открытым и де-
мократичным образом; согласование интересов 
между уровнями путем равноправных перего-
воров; требование компенсации затрат на про-
ведение природоохранных мероприятий теми, 
кто нанес вред, потребовавший их проведения. 

Следующий принцип требовал учета терри-
ториальных различий регионов по природно-э-
кологическим критериям и социально-экономи-
ческим особенностям. Охрана биоразнообразия 
Байкальского региона, согласно данному прин-
ципу, должна учитывать разницу в природе, 
степени антропогенного давления, возможно-
стях и ресурсах различных зон региона. В целом 
речь идет о частном случае принципа зонирова-
ния, в том числе экологического. 

Последний, шестой принцип формулирует 
необходимость дополнения друг друга сохране-
нием культурных ценностей и живой природы. 
Комментируя данный принцип, Байкальская 
декларация указывала на то, что утрата куль-
турных ценностей неизбежно приводит к поте-
ре биоразнообразия. 

В 2001  г. была завершена разработка соб-
ственно Стратегии сохранения биоразнообра-
зия экосистемы озера Байкал [6], которая яви-
лась итогом целого цикла работ, выполненных 
в 1997–2001  гг. рядом научных коллективов, 
отдельных экспертов и консультантов в рамках 
Проекта ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в 
Российской Федерации». 

Стратегия сохранения биоразнообразия эко-
системы оз. Байкал (далее  – Стратегия) пози-
ционировалась как наиболее общий документ 
стратегического планирования, определяющий 
главные принципы сохранения экосистемы озе-
ра Байкал. Стратегия была разработана в целях 
управления, принятия согласованных решений 
и разработки согласованных планов действий 
по сохранению биологического разнообразия 
уникальной экосистемы оз. Байкал. 

Цель Стратегии – сохранение экосистемы оз. 
Байкал в ее естественном состоянии для ныне 
живущих и будущих поколений. 

Стратегия основывалась на тех же шести ос-
новных принципах, что и рассмотренная нами 
ранее Декларация основных принципов, целей 
и задач стратегии сохранения биоразнообразия 
оз. Байкал. 

Стратегия состояла из трех разделов: «Ос-
новные положения»; «Объекты Стратегии и 
факторы воздействия на них»; «Организация 
действий». 

В качестве своего основного объекта («ма-
крообъекта») Стратегия называет сохранение 
биоразнообразия Байкала, выделяя в связи с 
этим три основных блока приоритетного вни-
мания: объекты сохранения (экосистемы, сооб-
щества, виды, требующие приоритетного сохра-
нения); факторы и источники воздействия (как 
положительные, так и отрицательные факторы, 
источники прямого или косвенного воздей-
ствия); направления действий для сохранения 
биоразнообразия. 

Стратегия выделяет следующие приоритет-
ные направления действий:

• информационное – оценка биоразнообра-
зия; мониторинг состояния экосистемы оз. Бай-
кал; обработка, распространение и использова-
ние информации;

• управление и организация хозяйственной 
деятельности  – по уровням управления (госу-
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дарственное, местное самоуправление, уровень 
хозяйствующих субъектов и структур граждан-
ского общества) и инструментам управления 
(территориальная экологическая политика  – 
разработка планов развития и управления для 
отдельных территорий и хозяйствующих субъ-
ектов, экологический мониторинг и контроль, 
экологическая экспертиза и оценка воздействия 
на окружающую среду, экологический аудит, зо-
нирование, лицензирование);

• нормативно-правовое  – совершенство-
вание механизмов правоприменения, форми-
рование региональной нормативно-правовой 
базы по сохранению биоразнообразия с учетом 
опыта других регионов и стран, координация 
международного, федерального и регионально-
го законодательства;

• финансово-экономическое – переориента-
ция деятельности хозяйствующих субъектов на 
экологически приемлемые формы, поиск, фор-
мирование и поддержка рыночных механизмов 
для сохранения биоразнообразия, использова-
ние современных финансовых и экономических 
инструментов стимулирования рационального 
природопользования и сохранения живой при-
роды;

• охрана и воспроизводство живой природы 
региона – поддержка и развитие особо охраня-
емых территорий, развитие организационной 
структуры охраны и воспроизводства ресурсов 
живой природы, создание Красных книг;

