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АННОТАЦИЯ 
На сегодняшний день имеется ряд документов международно-правового характера в сфере охраны 
и использования животного мира, до настоящего времени не подписанных и не ратифицирован-
ных Российской Федерацией, однако имеющих потенциал совершенствования природоохранной 
деятельности на национальном уровне. В статье приводится информация о значимых документах 
в рассматриваемой сфере – Конвенции об охране дикой фауны и флоры, и природных сред обитания 
в Европе, а также Европейской хартии охоты и биоразнообразия, основными целями принятия кото-
рых являются сохранение дикой флоры и фауны и их природных районов обитания, содействие меж-
государственному сотрудничеству в охране животных и мест их обитания. Основываясь на собствен-
ном переводе текста Европейской хартии охоты и биоразнообразия и методических рекомендаций 
по ее применению, авторы провели анализ норм Хартии в виде сформулированных 12 принципов 
устойчивой охоты, а также дополнительных сведений, содержащихся в методических рекомендациях 
к Хартии. С применением общенаучных и частнонаучных методов рассмотрены примеры из россий-
ской практики сохранения объектов животного мира. Исторический метод использован при описа-
нии хода формирования и принятия данного документа. Авторы отмечают разнообразие принятых 
во исполнение норм Бернской Конвенции документов и проводят анализ Европейской хартии охоты 
и биоразнообразия, нормы которой могут использоваться государствами при разработке политики 
в области охоты, в том числе в целях обеспечения осуществления устойчивой охоты. Приведена со-
держащаяся в Европейской хартии охоты и биоразнообразия дефиниция понятия «устойчивая охо-
та», отражающая социальную, экономическую и культурную сущность данной деятельности. Сделан 
вывод о перспективности использования норм рассматриваемых международных документов в це-
лях повышения эффективности деятельности по регулированию правоотношений в сфере охраны 
и использования животного мира, обеспечению соответствия принципам устойчивого развития при 
осуществлении охотхозяйственной деятельности в России и ее регионах, в частности, на Байкаль-
ской природной территории. 
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ABSTRACT
Currently, there are a number of documents of an international legal nature in the fi eld of protection and 
use of wildlife, which have not been yet ratifi ed by the Russian Federation, but have the potential to improve 
environmental activities at the national level. The article provides information on important documents 
in the fi eld under consideration – the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats, as well as the European Charter of Hunting and Biodiversity, the main objectives of which are the 
conservation of wild fl ora and fauna and their natural habitats, the promotion of interstate cooperation in 
the protection of animals and their habitats. Based on the author›s translation of the authentic text of the 
Charter and the developed methodological recommendations for its application in English, the work analyzes 
the norms of the Charter in the form of formulated 12 principles of sustainable hunting, as well as additional 
information contained in the methodological recommendations to the Charter. With the use of general 
scientifi c and private scientifi c methods, examples from the Russian practice of preserving objects of the 
animal world are considered. The historical method is used in describing the course of the formation and 
adoption of this document. Noting thediversity of documents adopted in compliance with the norms of the 
Berne Convention that are signifi cant in the fi eld of biodiversity conservation, the authors provide an analysis 
of the European Charter of Hunting and Biodiversity (here in after referred to as the Charter), the norms 
of which are prescribed by the permanent structures of the Berne Convention to be applied by States when 
developing hunting policies, including in order to ensure the implementation of sustainable hunting. The 
defi nition of the concept of «sustainable hunting» contained in the Charter is given, noting the social, the 
economic and cultural essence of this activity. The author makes conclusion about the prospects of using the 
norms of the international documents under consideration in order to increase the eff ectiveness of activities to 
regulate legal relations in the fi eld of protection and use of wildlife, to ensure compliance with the principles 
of sustainable development in the implementation of hunting activities in Russian Federation and its regions, 
including Baikal natural area. 
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Введение
К числу международных документов, до на-

стоящего времени не ратифицированных Рос-
сийской Федерацией, но перспективных в плане 
повышения эффективности деятельности по ре-
гулированию правоотношений в сфере охраны 
и использования животного мира, относится не-
мало различных конвенций, соглашений, хартий 
и других правовых актов.

Одним из фундаментальных, подписанных 
Россией, международно-правовых документов 
в сфере сохранения флоры и фауны являет-
ся Конвенция о биологическом разнообразии. 
Этот правовой акт содержит важные положе-
ния, применяемые в природоохранной практи-
ке многих государств. Однако задолго до приня-
тия данного документа в 1979 году была принята 
Конвенция об охране дикой фауны и флоры 
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и природных сред обитания в Европе (далее – 
Бернская конвенция), в определенной степени 
явившаяся основой для принятия Конвенции 
о биологическом разнообразии в контексте ре-
гулирования охоты и в целом правоотношений 
в сфере охраны и использования объектов жи-
вотного мира1.

Как следует из норм Бернской конвенции, 
основными целями ее принятия являются со-
хранение дикой флоры и фауны и их природных 
районов обитания; содействие межгосударствен-
ному сотрудничеству в охране тех видов живот-
ных и мест их обитания, которые требуют такого 
сотрудничества, при этом особое внимание уде-
ляется исчезающим и уязвимым видам2. 

