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ВВЕДЕНИЕ

В международных соглашениях о правах человека, заключенных под 
эгидой Организации Объединенных Наций, подчеркивается, что права чело
века проистекают из достоинства, органически присущего личности. Борьба 
за достоинство человека восходит к самым истокам цивилизации, но концеп
ция прав человека, как источника достоинства, в подлинном виде была pea 
лизована только с принятием Всеобщей Декларации прав человека. В наше 
время этот документ признается практически всеми государствами мира и 
имеет весомый политический авторитет.

В год празднования пятидесятой годовщины со дня принятия Всеобщей 
Декларации прав человека происходит переосмысление этого важнейшего в 
человеческой истории события, знаменующего этап в гуманитарном развитии 
цивилизации. Практика использования прав человека для утверждения дос
тоинства личности продемонстрировала, что и сами эти права это не статич
ный инструмент, а развивающаяся система. Внешним фоном дальнейшего 
развития института прав человека являются новые политические и матери
альные условия жизни. Например, увеличение антропогенной нагрузки на 
природу в условиях научно-технического прогресса и значительное ухудше
ние состояния окружающей человека среды привели мировое сообщество к 
формулированию нового жизненно важного права -  права на благоприятное 
состояние окружающей среды.

Концепция прав человека, как следует из самой Декларации, базируется 
в первую очередь на понятии индивидуальных прав, т.е. прав, присущих от
дельной личности. Но именно осознание и принятие теории прав человека не 
в качестве оторванной от жизни схемы, а в качестве социального фактора 
способствовали формулированию концепции коллективных прав человека, 
т.е. прав, присущих некоторой социальной общности. Диалектическая связь 
индивидуальных и коллективных прав очевидно прослеживается в неотъем
лемом праве человека на здоровую, благоприятную для жизни окружающую 
среду.

Право на благоприятную окружающую среду впервые урегулировано в 
Декларации Стокгольмской Конференции ООН по окружающей человека 
среде 1972 года. Уже тогда стало очевидным, что попытки решения проблемы 
сохранения природы усилиями отдельных государств, по меньшей мере, ма
лоперспективны. Снизить негативную нагрузку на окружающую среду на 
глобальном уровне возможно только при сотрудничестве всех стран.

Международное право играет роль регулятора международных отно
шений во всех областях сотрудничества государств, но в области охраны ок
ружающей среды оно является также фактором достижения экологической
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безопасности на планете, установления равновесия экологических и экономи
ческих интересов стран с различным экономическим развитием. Междуна
родное право окружающей среды -  одна из самых молодых отраслей между
народного публичного права, но его влияние на состояние межгосударствен
ных отношений весьма ощутимо. В настоящее время идет процесс экологиза
ции права в целом, как на национальном, так и на международном уровне. В 
силу названных причин авторы предприняли попытку осмысления междуна
родно-правовой охраны окружающей среды сквозь призму прав человека, 
реализация которых невозможна без благоприятной среды обитания человека 
как биологического вида.



ТЕМА 1. Религиозные и философские концепции 
взаимодействия человека и окружающей среды

1.1. Общие подходы к проблеме «человек и природа»

В системе глобальных проблем современности экологическая проблема 
характеризуется самой высокой степенью комплексности и сложности внеш
них и внутренних взаимосвязей. Ее обострение потребовало организации 
междисциплинарных исследований и активизации прикладной деятельности. 
Есть основания считать экологическую проблему центральным звеном всей 
системы глобальных проблем, связывающим их в единое диалектически взаи
модействующее целое.

Комплексный характер глобальной экологической проблемы предо
пределяет, таким образом, одну из существенных особенностей ее дальнейше
го изучения и решения. Речь идет о расширении системы факторов естествен
ного, технического, социально-экономического, политического, правового, 
культурного и философско-мировоззренческого плана; их глубокий анализ по 
отдельности и во всей полноте взаимосвязей может обеспечить успех по
строения гармоничных взаимоотношений общества, техники и природы. 
Именно комплексный характер и высокий удельный вес социально
культурных аспектов делают задачи охраны природы близкими и понятными 
большинству людей на планете. По этой причине экологический императив 
эпохи особенно тесно увязывается с императивом укрепления мира.

