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Согласно исследованиям, больше половины населения планеты использует подземные
воды в качестве источника питьевой воды, а для 2,5 миллиардов людей такой источник
единственно доступный. [11] В этой связи вопросы обеспечения эффективной эксплуата-
ции водоносных горизонтов особенно актуальны .

Основные сложности возникают при управлении подземными водами трансграничного
характера. В настоящее время в мире заключены тысячи соглашений по трансграничным
рекам и озерам, однако аквиферы, части которых расположены в разных государствах,
часто не учитываются при составлении соответствующих договоров [5]. Отсутствие необ-
ходимых норм уже привело к тому, что 20% всех трансграничных аквиферов очень быст-
ро истощается вследствие несогласованных действий соседствующих стран [11]. Проблема
чрезмерной эксплуатации ресурсов может вызвать различные негативные последствия,
начиная с проседания грунта, заканчивая гибелью тысяч людей от жажды.

Среди документов, устанавливающих режим трансграничных водоносных горизонтов,
важнейшее значение имеют Конвенция ООН по водотокам 1997 г., акты Ассоциации меж-
дународного права, Комиссии международного права ООН и принятая на их основании
Резолюция 63/124 ГА 2009г. [1,8,9] В Резолюции и документах АМП и КМП подробно рас-
смотрены проблемы использования государствами трансграничных подземных вод, одна-
ко акты носят исключительно рекомендательный характер. В Конвенции, имеющей обя-
зательное для сторон значение, содержится менее подробная регламентация по соответ-
ствующим вопросам без установления гарантий безопасного и эффективного использова-
ния ресурсов и учета особого вида изолированных аквиферов. Достоинством документа
являются предусмотренные механизмы разрешения споров. Так, ст. 33 устанавливает воз-
можность обращения стран в случае необходимости в специально создаваемый орган или
Международный Суд. Сторонами Конвенции являются только 36 государств, так что ос-
новной правовой массив регулирования эксплуатации трансграничных аквиферов состав-
ляют разнородные международные соглашения.

Положения Резолюции ГА впервые были учтены при заключении в 2010 г.
соглашения по использованию крупнейшей в мире системы аквиферов Гуарани между
Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. [4]

Стремясь предвидеть возможные трудности при эксплуатации системы Гуарани, госу-
дарства сделали попытку охватить в документе как можно больше аспектов управления
ресурсами, в чем, несомненно, преуспели. Однако норм, регулирующих вопросы обеспе-
чения выполнения обязательств, мер ответственности в Соглашении по Гуарани нет. [10]
Поверхностно в нем были регламентированы и механизмы разрешения споров, которые
вполне ожидаемы, ввиду того, что на территории Бразилии располагается 2/3 всей систе-
мы аквиферов. [4] Тем не менее, Соглашение, пока и не ратифицированное государствами,
стало важным событием для мирового сообщества, примером активного международного
сотрудничества.
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Если в вышеприведенном примере государства заключили соглашение до
возникновения споров и экологических проблем, то Индия и Пакистан, больше полувека
чрезмерно эксплуатирующие трансграничный водоносный горизонт и экономически за-
висящие от него, до сих пор не имеют необходимого договора. [6] И это с учетом того,
что объемы добычи ресурсов Индией ставят под угрозу здоровье населения Пакистана,
испытывающего нехватку пресной воды.[6]

Проблема слабой правовой регламентации использования трансграничных
подземных вод актуальна и для РФ, имеющей соответствующее соглашение с Эстонией
и делящей с ней ресурсы общего Ломоносовско-Воронковского аквифера. [3] Соглаше-
ние регулирует в основном оценку сторонами качества вод, возможного загрязнения, но
оставляет без внимания вопросы объемов и мер предосторожности совместной эксплуата-
ции водоносного горизонта. [2] Эстонская сторона уже обвиняла РФ в чрезмерной добыче
вод в ущерб Эстонии. До Международного суда, конечно, дело не дошло, но каких-либо
изменений в двустороннем правовом регулировании сделано не было. [3] Стоит отметить,
что помимо Эстонии РФ, имеет, трансграничные водоносные горизонты с Казахстаном,
Монголией и КНР. [7]

Проведенное исследование показало, что нынешняя международно-правовая
регламентация эксплуатации трансграничных аквиферов недостаточна. Представляется,
что государства, делящие подземные воды с соседними странами, в том числе РФ, долж-
ны инкорпорировать нормы, содержащиеся в Резолюции 63/124, в имеющиеся соглашения
и, желательно, ратифицировать Конвенцию по водотокам. Существует так же необходи-
мость подготовки при содействии ООН текста многостороннего договора исключительно
по трансграничным водоносным горизонтам.
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