Во исполнение норм Бернской конвенции 
принято немало значимых в области сохранения 
биоразнообразия документов. При этом особое 
значение в контексте заявленных целей настоя-
щего исследования имеет принятая под эгидой 
Бернской конвенции Европейская хартия охоты 
и биоразнообразия (далее – Хартия). Рекомен-
дация № 128 Постоянного комитета Конвенции 
предлагает государствам-участникам, государ-
ствам-наблюдателям и международным органи-
зациям принять во внимание Хартию и приме-
нять ее принципы при выработке своей политики 
в области охоты для того, чтобы обеспечить осу-
ществление устойчивой охоты. 

Несмотря на то, что настоящее исследова-
ние ориентировано на проблематику сохранения 
озера Байкал (учитывая наличие определенных 
исторических предпосылок формирования ме-
ханизма его международно-правовой охраны [2], 
вышеуказанные международные документы, 
в случае выражения Россией согласия на их обя-
зательность, несомненно, окажут позитивное 
влияние на деятельность по охране окружающей 
среды в любом ином регионе страны.

На первый взгляд, законодательством об ох-
ране озера Байкал в узком его понимании уделя-
ется не столь много внимания вопросам сохране-
ния животного и растительного мира, что вполне 

1 В рассматриваемом контексте представляет интерес 
история принятия Бернской конвенции (Convention on the 
Conservation of European Wildlife and natural habitats. Bern, 
September 19, 1979. URL: https://www.naturaitalia.it/static/
temp/allegati_natura_italia/biodiversita /accordi/Convenzione_
di_Berna_EN.pdf), оказавшая влияние на содержание и фор-
мирование ее постоянно действующих органов [1, с. 224–225].

2 В официальном пояснительном докладе к Конвенции 
отмечается, что указание на «дикую» флору и фауну исклю-
чает применение Конвенции к животным, выведенным либо 
содержащимся в неволе (см.:  URL: https://rm.coe.int/CoER
MPublicCommonSearchServices/ DisplayDCTMContent?docu
mentId=09000016800ca431 (дата обращения: 11.05.2022).

объяснимо, поскольку данная сфера в большей 
степени урегулирована российским экологиче-
ским законодательством. В то же время абсолют-
ное большинство норм, направленных на сохра-
нение водных и лесных ресурсов Байкальской 
природной территории, в итоге создают зна-
чимые правовые предпосылки для сохранения 
животного и растительного биоразнообразия, 
поскольку лесные массивы и водные объекты яв-
ляются непосредственной средой обитания жи-
вотного мира, без надлежащего качества которой 
невозможно обеспечить сохранение экосистемы 
Байкала и каждого из ее элементов. 

Что касается специального законодательства 
в области охраны животного мира, к которым 
в том числе относятся законы байкальских реги-
онов, регулирующие вопросы сохранения охот-
ничьих ресурсов, рецепция общих принципов 
и конкретизированных правил поведения при 
осуществления устойчивой охоты, сформулиро-
ванных в Бернской конвенции и в Европейской 
хартии, безусловно, пойдет на пользу как содер-
жанию национальных нормативных правовых 
актов, так и развитию сферы регулируемых ими 
правоотношений в целом. 

В ходе исследования использовались обще-
научные и частнонаучные методы исследова-
ния, включая исторический, методы анализа, 
синтеза и иные. 

Общая характеристика  
Европейской хартии охоты и биоразнообразия

В рамках настоящей статьи приведены ре-
зультаты изучения содержания Европейской 
хартии охоты и биоразнообразия, которая разра-
батывалась в течение двух лет рабочей группой, 
сформированной под эгидой Бернской конвен-
ции. Импульсом к ее появлению стала рекомен-
дация 1689 Парламентской ассамблеи Совета 
Европы 2004 года, в которой высказывалась не-
обходимость выработки подобного документа 
как свода общих принципов и передовых прак-
тик в охоте, особенно в части регулирования по-
рядка организации и осуществления туристиче-
ской охоты. 

Хартия состоит из 12 принципов и 47 мето-
дических рекомендаций, адресованных работ-
никам органов власти и так называемым менед-
жерам (в российской терминологии под ними 
прежде всего понимаются охотпользователи, 
т. е. лица, обладающие правами на закрепленные 
охотничьи угодья), а также 59 методических ре-
комендаций, адресованных охотникам и органи-
заторам охоты.
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Целью Хартии является сохранение дикой 
фауны и естественных мест обитания животных. 
В Хартии подчеркивается, что охотники могут 
внести свой вклад в достижение этой цели посред-
ством регулирования численности популяций 
дичи; заботы о местах ее обитания; содействия 
в проведении мониторинга и исследований; по-
вышения общественной осведомленности о во-
просах сохранения животных. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что Хартия в немалой 
степени содействует формированию устойчивой 
охоты и охотничьего туризма. 

В разделе 1.2 Хартии дано определение тер-
мину «устойчивая охота»: это использование ви-
дов диких животных и мест их обитания таким 
образом и в такой степени, чтобы оно не приво-
дило к длительному снижению биоразнообра-
зия или не препятствовало его восстановлению. 
Такое использование поддерживает потенциал 
биоразнообразия на уровне потребностей и ожи-
даний настоящего и будущих поколений. При 
этом сама охота является социальной, эконо-
мической и культурной деятельностью. Таким 
образом, в анализируемом документе основное 
внимание уделено вопросам устойчивого разви-
тия как ключевой «зонтичной» концепции раз-
вития человечества, признанной на международ-
ном уровне [3, с. 20]. 