В методологическом плане глобальная экологическая проблема имеет 
три измерения, охватывающие важнейшие области ее становления и развития. 
Первое: общественное развитие современной социально неоднородной циви
лизации. Противостояние государств, внутригосударственных образований 
не только существенно затрудняет гармонизацию отношений общества и 
природы, препятствует принятию адекватных мер по охране окружающей 
среды, но и порождает гонку вооружений, продуктом которой являются са
мые изощренные средства разрушения и военного воздействия на окружаю
щую среду. Второе: сама система отношений общества и природы, состоящая 
из подсистем, раскрывающих особенности использования человеком приро
ды и необходимость её охраны. Наконец, третье: развитие самого человека, 
становление его личности и мировоззрения, усвоение им культурных ценно
стей и традиций, определяющих его отношение к природе.

При таком понимании важнейшим элементом правового воздействия 
на обеспечение рационального природопользования, воспроизводства, защи
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ты и охраны окружающей среды выступает управление, понимаемое как ин
струмент оптимизации взаимодействия общества с природной средой. На 
формирование правового механизма и управления в области охраны окру
жающей среды в значительной степени накладывают отпечаток идеологиче
ские, религиозные, философские взгляды о взаимодействии человека и при
роды, сформировавшиеся в обществе.

1.2. Религиозные концепции взаимодействия человека и природы

Вопрос о влиянии религиозных концепций на взаимоотношения чело
века и природной среды представляет, разумеется, большой интерес. Однако, 
попытка привлечь его к предмету нашего анализа сопряжена со сложностями, 
которые связаны с самим пониманием и описанием человеческих культур и 
исповедуемых ими религий. Для каждой цивилизации характерен собствен
ный комплекс фундаментальных ценностей, которых придерживаются пред
ставители данной цивилизации и которые до известной степени определяют 
их выбор. Обычно эти идеалы выражаются в общем принятии какой-либо ре
лигии, однако иногда за формами одной и той же религии скрываются фун
даментальные различия в существе ценностей, которые она поддерживает в 
различных сферах своего влияния.

Нередко встречаются утверждения, что различные культуры воплотили 
в себе прямо противоположные отношения к окружающей среде. Это такие 
верования, как даосизм или различные религии коренного населения амери
канского континента, как бы вобравшие в себя взгляды всего человечества, 
идеализирующие природу и не считающие человека ее особой частью, наде
ленной исключительными правами. В античные времена каждое дерево, каж
дый источник, каждый поток, каждый холм имел в представлении людей сво
его духа-хранителя. Перед тем как срубить дерево, прорыть шахту в горе или 
запрудить ручей, следовало умиротворить дух и ниспросить его согласия. Ин
туитивное ощущение, что даже не включающая человека неживая природа 
есть благо в силу присущих ей свойств, не лишено привлекательности.

Ниспровергнув языческий анимизм, христианство дозволило людям 
эксплуатировать природу, пренебрегая "чувствами" природных объектов". 
Причиняющее всё возрастающий ущерб отношение к природе расценивается 
как отличительная черта западной цивилизации, и корни этого отношения, 
полагают некоторые специалисты, заложены в христианстве. Вероятно, не
пререкаемой заповедью христианства является обращение Бога к людям: 
"...плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и влады
чествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким жи
вотным, пресмыкающимся по земле" (Книга Бытия, 1:28).