• общественно-политическое – формирова-
ние экологического мировоззрения (экологи-
ческое образование, воспитание, просвещение, 
пропаганда, реклама, другие технологии взаи-
модействия с общественностью); объединение 
усилий субъектов Федерации – подготовка об-
щих политических решений в области сохране-
ния биоразнообразия в Байкальском регионе;

• социальное партнерство  – любые формы 
деятельности, направленные на согласование 
интересов органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественности, 
субъектов хозяйственной деятельности в сфере 
сохранения биоразнообразия;

• международное сотрудничество  – между-
народные договоры (в том числе конвенции), 
международные проекты и программы, эконо-
мическое сотрудничество. 

К общим для Байкальского региона задачам 
Стратегия относила:

1. Поддержание и развитие образа Байкала 
как мировой и национальной ценности. Реше-
ние этой задачи должно способствовать полу-
чению конкурентных преимуществ и дополни-

тельной поддержки региону в связи с охраной 
оз. Байкал. 

2. Формирование «байкальской» идеологии, 
основанной на культурных ценностях народов 
Байкальского региона и современном понима-
нии всемирного значения Байкала, когда каж-
дый член общества связывает свое благополу-
чие с благополучием озера. 

3. Распределение ответственности и органи-
зация сотрудничества на всех уровнях – от мест-
ного до международного. Во главу угла ставится 
сохранение и сбалансированное неистощитель-
ное использование природного разнообразия. 
На всех уровнях необходимо сотрудничество 
всех заинтересованных сторон – органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, 
бизнеса, общественности. 

4. Создание возможностей и организация 
свободного доступа ко всей накопленной ин-
формации об экосистеме оз. Байкал с целью ее 
эффективного использования для решения за-
дач сохранения биоразнообразия. 

5. Исследование проблем сохранения био-
разнообразия экосистемы оз. Байкал (в том 
числе собственно биоразнообразия) и возмож-
ностей устойчивого использования ресурсов 
живой природы региона. 

6. Формирование и корректировка программ 
социально-экономического развития террито-
рий, расположенных в Байкальском регионе, с 
учетом принципов и задач сохранения биораз-
нообразия Байкала. 

Показательно, что, помимо общих для Бай-
кальского региона задач, в Стратегии были от-
дельно определены задачи для центральной и 
буферной зон, а также зоны атмосферного вли-
яния. 

Наиболее же интересным для нас являет-
ся тот раздел Стратегии, который называется 
«Нормативно-правовые инструменты и меха-
низмы». В числе основных проблем существу-
ющего законодательства Стратегия видела: 
противоречивость; несовершенство методов и 
целей правового регулирования; декларатив-
ность; наличие пробелов; «наказательную» ори-
ентацию правовых норм; недостаточную опору 
при формировании экологического законода-
тельства на объективные закономерности раз-
вития общества. Заметим, что данные пробле-
мы практически в полном объеме актуальны и 
сегодня. 

В качестве принципов совершенствования 
нормативно-правовой базы об охране оз. Бай-
кал и направлений ее укрепления Стратегия на-
зывала:
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– единство правового пространства и уни-
фикацию природоохранного законодательства 
субъектов Байкальского региона;

– предотвращение возникновения экологи-
ческих конфликтов (минимизация возможно-
сти нарушения природоохранных норм);

– реалистичность и стимулирующий харак-
тер нормативно-правовой базы (в том числе вы-
полнимость нормативных требований);

– взаимосвязанность всех компонентов эко-
системы озера Байкал. 

Как механизмы реализации мероприятий по 
укреплению нормативно-правовой базы Стра-
тегия выделяла: 

– нормативно-правовое сопровождение За-
кона «Об охране озера Байкал» (создание систе-
мы подзаконных актов как федерального, так и 
регионального уровня);

– создание системы мониторинга природо-
охранного законодательства в Байкальском ре-
гионе (реализация требования согласованности 
и взаимосвязанности нормативных правовых 
актов друг с другом);

– разработку и принятие правовых актов ре-
гионального и местного уровня;

– создание правовой основы координации 
усилий органов государственной власти;

– формирование правовой основы для бо-
лее активного участия органов местного само-
управления в сохранении природы оз. Байкал. 