Осуществляемая устойчивым образом (т. е. 
в соответствии с вышеизложенными принципа-
ми), охота ощутимо способствует сохранению 
популяций диких животных и мест их обита-
ния, а также приносит пользу человеку, являясь 
важным элементом управления дикой природой 
и обеспечивая вклад в сохранение биоразнообра-
зия, содействуя развитию сельского хозяйства 
и лесного дела, помогая контролировать числен-
ность хищников и др. [4, с. 531].

Основные правила устойчивого существования 
и устойчивого использования охотничьих ресурсов 

и сохранения их биологического разнообразия
Как отмечается в Хартии, на момент ее при-

нятия в Европе насчитывается порядка 7 млн 
охотников, а индустрия охоты обеспечивает 
около 120 000 рабочих мест. Все эти обстоя-
тельства предопределяют необходимость вы-
работки правил устойчивой охоты и устойчи-
вого охотничьего туризма. Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» также 
исходит из принципов устойчивого существо-
вания и устойчивого использования охотничьих 

ресурсов и сохранения их биологического раз-
нообразия (пункт 1 статьи 2)3. 

Первый принцип, закрепляемый Хартией, 
требует поощрения мультиуровневого механиз-
ма управления, максимизирующего выгоду для 
сохранения биоразнообразия и для общества4. 
Обоснование этого принципа сводится к тому, 
что решения, касающиеся пользования охотни-
чьими ресурсами и состояния сред их обитания, 
подвержены влиянию со стороны разноуровне-
вых факторов, в том числе социальных и куль-
турных. Политика, влияющая на эти факторы, 
должна отличаться гибкостью в целях учета 
всего разнообразия этих факторов. В числе 
наиболее важных методических рекомендаций, 
закрепленных в целях успешной реализации 
этого принципа, следует отметить необходи-
мость государственным органам принимать во 
внимание наличие различных режимов охра-
ны фауны – международного, национального, 
регионального и местного; поощрять созда-
ние политики, которая уменьшает конфликты 
и создает синергетический эффект между охо-
той и другими интересами в сфере охраны ди-
кой природы, поощряет наилучшие практики; 
обеспечить, чтобы политика реализовывалась 
с учетом местных культурных особенностей; 
регулярно проводить аудит факторов, ухуд-
шающих состояние охраны биоразнообразия, 
и обеспечивать их нейтрализацию. 

Российское законодательство об охоте осно-
вано на децентрализации компетенции государ-
ственных органов в соответствии с федератив-
ным устройством страны. Причем значительная 
часть регулируемых вопросов на сегодняшний 
день отнесена к ведению субъектов Федерации, 
что позволяет создавать достаточно гибкую си-
стему регулирования рассматриваемой деятель-
ности с учетом специфики географического рас-
положения, климатических условий и отдельных 
территорий. Так, Закон об охоте определяет су-
щественные по объему и значению перечни во-
просов, регулируемых на уровне субъекта Феде-
рации (статья 34), а также решаемых в порядке 
реализации переданных федеральных полномо-
чий (статья 33). 

К числу действий охотников и туроперато-
ров в сфере охоты, необходимых для обеспече-

3 Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : Федер. закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.

4 Здесь и далее приводится авторский перевод. Вместе 
с тем предлагается вариант перевода формулировок в лите-
ратурной обработке [5].
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ния воплощения первого принципа, относится 
оказание содействия всем уровням власти по 
созданию стимулов для сохранения биоразно-
образия посредством устойчивого использова-
ния биоресурсов, а также стремление достичь 
максимальных выгод в сохранении биоразноо-
бразия посредством осуществления устойчивой 
охоты и ведения охотничьего хозяйства.

Второй принцип Хартии – обеспечение до-
ступности для понимания правил охоты и их 
соблюдения5. Поведение, соответствующее пра-
вилам, должно быть легко достижимым, а пове-
дение, нарушающее правила, должно быть неми-
нуемо обнаруживаемо. Неэффективное (включая 
неполное или неприменяемое) регулирование 
может порождать негативные последствия (на-
пример, незаконную охоту), если нарушение 
правил влечет за собой значительную выгоду и не 
требует серьезных затрат. 

В этой связи при формировании правовых 
основ охоты необходимо формулировать про-
стые, гибкие и логичные правила, соответствую-
щие биологическим принципам, международной 
и национальной политике, социо-экономиче-
скому контексту. При установлении запретов 
необходимо руководствоваться соображениями 
обоснованности с точки зрения целей сохране-
ния природы, а также их понятностью для адреса-
тов – участников рассматриваемых отношений. 
Формирование правил должно быть прозрач-
но и открыто для активного участия охотников 
и иных заинтересованных лиц. 

Охотники и туроператоры в сфере охотни-
чьего туризма должны участвовать в процессе 
формирования правового регулирования; соблю-
дать правила охоты, сохранения природы и част-
ной собственности; по возможности внедрять 
саморегулирование. Отдельно в числе методиче-
ских рекомендаций отмечается содействие в пре-
сечении браконьерства. 