Ислам также учит, что люди должны властвовать над окружающей сре
дой Мусульманское "Изложение" (Коран, 14:32) провозглашает: "Аллах соз
дал небо и землю. Он посылает с неба дождь, с которым производит плоды 
для твоей пищи. Он водит корабли, которые плывут по океану для твоих 
нужд. Он создал для тебя и реки, и солнце, и луну, которые неизменно следу
ют своим путем. И он подчинил тебе ночь и день..." [44, с.99].

На Дальнем Востоке традиционная китайская философия - даосизм 
провозглашает гармонию с природой: путь (Дао) широк и влево и вправо. 
Жизнь мириадов существ зависит от него, но он не ищет власти над ними. Он 
следует своей цели и не требует похвал. Он одевает и питает мириады су
ществ, но не говорит, что он их хозяин [48, с.32-40].

Современные теологи и защитники природы, выступающие с религиоз
ных позиций, без труда находят в священных писаниях всех основных рели
гий тексты, выражающие преклонение человека перед красотами и благами 
богоданной природы, равно как и перед всем живым миром, а это уже пред
полагает уважение к природе и осторожность в обращении с нею. Одни рели
гии заходят в этом направлении гораздо дальше других, и сравнительный 
анализ их идейного наследия позволил широко комментировать разделение 
религиозных верований на религии, воплощающие "потребительский" 
(доминативный) подход к природе, и религии, проповедующие более 
"уважительное" (консервационалистское) отношение к ней. Причем последние 
налагают абсолютные запреты и ограничения, которые оказываются неубе
дительными и даже неприемлемыми для первых. Следует, однако, заместить, 
что среди специалистов нет единого мнения относительно подобной класси
фикации религий.

Профессор Кэрол P o p  поставила вопрос, дорогой сердцу каждого за
щитника окружающей среды: "Какой смысл вкладываем мы в природоохран
ное законодательство?"

Для христиан, обратившихся к сфере законодательства и политики в 
области охраны окружающей среды, может быть неприятным сюрпризом то, 
что христианство обвиняется в разрушении окружающей среды на Западе. 
Для многих читателей Библии является самоочевидным, что в тексте Библии, 
в излагаемых в ней принципах содержится идея об охране окружающей сре
ды. Тем не менее, изучая экологическую этику можно узнать, что все пробле
мы окружающей среды возлагаются на западное христианство. Возникают 
два вопроса:

♦ действительно ли Библия дает человечеству мандат господствовать на 
Земле, не заботясь о последствиях своих действий? и
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♦ действительно ли христианство, независимо от того, чему учит Библия, 
в форме организованной церкви или отдельные христиане сами по себе, 
способствовали гибели окружающей среды?

Ответ на второй вопрос может быть положительным даже при отрица
тельном отвеге на первый вопрос. Это будет означать лишь то, что христиан
ство и христиане забыли библейскую заповедь об ответственности за окру
жающую среду. Чтобы ответить на первый вопрос, необходимо обратиться к 
критике Библии и христианства трех ведущих авторов- Альдо Леопольда, 
Линна Уайта и Джона Пассмора.

Комментаторы Библии сходятся а том, что "созданный по образу и по
добию Божию» человек должен относиться к прочим живым существам как 
Бог относится к нему". Владычество предполагает ответственность, посколь
ку, принимая владычество, человек делает это, являясь образом Божьим. 
Слово "владычествовать" следует понимать, как "опекать", "взращивать", но 
не как "эксплуатировать".

История Ноя служит источником аргументов как за, так и против рев
ностных сторонников защиты окружающей среды. Пугает сама воля Бога 
уничтожить почти всю биотическую жизнь на Земле ради разоблачения мо
рального падения человечества. Однако, Бог дает возможность остаткам соз
данной Им флоры и фауны начать все сначала. Сбалансированность уничто
жения и сохранения подтверждает: человечество принадлежит Богу, который, 
в конечном счете, и заботится о своем творении и обеспечивает его сохране
ние.