Стратегия указывала на то, что создание нор-
мативно-правовой базы об охране оз. Байкал не 
является самоцелью, необходимо повышение 
эффективности реализации природоохранно-
го законодательства. Приоритетной задачей в 
этом направлении является развитие такого 
правосознания в обществе, когда соблюдение 
природоохранного законодательства непосред-
ственно связывается с повышением экономиче-
ского и социального потенциала Байкальского 
региона. Необходимо также совершенствовать 
рычаги воздействия населения на выработку и 
принятие решений по экологическим пробле-
мам. Требуется создание стимулов к нетерпимо-
сти ущемления экологических прав населения, 
в том числе путем пропаганды экологического 
законодательства и практики его применения. В 
рамках эколого-правового образования и вос-
питания необходимо создание региональной 
системы повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов по правовым вопросам 
охраны природы в Байкальском регионе. 

Стратегия сохранения биоразнообразия эко-
системы оз. Байкал явилась, по всей видимо-
сти, крупнейшим результатом международного 
сотрудничества в исследуемый нами истори-

ческий период. Следует указать, однако, что в 
силу ряда причин объем такого сотрудничества 
в последующем был принципиально сокращен 
и в настоящее время оно осуществляется в не-
сопоставимо меньших как количественно, так и 
качественно масштабах. 

Несмотря на то что положительные резуль-
таты международного сотрудничества в обла-
сти формирования механизма правовой охра-
ны озера Байкал неоспоримы, заметим лишь, 
что целый ряд положений исследованных нами 
документов не потерял своей актуальности и 
сегодня, для того, чтобы они могли быть реа-
лизованы в том или ином виде в современных 
реалиях, необходимо обратить внимание и на 
определенные негативные аспекты в данной об-
ласти. К числу подобного рода неудач следует 
отнести определенную декларативность и тео-
ретизированность разработанных положений, 
недостаточную связь их с правоприменитель-
ной практикой, практикой государственного 
управления и шире – реальным уровнем разви-
тия общественных отношений в Байкальском 
регионе; недостаточную «регламентирован-
ность» выводов, приведшую к невозможности 
практической реализации научно обоснован-
ных концепций посредством правовых норм; 
непринятие во внимание отсутствия политиче-
ской воли к решению поставленных задач и до-
стижению намеченных в разработанных доку-
ментах целей, равно как и завышенную оценку 
развития гражданского общества. 

Таким образом, проведение тщательного 
анализа как позитивных, так и негативных ре-
зультатов накопленного исторического опы-
та международного сотрудничества в области 
охраны природы Байкала может стать эффек-
тивной основой для построения современной 
концепции международно-правовой охраны 
оз. Байкал.     

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-
011-00618 А.  
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Some Historical Background Formation 
of the Mechanism of International Legal 
Protection of Lake Baikal
© Shornikov D. V., 2020

The article explores some historical background of the 
formation of the modern mechanism of international legal 
protection of Lake Baikal. As part of the project to build the 
concept of international legal protection of Lake Baikal, carried 
out in the framework of scientific project No. 20–011–00618 A 
and supported by the Russian Foundation for Basic Research, 
relying on the comparative historical research method, the 
process of formation and development of a number of elements 
of such mechanism, a significant part of which naturally refers to 
the post-Soviet period of the late eighties of the last century – 
the beginning of the current one. Some political declarations 
and agreements in the field of international cooperation for 
the protection of Lake Baikal are considered. Special attention 
is paid to the implementation of various international 
projects in the field of legal protection of Baikal, based on 
intergovernmental agreements, first of all, such a joint project 
of the Global Environment Foundation and the Government 
of the Russian Federation as the Biodiversity Conservation 
Strategy of Lake Baikal. The main provisions and conclusions of 
both the Strategy for the conservation of biodiversity of Lake 
Baikal and related documents are examined in detail.  Based on 
the analysis, the undoubted advantages of the implemented 
process are ascertained, at the same time, special attention is 
paid to its shortcomings, which should be taken into account 
at the present stage of development of the international legal 
protection of the ecosystem of Lake Baikal based on appropriate 
transformations. 
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