Третий принцип – обеспечивать экологиче-
ски устойчивый характер добычи6. Необходимо 
поддерживать такой статус сохранности видов, 
который обеспечивает устойчивость добычи. 
Условием устойчивого использования является 
активное использование достоверных научных 
и традиционных знаний. 

5 В рассматриваемой норме Хартии на английском язы-
ке используется термин «respected», в некоторых источниках 
переводимый как «признание» [5]. В целом на английском 
языке наименование принципа звучит следующим образом: 
«Ensure that regulations are understandable and respected».

6 Вариант текста на английском языке: «Ensure that 
Harvest is Ecologically Sustainable».

В области принятия решений регулирующи-
ми органами соблюдение третьего принципа обе-
спечивается выполнением следующих основных 
методических рекомендаций. Во-первых, необ-
ходимо внедрение адаптивных управленческих 
стратегий для устойчивого отбора и сохранения 
численности популяций на оптимальных уров-
нях. Во-вторых, требуется обеспечить формули-
рование четких целей в планах управления в сфе-
ре охраны и использования объектов животного 
мира7. Такие планы должны учитывать поведен-
ческие и экологические особенности диких ви-
дов животных и обеспечиваться надлежащим 
внедрением, мониторингом, а также возможно-
стью пересмотра (обновления). В-третьих, необ-
ходимо избегать и смягчать негативные влияния 
на виды диких животных и среды их обитания. 
В-четвертых, при наличии сформированных пла-
нов управления требуется отражение в указан-
ных документах показателей добычи охотничьих 
животных как местными охотниками, так и ту-
ристами. В-пятых, важным является сотрудниче-
ство с охотниками в целях мониторинга и управ-
ления популяциями и местами обитания, а также 
с географически смежными органами власти для 
надлежащего управления трансграничными ви-
дами и местами обитания. В-шестых, необходи-
мо разработать стандартизированную систему 
сбора данных о добыче животных. В-седьмых, 
требуется осознание того, что как естественные, 
так и антропогенные изменения в состоянии по-
пуляций и мест обитания неизбежны.

В числе основных действий, которые могут 
осуществлять охотники для реализации третьего 
принципа, необходимо отметить, прежде всего, 
содействие в мониторинге и научных исследо-
ваниях; понимание и признание биологической 
роли и влияния местных хищников8 на популя-
ции диких животных; обеспечение оптимальных 
уровней популяции диких животных.

Четвертый принцип Хартии посвящен необ-
ходимости сохранения характерных для той или 
иной местности видов животных и недопусти-
мости вторжения инвазивных чужеродных видов 
в места обитания, поскольку в долговременном 

7 Несмотря на то, что в рассматриваемом документе упо-
минается лишь словосочетание «планы управления» (без уточ-
нения), комплексный анализ текста позволяет предположить, 
что речь идет о таких документах стратегического планирова-
ния, как схемы территориального охотустройства, необходи-
мость формирования которых в каждом субъекте Российской 
Федерации установлена российским законодательством.

8 Представляется, что данное уточнение справедли-
во прежде всего для таких крупных хищников, как волк 
и медведь.
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измерении это может сказаться на жизнеспособ-
ности популяции. В этих целях необходимо воз-
держиваться от выпуска новых чужеродных видов, 
которые могут негативно повлиять на местную 
флору и фауну; привлекать охотников к истре-
блению инвазивных (чужеродных) видов; содей-
ствовать восстановлению оригинальных местных 
видов флоры и фауны в соответствии с рекомен-
дациями Международного союза охраны природы 
(МСОП) и предусматривать четкие планы управ-
ления, закрепляющие мероприятия по такому 
восстановлению; включать генетические вопросы 
в планы управления; осуществлять мониторинг 
генетических характеристик некоторых видов.

В рамках деятельности административных 
органов Бернской конвенции, направленной на 
сохранение биоразнообразия, уделяется значи-
тельное внимание проблеме интродукции ин-
вазивных видов. Так, приняты рекомендации: 
№ 99 «О европейской стратегии по инвазивным 
чужеродным видам» (2003 год)9; № 134 «О рас-
тениеводстве и инвазивных чужеродных рас-
тениях» (2008)10; № 154, утвердившая Европей-
ский кодекс поведения по домашним животным 
и инвазивным чужеродным видам (2011)11; № 167 
«Об охраняемых территориях и инвазивных чу-
жеродных видах» (2013)12. В соответствии с пред-
метом настоящего исследования особый интерес 
вызывает рекомендация № 166, утвердившая 
Европейский кодекс поведения по охоте и ин-
вазивным чужеродным видам (2013)13. Это до-
статочно объемный документ, формулирующий 
руководящие начала в отношении предотвраще-
ния интродукции инвазивных чужеродных ви-
дов. Составляющие его рекомендации отражают 

9 Recommendation no. 99 (2003) on the European Strategy 
on Invasive Alien Species, adopted by the Standing Committee on 
4 December 2003. URL: https://search.coe.int/bern-convention/
Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168074692a (дата 
обращения: 11.05.2022).