Учение Христа показывает, что природа повинуется власти Бога и вы
полняет функцию участника в действиях Бога по спасению. Повиновение 
природы Богу есть нечто большее, чем простое подчинение законам физики. 
Библейские авторы не раз подчеркивали, что природа резонирует с целями 
взаимодействия Бога с человечеством [58, с.2].

Из сказанного выше становится очевидным, что и трактовка религиоз
ных догм, и фактические религиозные отправления в действительности лишь 
отражают морально-этические нормы общественных систем, но не формиру
ют их. На это указывает и тот факт, что ядерная угроза, нависшая над миром, 
вновь пробудила интерес к пацифистским доктринам, присущим некоторым 
религиям, например, буддизму и некоторым группам протестантов.

1.3. Философские концепции взаимодействия общества 
с окружающей средой

Профессор Петров В.В., анализируя философские концепций о взаимо
действии общества и природы, предложил следующую их классификацию: на-
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туралистическис, потребительские, алярмизм, из которого впоследствии вы
шли теории глобального управления, экологического кризиса, стратегии по
ведения, экологической революции [36, с.28-40].

В древности преобладали натуралистические концепции. Они рассмат
ривали природу в качестве божества, мудрого творца, идеала, возвышающе
гося над человеком. Подобная оценка сущности экологических отношений 
определялась уровнем развития производительных сил и недостаточным ис
торическим опытом общения человека и природы. Для своего времени такой 
подход в оценке связи человека и природы был естественным явлением Од
нако, сегодня натуралистические взгляды на систему «природа-общество» 
рассматриваются как пережиток, как отсутствие реальной оценки среды, в 
которой живет человек. Остатки натуралистических концепций проявляются 
в попытках перевести законы развития естественного мира на общество (так 
называемый социал-дарвинизм). Представители этих взглядов считают воз
можным и даже необходимым применять в обществе законы природы, на
пример, закон естественного отбора, несовместимый с гуманным отношением 
к слабым, больным в обществе.

Попытки сохранить в силе натуралистические оценки системы 
«природа-общество» проявляются и в концепции невмешательства в природу, 
целью которого называется обеспечение гармоничного соотношения приро
ды и общества. «Природа знает лучше, -  говорят сторонники этой теории, -  и 
всякие попытки вмешательства в природу с целью исправления ее недостат
ков оборачиваются серьезными конфликтами между человеком и естествен
ным миром» [18, с.З]. Справедливость этих воззрений трудно отрицать, ибо 
всякое вмешательство в окружающую среду без учета ее законов, ее единства 
и взаимосвязи носит волюнтаристский характер и приводит к большим соци
альным потрясениям. В то же время нельзя пребывать в плену этих концепций 
и не проводить никаких действий, которые бы расценивались как вмешатель
ство в природу. Человек должен вмешиваться в природу, приспосабливая 
развитие ее процессов к своим экономическим нуждам. Но такое вмешатель
ство должно осуществляться на основе познания законов развития природы и 
с их учетом.

Развитие производства на промышленной основе в эпоху раннего капи
тализма потребовало существенно пересмотреть натуралистические концеп
ции, закрепляющие приоритет природы над обществом. В эту эпоху естест
венная среда человека объявляется кладовой, из которой человек должен чер
пать богатства для развития материального производства, мастерской, где 
человек одновременно и работник, и творец, и господин. Идея утверждения 
господства человека над природой -  основной стержень потребительских 
концепций, получивших развитие вместе с возникновением и дальнейшим
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ростом капиталистических отношений Появление таких концепций оправда
но, ибо они вызывались потребностью развития производительных сил ново
го общественного строя, выходящего из недр феодализма. Потребизм в от
ношениях человека к природе способствовал активной разработке природ
ных ресурсов и росту промышленного, сельскохозяйственного производства. 
Однако он был прогрессивен до определенного времени.

В нынешнюю эпоху потребительское отношение к природе является» 
тормозом на пути гармонизации отношений человека и природы. Господство 
человека в природе обернулось деградацией окружающей среды. Подобный» 
вывод относится не только к капиталистической форме хозяйствования, он 
касается и социалистического способа производства.

