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Водноболотные угодья — это наиболее продуктивные экологические си
стемы мира [1, 9]. Как отмечают ученые и практические работники [1, 10—12; 
2, 8; 3], взаимодействие физических, биологических и химических компонен
тов водноболотных угодий позволяет им выполнять многие жизненно важ
ные природные функции, в том числе поддерживать гидрологический режим 
ландшафтов, регулировать геохимические процессы в биосфере, сохранять 
биологическое и ландшафтное разнообразие биосферы. Водноболотные уго
дья обеспечивают условия для осуществления водоснабжения, рыболовства, 
сельского хозяйства, заготовки древесины, энергообеспечения, ведения охот
ничьего хозяйства, туризма и иных видов природопользования. Кроме того, 
водноболотные угодья представляют собой научный ресурс и имеют учебно
культурное значение [1, 10—12; 2, 8; 3]. Важная роль водноболотных уго
дий в природе, и для человечества в частности, обусловливает особый интерес 
к теме исследования.

Отдельные аспекты правового регулирования использования и охраны вод
ноболотных угодий рассматривались в трудах С. А. Балашенко, А. А. Жлобы, 
Г. И. Зайчука, Е. В. Лаевской, В. Е. Лизгаро, Т. И. Макаровой, О. В. Мо роза, 
И. С. Шахрай, Н. А. Шингель и других ведущих белорусских ученых. Однако 
вопросу стратегических и концептуальных документов в системе источников пра
ва охраны водноболотных угодий в отечественных научных исследованиях до 
сих пор внимания не уделялось.

Вопросы правового регулирования охраны и использования водноболот
ных угодий регламентированы во многих документах стратегического и кон
цептуального уровня: Стратегии по реализации Рамсарской конвенции [1], 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [4], Основных 
направлениях внутренней и внешней политики Республики Беларусь [5], На
циональной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Рес
публики Беларусь на период до 2020 г. [6], Основных направлениях социаль
ноэкономического развития Республики Беларусь на 2006—2015 годы [7], 
Стратегии в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 
2025 г. [8], Водной стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г. [9], 
Национальном плане действий по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия на 2016—2020 годы [10], снижения выбросов и 
увеличения абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Бела
русь на 2007—2012 годы [11], Стратегии сохранения и рационального (устой
чивого) использования торфяников [12], Национальной стратегии развития и 
управления системой природоохранных территорий до 1 января 2015 г. [13], 
Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь [14], Кон
цепции развития рыболовного хозяйства в Республике Беларусь [15] и др.

Документы стратегического и концептуального характера образуют само
стоятельный уровень источников права охраны водноболотных угодий. Как 
указывает И. И. Пляхимович, сущностное назначение подобных документов 
заключается в определении целей, направлений деятельности государства и 
закреплении механизмов их реализации. Документы стратегического и кон
цептуального характера являются источником права охраны водноболотных 
угодий лишь в части положений, имеющих нормативный характер; содержа
щиеся в них положения, которые исчерпывают себя в результате однократно
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го (разового) выполнения, и положения теоретического характера, которые 
не имеют регулирующего значения, не имеют юридической силы [16].

Анализ перечисленных выше документов показывает, что в Республике 
Беларусь на стратегическом и концептуальном уровнях признается высокая 
значимость водноболотных угодий (особенно низинных и верховых болот) 
как незаменимых и невозобновляемых природных ресурсов, а также объек
тов промышленной, сельскохозяйственной и иной деятельности. Важность бе
лорусских водноболотных угодий в экологических сетях предопределяется 
богатством их биологического разнообразия, охватывающего ресурсы расти
тельного (включая лесные), животного мира, а также «неэксплуатационные» 
ресурсы биологического разнообразия. Увлажненные или сезонно заливаемые 
луга, болота, озера и экологические системы долин и русел рек представляют 
среди экологических систем особую ценность для биологического разнообра
зия. Водноболотные угодья Республики Беларусь обеспечивают поддержание 
глобального экологического равновесия и сохранение генетического фонда 
биосферы, являются поставщиками многих экологических услуг для других 
стран Европы. Природные и социальноэкономические условия Республи
ки Беларусь способствуют формированию и сохранению на ее территории 
множества редких экосистем и видов животных и растений, которые в дру
гих странах Европы исчезли или находятся под угрозой исчезновения. При
родные комплексы и экологические системы Республики Беларусь занимают 
11 417,1 тыс. га, или 55 % территории страны (20 759,8 тыс. га), при этом по 
сравнению со странами Западной Европы Республика Беларусь отличается 
большей сохранностью лесных и болотных массивов.