10 Recommendation no. 134 (2008) of the Standing 
Committee, adopted on 27 November 2008, on the European 
Code of Conduct on Horticulture and Invasive Alien Plants. 
URL: https://rm.coe.int/09000016805d1a15 (дата обращения: 
11.05.2022).

11 Recommendation no. 154 (2011) of the Standing 
Committee, adopted on 2 December 2011, on the European Code 
of Conduct on Pets and Invasive Alien Species. URL: https://
rm.coe.int/0900001680746b1f (дата обращения: 11.05.2022).

12 Recommendation no. 167 (2013) of the Standing 
Committee, adopted on 6 December 2013, on the European 
Guidelines on Protected Areas and Invasive Alien Species. 
URL: https://rm.coe.int/0900001680746760 (дата обращения: 
11.05.2022).

13 Recommendation no. 166 (2013) of the Standing 
Committee, adopted on 6 December 2013, on the European Code 
of Conduct on Hunting and Invasive Alien Species. URL: https://
rm.coe.int/0900001680746185 (дата обращения: 12.05.2022).

мировое понимание проблематики инвазивных 
видов и основных способов предотвращения их 
интродукции. 

Стоит отметить наличие в содержании Хар-
тии принципа сохранения характерных для той 
или иной местности видов животных14, а также 
недопустимости вторжения инвазивных чуже-
родных видов в места обитания. Важность соблю-
дения указанных установлений для сохранения 
биоразнообразия обусловлена тем, что в долго-
временном измерении вторжение инвазивных 
чужеродных видов может сказаться на жизне-
способности популяции15. С учетом этого при 
возникновении подобных предложений необ-
ходимо углубленное изучение данных вопросов 
специалистами и в большинстве случаев недопу-
щение действий по выпуску новых чужеродных 
видов, которые могут негативно повлиять на ти-
пичную для Байкальской природной территории 
флору и фауну; привлечение охотпользователей 
и охотников к деятельности по истреблению чу-
жеродных инвазивных видов; принятие мер, на-
правленных на восстановление оригинальных 
(типичных) местных видов флоры и фауны в со-
ответствии с рекомендациями МСОП и форми-
рование планов управления деятельностью по 
охране и использованию объектов животного 
мира, содержащие меры по такому восстанов-
лению; включение генетических исследований 
в планы управления рассматриваемой деятель-
ностью; осуществление мониторинга генетиче-
ских характеристик некоторых видов. 

Пятый принцип предписывает сохранять 
окружающую среду в состоянии, которое поддер-
живает здоровье и устойчивость популяций охот-
ничьих ресурсов16. Этот принцип сформулирован 

14 Данная формулировка использована авторами в це-
лях упрощения изложения материала, во избежание ис-
пользования сугубо специализированных научных терми-
нов. В документе содержание принципа на английском 
языке звучит как «Native species and their habitats, as well as 
human livelihoods derived from them, can be adversely impacted 
by either the introduction of invasive alien species, or human 
selection for traits which may jeopardise the long-term viability of 
their populations», а его дословный перевод как «ахтохенные 
виды с адаптивным генофондом» [3].

15 В английской версии текста Хартии данное выра-
жение звучит следующим образом: «Native species and their 
habitats, as well as human livelihoods derived from them, can 
beadversely impacted by either the introduction of invasive alien 
species, or human selection for traits which may jeopardise the 
long-term viability of their populations».

16 Приведем англоязычный вариант наименования дан-
ного принципа: «Maintain environments that support healthy 
and robust populations of harvestable species» с встречающимся 
в научной литературе переводом: «Поддерживать окружаю-
щие среды, которые обеспечивают здоровые и сильные по-
пуляции добываемых видов» [5]



Academic Law Journal. 2022, vol. 23, no. 2, pp. 195–205 201

INTERNATIONAL LEGAL SCIENCESDOI 10.17150/1819-0928.2022.23(2).195-205

по причине уязвимости представителей дикой 
природы и фауны со стороны человеческого воз-
действия. При таких обстоятельствах в интересах 
всех лиц, получающих выгоды от дикой природы, 
прилагать совместные усилия к снижению эф-
фектов деградации окружающей среды. 

Для достижения этой цели при формирова-
нии нормативно-правового регулирования пред-
лагается создавать системы мотивирования охот-
ников к сохранению мест обитания животных 
и ландшафтов с соответствующей конкретной 
местности растительностью. С другой стороны, от 
охотников и охотпользователей ожидается актив-
ное содействие в мероприятиях по увеличению 
популяций охотничьих животных (включая при-
менение биотехнических методов) [6, с. 3–20], 
в также в сохранении и восстановлении мест оби-
тания объектов животного мира в соответствую-
щих масштабах; использование только местной 
флоры при восстановлении мест обитания. 

Шестой принцип устанавливает необходи-
мость поощрять использование, обеспечивающее 
экономические стимулы для природоохранной 
деятельности [5]. Содержание Методических ре-
комендаций для большинства работников орга-
нов власти в рассматриваемом аспекте сводится 
к подчеркиванию заинтересованности владель-
цев охотничьих угодий (охотпользователей) в по-
лучении прибыли за оказываемые услуги; необ-
ходимости развития моделей организации охоты, 
предоставляющих социально-экономические вы-
годы местным сообществам; целесообразности 
установления разумного уровня сборов и такс, не 
препятствующих вовлечению в процессы освое-
ния охотничьих угодий заинтересованных мест-
ных жителей; важности создания стимулов для 
местных сообществ в поддержании разнообразия 
видов животных и сохранения мест их обитания.