Экологический кризис, охвативший планету в 50-70-е годы, вызвал ши
рокое общественное движение, названное алярмизмом (от немецкого трево
га). Алярмизм -  непосредственная реакция людей на процессы деградации 
среды под влиянием современного производства он не представляет единой 
партии, не выражают единой теории или стройной концепции взглядов. Это 
движение в широком смысле охватывает все воззрения, связанные с беспокой
ством общества за состояние окружающей среды. Впоследствии алярмизм 
становится базой для развития движения зеленых.

Алармистские течения разделяют на два вида: пессимистические и оп
тимистические. Такое деление в значительной мере исходит из оценки воз
можностей существующих общественных отношений преодолеть кризис ок
ружающей среды. Пессимисты не верят в способности современного общества 
самостоятельно выйти из создавшегося тупика, но во взглядах на перспективу 
развития человека и природы они настроены более прогрессивно. Оптими
стическое направление в социологии представлено довольно разнообразными 
течениями. Общее между ними в том, что они свой оптимизм строят на не
зыблемости устоев современного общества, неизменности его социальных це
лей, на вере в его способность решить экологические проблемы. Исходной 
позицией для конструирования оптимальных условий во взаимодействии че
ловека и природы для них служит концепция причин возникновения экологи
ческого кризиса. Такие причины усматриваются в неизбежных спутниках ци
вилизации: научно-техническом прогрессе и росте народонаселения.

Опираясь на разработанную концепцию причин (технических и демо
графических) экологического кризиса, западная социология определяет не
сколько направлений выхода из экологического тупика: стратегия невмеша
тельства в природу (о ней мы говорили выше); стратегия наступления на при
роду, отправные начала которой строятся на том, что в природе есть свои не
дочеты, вакуумы, и задача человека состоит в их исправлении и заполнении 
пустот; стратегии саморегуляции в природе и адаптации человека. Сторонни

14



ки последней стратегии основное внимание обращают на способность приро
д ы  к саморегуляции и полагают возможным переносить законы развития, ха
р а к т е р н ы е  для природы, на человеческое общество.

феминистские взгляды на отношение общества к природе могут быть 
рассмотрены на примере идей Вирджинии Хелд Она утверждает, что половые 
различия в человеческом обществе глубже и фундаментальнее, чем классовые 
иди расовые. Поэтому естественно предположить, что пол является мощным 
фактором, влияющим на любые морально-этические нормы и тем более нор
мы, относящиеся к войне и окружающей среде. То, что принято считать куль
турой нации, в действительности представляет собой преимущественно куль
туру ее мужской половины женская культура существует, но как-то 
"невидимо", занимая подчиненное положение по сравнению с мужской куль 
турой.

Верджиния Хелд выделяет следующие этапы эволюции отношений об
щества и природы: вплоть до XVI в. в человеческом обществе господствовало 
предубеждение против насильственных методов обращения с природой, на 
землю люди смотрели как на мать-кормилицу; к XVII в начали проявляться 
первые признаки "сексуального" подхода к окружающей среде, на природу 
начали смотреть как на женщину, которую необходимо покорить. На смену 
образ матери-земли пришел образ женщины-земли, ждущей своего хозяина. 
В последующие столетия образ природы-женщины был вытеснен образом не
живой природы. Окружающую среду стали рассматривать как безжизненный 
механический объект, чем оправдывали причиняемый природе ущерб [50, 
с.73-83].

Современное общественное развитие дало множество разнообразных 
подходов к взаимодействию человека со своей средой обитания. Появление 
большинства этих взглядов связано с деятельностью "римского клуба" -  свое
образной международной ассоциации экономистов, демографов, социологов, 
естественников и представителей делового мира. Клуб был основан с целью 
разработки прогнозов развития современного общества. В подготовленных 
докладах этого клуба предлагались различные модели преодоления экологи
ческого кризиса и гармонизации отношений человека и природы. Из них 
наибольшую популярность получили концепции «пределы роста», «стратегия 
выживания», «теория органического развития», «концепция обновления меж
дународного порядка».