Деградация и уничтожение водноболотных угодий, истощение их ресур
сов и прочие негативные изменения состояния водноболотных угодий при
знаются одними из основных угроз экологической безопасности и националь
ной безопасности Республики Беларусь в целом. Рациональное использование 
природноресурсного потенциала водноболотных угодий, сохранение их био
логического и ландшафтного разнообразия, содействие поддержанию эколо
гического равновесия экологических систем водноболотных угодий относятся 
к жизненно важным национальным интересам Республики Беларусь в эколо
гической сфере. Сохранение, восстановление и рациональное (устойчивое) 
использование гидрологических, биологических, химических и иных функ
ций водноболотных угодий выступает одной из приоритетных задач экологи
ческой политики и относится к одному из основных направлений внутренней 
политики Республики Беларусь.

Реализация положений Рамсарской конвенции стратегическими и концеп
туальными документами направлена не только на сохранение местообитаний 
водоплавающих птиц, но и на благоприятное решение проблем сокращения 
глобально значимого биологического разнообразия в целом, уменьшения вы
бросов диоксида углерода, замедления прогрессирующей деградации почв, 
глобального изменения климата, на устранение паводков и засух, иных эко
логических проб лем, возникающих в связи с увеличением антропогенной на
грузки и нерациональным использованием водноболотных угодий, их ресур
сов и прилегающих территорий.

К факторам антропогенного происхождения, представляющим наиболь
шую угрозу биологическому разнообразию водноболотных угодий, относятся: 
возделывание пропашных культур на торфяных почвах, кошение естествен
ных лугов с нарушением правил, установленных с учетом сохранения диких 
животных и дикорастущих растений; зарастание открытых естественных лу
гов, низинных и верховых болот древеснокустарниковой растительностью в 
результате изменения традиционного землепользования, нарушений гидроло
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гического режима, изменения климата; деградация водноболотных угодий в 
результате их загрязнения диффузными стоками с сельскохозяйственных по
лей и недостаточно очищенными сточными водами; фрагментация, нарушение 
и деградация природных местообитаний в результате осушения болот, высо
кой степени урбанизации отдельных регионов и интенсивного развития систе
мы транспортных коммуникаций и гидроэнергетики; деградация природных 
экологических систем (реки, озера, болота, леса) изза нарушений естествен
ного гидрологического режима в связи с влиянием на них прилегающих осу
шенных территорий, мелиорации и гидротехнического строительства; дегра
дация нерестилищ рыб (зарастание мелководий кустарниками, тростниками, 
изменение качества воды) в результате эвтрофикации водоемов и водотоков, 
изменения их гидрологического режима, а также прекращения сенокошения 
и выпаса скота на заливных лугах; расширение экспансии инвазивных чуже
родных видов диких животных и дикорастущих растений, вытеснение ими 
аборигенных видов, связанные с ними деградация и трансформация экологи
ческих систем; лесные и торфяные пожары. Основной причиной деградации 
и уничтожения болот признается их осушение.

Экологические проблемы имеют специфику в различных регионах стра
ны в зависимости от присущих им природных условий и особенностей хо
зяйственного освоения территорий. Белорусское Полесье и Белорусское По
озерье определяются территориями, требующими особого режима развития и 
управления.

Стратегическими и концептуальными документами предусматривается реа
лизация мероприятий по постепенному снижению антропогенного давления на 
водноболотные угодья, создание условий для роста емкости среды обитания с 
восстановлением естественных экологических систем водноболотных угодий 
до уровня, гарантирующего стабильность водноболотных угодий, защиту их 
биологического разнообразия. В частности устанавливается следующее: необ
ходимость оптимизации структуры земельного фонда путем перепрофилиро
вания осушенных торфяников и иных низкопродуктивных и экологически 
неустойчивых земель, отводов таких земель для несельскохозяйственных це
лей; изменение стратегии мелиорации земель путем ограничения нового ме
лиоративного строительства при приоритете реконструкции и модернизации 
устаревших систем с осуществлением мероприятий по сохранению торфяных 
почв и предотвращению их минерализации; организация территорий водо
сборов с целью предотвращения негативного воздействия сельскохозяйствен
ной деятельности на качество воды поверхностных и подземных источников, 
водоохранных зон и прибрежных полос рек, озер и водохранилищ, а также 
зон санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения; раз
работка программы и внедрения системы мониторинга избыточно увлажнен
ных земель; сохранение и повышение плодородия мелиорированных земель 
с пересмотром способов земледелия на мелиорированных торфяных почвах; 
уменьшение негативных последствий наводнений и засух, расширение ис
пользования водных объектов для рекреационных целей; строительство ин
женерных сооружений по защите населенных мест и сельскохозяйственных 
угодий от паводков в паводкоопасных районах, в частности на территории 
Полесской низменности в бассейне реки Припять, для защиты населенных 
пунктов, сельскохозяйственных земель и других объектов от затопления и др.