В целях реализации этого принципа Хартия 
предусматривает отдельные предписания для ту-
роператоров охотничьего туризма. Так, указан-
ные субъекты должны осознавать и принимать 
то обстоятельство, что их деятельность должна 
приносить выгоды местным сообществам, а так-
же признавать и то обстоятельство, что их доступ 
в места обитания охотничьих животных может 
быть ограничен, либо что они могут быть об-
ложены более высокими сборами, чем местные 
охотники. В Российской Федерации это положе-
ние хартии имеет важное значение в свете декла-
рируемой политики по привлечению иностран-
ных туристов в российские охотничьи угодья. 

Седьмой принцип – обеспечение должной об-
работки добытых животных и избежания образо-

вания нерациональных отходов17. Обоснование 
этого принципа сводится к логичному утвержде-
нию, что использование в максимально возмож-
ной степени18 рассматриваемого вида возобнов-
ляемых природных ресурсов способствует росту 
эффективности экономических стимулов для 
местного населения, демонстрирует уважитель-
ное отношение к природе и в некоторых случаях 
минимизирует биозагрязнение. 

В связи с этим принципом регулирующие 
органы должны поощрять надлежащее обраще-
ние и переработку добытых диких животных; 
обеспечивать ее соответствие стандартам здра-
воохранения и гигиены перед продажей и (или) 
коммерческим потреблением. Охотники и про-
фильные туроператоры, в свою очередь, обязаны 
должным образом обращаться с мясом добытых 
диких охотничьих животных, чтобы предотвра-
щать образование отходов и заражение; по воз-
можности полностью перерабатывать мех и шку-
ры; соблюдать правила гигиены для обеспечения 
качества мяса добытых диких охотничьих живот-
ных и избежания вредного воздействия на здо-
ровье потребителей; обеспечивать доступность 
продуктов из мяса добытых диких охотничьих 
животных для местных жителей.

Восьмой принцип – предоставление полномо-
чий в сфере обеспечения устойчивости охотхозяй-
ственной деятельности местным управомоченным 
субъектам19 и наделение их ответственностью. 
В обоснование этого принципа отмечается, что 
управление на местном уровне отличается высо-
ким уровнем адаптивности по причине прибли-
женности к природным процессам. 

Обеспечение реализации этого принципа до-
стигается путем поощрения создания децентра-
лизованных систем управления видами живот-
ных со здоровыми стабильными популяциями; 
предоставления полномочий в рассматриваемой 
сфере местным заинтересованным сторонам 
(в особенности охотникам); внедрения моделей 
управления, обеспечивающих справедливое рас-
пределение выгод между различными группами 
природопользователей. 

Охотникам в рамках обеспечения испол-
нения данного принципа необходимо обладать 

17 Представляется необходимым привести аутентич-
ное наименование данного принципа: «Ensure that harvest is 
properly utilised and wastage avoided» с дословным переводом 
«Обеспечивать надлежащее использование результатов до-
бывания, минимизацию потерь».

18 Иными словами, действительно рациональное ис-
пользование.

19 В Хартии наименование данных субъектов звучит как 
«Local stakeholders».
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знаниями в области экологии дикой природы 
и способов сохранения окружающей среды; осоз-
навать свою роль в качестве лиц, управляющих 
природными ресурсами и активно участвовать 
в процессах их сохранения; взаимодействовать 
с разными группами субъектов в поисках наи-
лучшего решения.

Туроператорам в сфере охотничьего туриз-
ма в рамках восьмого принципа предписывает-
ся с должным уважением относиться к культуре, 
традициям и потребностям местного населения 
(в том числе в лице местных охотников) и осу-
ществлять тесное сотрудничество с ними.

Девятый принцип – компетентность и ответ-
ственность пользователей ресурсами дикой при-
роды20. В этих целях со стороны органов власти 
необходимо содействие в организации обучения 
охотников и сотрудничестве с общественными 
и иными объединениями охотников. Охотники, 
в свою очередь, должны обладать знаниями в об-
ласти надлежащего и безопасного использования 
приспособлений для охоты; знать внешние отли-
чия разных видов объектов животного мира, их 
повадки и экологию; регулярно повышать свою 
квалификацию; знать нормативные акты, регули-
рующие вопросы охоты и сохранения мест оби-
тания животных; передавать свои знания и опыт 
молодым охотникам. Туроператорам предлагает-
ся предоставлять своим клиентам информацию 
относительно устойчивой и ответственной охоты. 

Соответственно, в контексте рекомендаций, 
формулируемых в Европейской хартии охоты 
и биоразнообразия, подчеркивается усиление со-
держательной части минимума знаний, наличие 
которых необходимо претендентам на получение 
охотничьего билета, в частности, о рациональ-
ной (в том числе с использованием минимизиру-
ющих отходы способов) обработке мяса добытых 
животных, отнесенных к объектам охоты (седь-
мой принцип Хартии). 

Обсуждение российскими учеными и прак-
тическими работниками на протяжении мно-
гих лет важного вопроса о создании механизма 
проверки знаний и навыков лиц, обратившихся 
в органы госохотнадзора за получением охотни-
чьего билета, до настоящего времени не получи-
ло итогового позитивного результата. В настоя-
щее время в пункте 1 статьи 21 Закона об охоте 
закреплена лишь необходимость ознакомления 
указанных лиц с требованиями охотничьего ми-

20 Текст в первоисточнике: «Competence and responsibility 
are desirable among users of wild resources», дословный перевод 
которого звучит как «Необходимы [desirable] компетентность 
и ответственность пользователей диких ресурсов» [5].

нимума, без установления механизмов провер-
ки соответствующих знаний и навыков. В по-
яснительной записке к внесенному в 2019 году 
законопроекту № 664250-7, предполагающему 
изменение формулировки нормы Закона об охо-
те с фразы «ознакомившимся с требованиями 
охотминимума» на «прошедшим обязательную 
проверку знания требований охотминимума», 
справедливо подчеркивается необходимость со-
держательной проверки знаний охотминимума21. 

Представляется, что тема ответственности 
за нарушения охотничьего законодательства 
также обретает особое значение при рассмотре-
нии методолого-практических аспектов охот-
хозяйственной деятельности, включая вопросы 
осуществления мероприятий по выявлению на-
рушений законодательства об охране объектов 
животного мира и привлечения к ответственно-
сти лиц, виновных в его нарушении [7, с. 53–59; 
8, с. 19–22; 9, с. 123–134].

Десятый принцип – минимизация страданий 
животных, которых можно избежать. Органы 
власти в государствах должны принимать нор-
мативные акты и создавать стимулы, поощря-
ющие использование на их территории методов 
и устройств, уменьшающих страдания живот-
ных; доводить до охотников информацию о не-
обходимости должного обращения с дикими жи-
вотными; признавать и поощрять использование 
лучших практик, имеющихся в данной области.

Охотники для обеспечения соблюдения де-
сятого принципа должны, в частности, мини-
мизировать (по возможности) страдания живот-
ных; обучаться знаниям о физиологии животных 
и наиболее эффективным способам убоя, обеспе-
чивающим минимальные страдания животных; 
стремиться к эффективному добору подранков; 
воздерживаться от использования методов от-
лова, вызывающих высокий уровень стресса или 
боли, или допускающих массовый отлов. 

Российские правила охоты закрепляют весь-
ма объемный перечень требований к способам 
охоты, обусловленный требованиями гуманного 
обращения с животными (как общего – пункт 51, 
так и специального характера – пункты 52, 53)22.

21 О внесении изменений в статью 21 Федерального за-
кона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» : Проект федер. закона № 944997-6 // 
Система обеспечения законодательной деятельности : Офиц. 
сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/664250-7 (дата обра-
щения: 01.05.2022).

22 Об утверждении Правил охоты России : Приказ Мин-
природы России от 24 июля 2020 г. № 477 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Одиннадцатый принцип – поощрять сотруд-
ничество между всеми участниками правоотно-
шений в сфере охраны и использования охотни-
чьих животных, отнесенных к объектам охоты, 
связанных с ними видов и их мест обитания23. 

Как отмечается в обосновании этого прин-
ципа, все заинтересованные лица могут внести 
свой позитивный вклад в надлежащее управле-
ние биоресурсами. Органы власти и управления 
должны создавать институты, которые включают 
интересы всех заинтересованных лиц; поощрять 
общественное понимание выгод, получаемых от 
ответственной и устойчивой добычи; создавать 
возможности и стимулы для сотрудничества; ис-
пользовать все возможности для предотвраще-
ния и разрешения конфликтов.

В российском законодательстве и правопри-
менительной практике предпринимаются по-
пытки к реализации этого принципа. В частно-
сти, в Иркутской области в 2013 году был создан 
Общественный совет по вопросам охоты, сохра-
нения охотничьих ресурсов и среды их обитания 
при Правительстве Иркутской области24. Совет 
был призван стать связующим звеном между 
охотниками, научными, коммерческими орга-
низациями (включая охотпользователей) и орга-
нами государственной власти, на его заседаниях 
обсуждались значимые организационно-право-
вые проблемы развития охотхозяйственной от-
расли в Прибайкалье. Однако на сегодняшний 
день деятельность данной структуры в силу раз-
ных причин приостановлена. 

Общественный охотничий контроль также 
является значимым инструментом участия обще-
ственности в управлении и охране охотничьих 
ресурсов. Несмотря на отсутствие нормативного 
регулирования осуществления данного инсти-
тута на федеральном уровне, в некоторых реги-
онах (включая Иркутскую область и Республику 
Бурятия) подобные нормы приняты25. Можно 
предположить, что это является правовым фак-
тором, способствующим относительной актив-

23 Encourage cooperation between all stakeholders in 
management of harvested species, associated species and their 
habitats (пер. с англ.: «Поощрять сотрудничество между все-
ми заинтересованными лицами в менеджменте добываемых 
видов, связанных с ними видов и их местообитаний» [5].