В системе природоохранных мероприятий в отношении водноболотных 
угодий приоритет отдается проведению вторичного заболачивания с возобнов
лением процессов торфообразования территорий выработанных торфяников 
и восстановлению болот на неиспользуемых и не планируемых к восстановле
нию мелиорированных землях. Наряду с вопросами восстановления нарушен
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ных водноболотных угодий значительное внимание уделено вопросам под
держания в естественном состоянии сохранившихся водноболотных угодий в 
интересах настоящего и будущих поколений.

Одной из мер правовой охраны водноболотных угодий, предусмотрен
ных стратегическими и концептуальными документами, является выделение 
природных территорий, подлежащих специальной охране (курортных зон, 
водоохранных зон и прибрежных полос рек и водоемов, лесов первой груп
пы, особо защитных участки лесов второй группы, типичных и редких при
родных ландшафтов и биотопов, верховых болот, болот, являющихся исто
ками водотоков, местами обитания диких животных и местами произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, природных территорий, имеющих значение для размно
жения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных, иных территорий, 
для которых установлен специальный режим охраны и использования).

Ведущая роль в сохранении водноболотных угодий на стратегическом и кон
цептуальном уровнях отводится особо охраняемым природным территориям. 
Значение системы особо охраняемых природных территорий Республики Бе
ларусь признано не только на национальном, но и на международном уровнях 
(к примеру, Березинскому биосферному заповеднику присвоен Европейский 
диплом для охраняемых территорий и статус биосферного резервата Евро
пы, республиканские ландшафтные заказники «Ольманские болота», «Сред
няя Припять», «Простырь», «Котра», «Освейский», биологические заказники 
«Споровский» и «Званец» и гидрологический заказник «Ельня» включены в 
список водноболотных угодий международного значения).

Таким образом, в большинстве нормативных правовых актов стратеги
ческого и концептуального уровня, разработанных и применяемых в Рес
публике Беларусь после присоединения к Рамсарской конвенции [17; 18], 
регламентирующих охрану и использование водноболотных угодий, отра
жена концепция «рационального использования» и закреплен «комплекс
ный подход» с учетом сохранения биологического разнообразия. Однако 
несмотря в целом на положительные тенденции, выявленные в большинстве 
нормативных и концептуальных документов, разработанных и применяе
мых в Респуб лике Беларусь после присоединения к Рамсарской конвенции, 
комплексно урегулировать вопросы охраны и рационального использования 
водноболотных угодий с учетом сохранения биологического разнообразия 
пока до конца не удалось. 

В целях совершенствования правового регулирования охраны и использо
вания водноболотных угодий в Республике Беларусь необходимо:

 − внести изменения и дополнения в Стратегию по реализации Рамсарской 
конвенции с учетом современного состояния водноболотных угодий Рес
публики Беларусь, достигнутых результатов и выполненных мероприятий по 
сохранению, восстановлению и устойчивому использованию водноболотных 
угодий Республики Беларусь за предшествующий период;