24 Об утверждении Положения об Общественном со-
вете по вопросам охоты, сохранения охотничьих ресурсов 
и среды их обитания при Правительстве Иркутской обла-
сти : Постановление Правительства Иркутской области от 
21 марта 2013 г. № 92-ПП // Областная газета. 2013. 17 апр.

25 Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения 
охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской об-
ласти (ст. 19) : Закон Иркутской области от 18 июня 2010 г. 
№ 46-ОЗ // Областная газета. 2010. 23 июня.

ности общественности в рассматриваемой сфере 
в указанных регионах (например, в рамках об-
суждения законопроектов, касающихся вопро-
сов охраны и использования объектов животного 
мира). В частности, в Иркутской области пред-
ставителями общественности принято активное 
участие в обсуждении проекта закона, предусма-
тривавшего установление контроля за оборотом 
продукции охоты в целях снижения незаконного 
оборота охотпродукции26 и противодействия ле-
гализации добытой с нарушением законодатель-
ства продукции охоты [10, с. 88].

Двенадцатый принцип призван способство-
вать общественному признанию устойчивого ис-
пользования как инструмента охраны природы27. 
Для такого общественного признания необходи-
мо, чтобы органы власти и природопользователи 
принимали участие в разъяснении обществен-
ности выгод устойчивого природопользования. 
Органы управления для исполнения этого прин-
ципа должны «создавать структуры, которые обе-
спечивают долгосрочное признание обществом 
выгод», деятельности по добыче диких живот-
ных; обеспечить сохранение уровня численности 
видов диких животных на уровне, приемлемых 
для иных социально-экономических интересов 
(сельского хозяйства, лесоводства и др.). 

В методических рекомендациях по реализа-
ции этого принципа указывается на необходи-
мость уважения со стороны охотников и туропе-
раторов местной культуры и местных интересов, 
частной собственности и местных правовых 
ограничений (включая меры, направленные на 
сохранение окружающей среды); обучения и ин-
формирования окружающих о выгодах устойчи-
вой охоты и сохранения окружающей среды. 

Анализ содержания Хартии позволяет от-
метить некоторые недостатки изложения, свой-
ственные многим международным документам, 
посвященным природоохранным вопросам. 
Это, в частности, многословность, использова-

26 Согласно данным Управления Россельхознадзора 
Иркутской области объем перемещаемой за пределы регио-
на пушнины значительно превышает объемы добычи, уста-
новленные разрешениями (См.: На коллегии прокуратуры 
области рассмотрены результаты проверки исполнения за-
конодательства, направленного на охрану и рациональное 
использование объектов животного мира // Прокуратура 
Иркутской области : Офиц. сайт. URL: https://www.irkproc.
ru/qa/2303.htm (дата обращения: 02.05.2022).

27 В оригинале данная норма звучит следующим об-
разом: «Encourage acceptance by society of sustainable, 
consumptive use as a conservation tool». Дословный перевод: 
«Способствовать общественному признанию устойчивого 
потребляющего/потребительского использования как ин-
струмента сохранения» (пер. соавт.).
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ние специфической терминологии (например, 
«синергетическое воздействие»), повторы одних 
и тех же мыслей. 

В то же время к числу достоинств Хартии 
необходимо отнести, во-первых, тот факт, что 
данный документ восполняет явный дефицит 
профильного международно-правового регули-
рования по вопросам охоты, поскольку рассмо-
тренные ранее международные договоры хотя 
и затрагивают эти вопросы, но не рассматривают 
охоту как непосредственный и первичный объ-
ект воздействия. Во-вторых, нельзя не отметить, 
что по тексту Хартии последовательно проводят-
ся находящие развитие также в других междуна-
родно-правовых документах [11] идеи учета ин-
тереса местного населения и сотрудничества всех 
заинтересованных субъектов. Признание и дей-
ственная реализация такого подхода представ-
ляются важным условием успешности регулиро-
вания экологических отношений в современных 
экономико-политических условиях. 

Заключение
Представляется необходимым отметить по-

вышение в настоящее время значимости совер-
шенствования регулирования правоотношений 
в области охраны и использования животного 

мира, включая развитие устойчивой охоты в Бай-
кальском регионе, с учетом фиксируемого в дан-
ной местности ухудшения состояния некоторых 
популяций животных, а также принимая во вни-
мание потенциал охотничьего хозяйства в реше-
нии проблем неравномерного распределения ан-
тропогенной нагрузки в условиях значительного 
в последнее десятилетие развития туризма на 
Байкальской природной территории (особенно 
в пределах Центральной экологической зоны).

В этой связи несмотря на то, что Бернская 
конвенция на сегодня не подписана и не рати-
фицирована Российской Федерацией, содер-
жащиеся в ней правовые установления (равно 
как и нормы Хартии) российским научным 
сообществом и органами власти вполне мо-
гут быть восприняты как источники идей при 
формировании предложений, в том числе под-
лежащих закреплению в национальном зако-
нодательстве, в рамках выработки политики по 
обеспечению осуществления устойчивой охоты. 
При этом, разумеется, надо учитывать опреде-
ленную специфику правового регулирования 
отношений в сфере осуществления охоты и ве-
дения охотничьего хозяйства в Российской Фе-
дерации по сравнению с правовыми системами 
большинства зарубежных стран.
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