 − включить мероприятия по сохранению, восстановлению и устойчивому 
использованию водноболотных угодий Республики Беларусь в очередные 
стратегии, разработанные в развитие Стратегии снижения выбросов и увели
чения абсорбции поглотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 
2007—2012 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Респуб
лики Беларусь от 7 сентября 2006 г. № 1155, Национальной стратегии раз
вития и управления системой природоохранных территорий до 1 января 
2015 г., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Бела
русь от 29 декабря 2007 г. № 1920;
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 − усилить роль Национальной стратегии устойчивого социальноэкономи
ческого развития Республики Беларусь на период до 2020 г., одобренной 
Национальной комиссией по устойчивому развитию Республики Беларусь 
(протокол № 11/15 ПР от 6 мая 2004 г.) и Президиумом Совета Министров 
Республики Беларусь (протокол № 25 от 22 июня 2004 г.), Стратегии в об
ласти охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г., 
одобренной решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 28 января 2011 г. № 8р, Водной 
стратегии Республики Беларусь на период до 2020 г., утвержденной реше
нием коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 72р, путем придания им 
статуса нормативных правовых актов;

 − определить перспективы охраны водноболотных угодий в Стратегии 
в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 
2025 г., одобренной решением коллегии Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 28 января 2011 г. 
№ 8р.

Литература и электронные публикации в Интернете

1. Руководство по Рамсарской конвенции : Справочник по осуществлению Кон
венции о водноболотных угодьях (Рамсар, Иран, 1971 г.). — 4е изд. / Секретариат 
Рамсарской конвенции. — Гланд, Швейцария, 2006. — 150 с.

2. Кумари, Э. Водноболотные угодья международного значения и изучение водо
плавающих птиц / Э. Кумари // Водноболотные угодья и водоплавающие птицы / 
АН ЭССР, Инт зоологии и ботаники. — Таллин : Валгус, 1987. — 127 [1] с.

Kumari, E. Vodnobolotnyie ugodya mezhdunarodnogo znacheniya i izucheniya 
vodoplavayuschih ptits [Wetlands of international importance and the study of waterfowl] / 
E. Kumari // Vodnobolotnyie ugodya i vodoplavayuschie ptitsyi / AN ESSR, Int 
zoologii i botaniki. — Tallin : Valgus, 1987. — 127 [1] p.

3. Виноградов, В. Г. Охрана местообитаний водноболотных птиц [Электронный 
ресурс] / В. Г. Виноградов, Н. Н. Скокова. — Режим доступа: http://www.birdsbb.
ru/sec/sec0.html. — Дата доступа: 25.04. 2016.

Vinogradov, V. G. Ohrana mestoobitaniy vodnobolotnyih ptits [Protection of habitats 
of waterbirds] [Elektronnyiy resurs] / V. G. Vinogradov, N. N. Skokova. — Rezhim 
dostupa: http://www.birdsbb.ru/sec/sec0.html. — Data dostupa: 25.04. 2016.

4. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь : 
Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента 
Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г., № 621 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела
русь. — 2014. — 1/14788.

5. Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней политики 
Респуб лики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 14 нояб. 2005 г., № 60З : в ред. За
кона Респ. Беларусь от 12 дек. 2013 г., № 83З  // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. — 2015. — 2/2273.

6. Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития 
Респуб лики Беларусь на период до 2020 г. : одобрена Нац. комис. по устойчивому раз
витию Респ. Беларусь  и Президиумом Совета Министров Респ. Беларусь / Нац. комис. 
по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Я. М. Александрович [и др.]. — 
Минск : Юнипак. — 200 с.

7. Об утверждении Основных направлений социальноэкономического развития 
Рес публики Беларусь на 2006—2015 годы : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 4 нояб. 2006 г., № 1475 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 3 марта 2008 г., № 322  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 
2008. — № 121. — 5/27661.

8. Стратегия в области охраны окружающей среды Респ. Беларусь на период до 
2025 г. [Электронный ресурс] : одобр. решением коллегии Мва природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Респ. Беларусь, 28. 01. 2011 г., № 8р / Мво природных 



112

ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь. — 2016. — Режим доступа: 
http://minpriroda.gov.by/ru/new_url_1670219329ru/. — Дата доступа: 11.01.2016.

9. Водная стратегия Республики Беларусь на период до 2020 г. [Электронный 
ресурс] : утверждена решением коллегии Мва природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Респ. Беларусь, 11 авг. 2011 г., № 72р / Мво природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Респ. Беларусь. — 2016. — Режим доступа: http://
minpriroda.gov.by/ru/new_url_1649710582ru/. — Дата доступа: 11.01.2016.

10. О Национальном плане действий по сохранению и устойчивому использова
нию биологического разнообразия на 2016—2020 годы и внесении изменений в по
становление Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 3 сент. 2015 г., № 743 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2015. — 5/41005.

11. Об утверждении Стратегии снижения выбросов и увеличения абсорбции по
глотителями парниковых газов в Республике Беларусь на 2007—2012 годы : поста
новление Совета Министров Респ. Беларусь, 7 сент. 2006 г., № 1155 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. —2006. — № 148. — 5/22879.

12. О некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) 
использования торфяников : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
дек. 2015 г., № 1111 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2015. — 
5/41510.

13. Об утверждении Национальной стратегии развития и управления системой 
природоохранных территорий до 1 января 2015 г. : постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 29 дек. 2007 г., № 1920 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бела
русь. — 2008. — № 27. — 5/26646.

14. О Концепции развития охотничьего хозяйства в Республике Беларусь : поста
новление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 окт. 2014 г., № 1029 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. — 2014. — 5/39652.

15. О Концепции развития рыболовного хозяйства в Республике Беларусь : поста
новление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 июня 2015 г., № 459 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. — 2015. — 5/40616.

16. Пляхимович, И. И. Юридическая природа концепций совершенствования за
конодательства и иных политикопрограммных документов / И. И. Пляхимович // 
Вестн. Конституц. суда Респ. Беларусь. — 2007. — № 2. — С. 71—82.

Plyahimovich, I. I. Yuridicheskaya priroda kontseptsiy sovershenstvovaniya 
zakonodatelstva i inyih politikoprogrammnyih dokumentov [Legal nature of the concepts 
of improving legislation and other political and policy documents] / I. I. Plyahimovich // 
Vestn. Konstituts. suda Resp. Belarus. — 2007. — N 2. — P. 71—82.

17. Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих международное значение 
главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц [Электронный ре
сурс] : 2 февр.1971 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2008.

18. О правопреемстве Республики Беларусь в отношении Конвенции о воднобо
лотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве ме
стообитаний водоплавающих птиц : Указ Президента Респ. Беларусь, 25 мая 1999 г., 
№ 292 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 41. — 1/377.

KATSIARYNA RECHITS

PROGRAM PROVISION FOR 
LEGAL PROTECTION OF WETLANDS

Author affiliation. Katsiaryna RECHITS (rechickatya@rambler.ru), Belarusian 
State University (Minsk, Belarus).

Abstract. For the first time the article addresses the documents of the strategic and 
conceptual nature as an independent level of sources of the wetland protection law. The 



113

author suggests certain amendments to a number of these documents concerning the measures 
of protection of the environment, protection and use of land, protection and use of water.

Keywords: legal protection; legislation on wetland conservation.

UDC 349.6:502.52

Статья поступила 
в редакцию 27.04. 2016 г.

Е. В. АНАНЕВИЧ

ДЕЙСТВИЕ АВТОНОМИИ ВОЛИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

В статье анализируются концептуальные аспекты функционирования института 
автономии воли в международном частном праве на основе исследования основных 
теорий природы данного правового института. Автор приходит к выводу, что имен
но материальноправовая теория автономии воли позволяет установить методологиче
скую базу для нивелирования разрыва между коллизионным и материальноправовым 
регулированием трансграничных частных отношений.

Ключевые слова: принцип автономии воли; коллизионный выбор; материально
правовая теория автономии воли.

УДК 341.9

Автономия воли — один из базовых институтов международного частного 
права, основа которого лежит в развитии такого принципа частного права, как 
принцип диспозитивности. В настоящее время автономия воли пронизывает 
все трансграничные частноправовые отношения. Процессы глобализации и 
экономической интеграции в значительной степени изменили существующую 
картину мира. Интенсификация трансграничной деловой активности привела 
к существенной трансформации логики и механизма правового регулирова
ния возникающих частных отношений. Последние десятилетия коллизион
ное регулирование практически всех сфер таких общественных отношений 
претерпевает фундаментальные перестроения как на уровне доктрины, так и 
на уровне правоприменения. В новых экономических реалиях процессы де
централизации, автономности и саморегуляции изменили логику разрешения 
конфликтов в сфере трансграничных частных отношений, в связи с чем пред
ставляется возможным проанализировать теоретикометодологические осно
вы, предопределяющие функционирование института автономии воли.

Концептуальнометодологические аспекты действия автономии воли обу
словливаются влиянием специфических теорий автономии воли в междуна
родном частном праве в зависимости от того, в чем та или иная теория усмат
ривает источник рассматриваемого феномена.
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