Авторы концепции пределов роста и других вариантов данной модели 
(экологического финализма, нулевого развития, стабилизированного разви
тия и т.п.) полагают, что экологическую гармонию можно сохранить или вос
становить путем определения соответствующих пределов дальнейшего разви
тия экономики, роста населения, развития научно-технического прогресса.
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Некоторые из вариантов этой концепции требуют возвращения к нулевому 
развитию, искусственному свертыванию науки и техники до нуля, т.е. к тако
му пределу, при котором хозяйственная и демографическая нагрузки общест
ва будут соответствовать ресурсовым возможностям природы.

Модель римского клуба, носящая название органического роста, рас
сматривает мировую экономику не как единую, а как региональную систему. 
Исходя из этого, она предлагает дифференцированный подход к экологии 
различных стран и регионов с учетом их экономического и культурною раз
вития. Опираясь на это подразделение, авторы концепции предлагают обес
печить гармоничное отношение общества и природы за счет перераспределе
ния средств между богатыми и бедными в виде материальной и финансовой 
помощи развивающимся странам.

Актуальное значение для нынешнего развития имеет теория экологиче
ской революции. Речь идет о революции в мышлении человека, о переходе, от 
потребительской психологии к осознанию необходимости бережного к окру
жающей природной среды.

Американский политолог А.Уэстинг приходит к выводу, что рост на
родонаселения и развитие техники привели, в конечном счете, к тому, что 
системы жизнеобеспечения планеты Земля, с одной стороны, оказались не в 
состоянии обеспечить человечество необходимыми природными ресурсами, а 
с другой поглощать и нейтрализовать отходы жизнедеятельности, загряз
няющие биосферу.

Чтобы предотвратить гибель человечества от экологической катастро
фы, следует подходить к решению данной проблемы с четырех сторон: 1) ог
раничив рост численности населения; 2) взяв под контроль загрязнение окру
жающей среды; 3) приняв меры по сохранению среды обитания; и, наконец, 4) 
разработав средства урегулирования международных конфликтов. Регулиро
вание рождаемости непосредственно касается, прежде всего, развивающихся 
стран, контроль за загрязнением окружающей среды проблема развитых 
стран, проблема сохранения среды обитания человека и урегулирования кон
фликтов относится как к развивающимся, так и к развитым странам.

По мнению А.Уэстинга, первоочередным шагом на пути к выживанию 
человечества должно стать повсеместное прекращение роста народонаселе
ния. Каждому государству без исключения следует немедленно принять эф 
фективную программу, регулирующую сохранение рождаемости на уровне, не 
превышающем уровня смертности, либо уменьшение рождаемости до этого 
уровня. В частности, каждая страна могла бы разработать систему предос 
тавления разрешения на рождение ребенка. Каждому лицу, достигшему со 
вершеннолетия, правительство предоставляет разрешение на рождение одно 
го ребенка, право иметь ребенка ("двойня", "тройня" и т. д. считаются за од
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ного ребенка, если ребенок не доживает до года, то выдают повторное разре
шение). В пределах одной страны эти разрешения могут передаваться (по до
говоренности) одним лицом другому.

Однако в большинстве стран здесь потребуются более жесткие меры. 
Например, в странах с высоким приростом населения вполне допустимо пре
доставление "половинной" квоты (т.е. двум взрослым людям в среднем раз
решается иметь одного ребенка).

Загрязнение окружающей среды в глобальных масштабах необходимо 
приостановить. Рост промышленного производства, прежде всего в развитых 
странах, необходимо регулировать таким образом, чтобы предотвратить лю
бое загрязнение атмосферы в будущем. На первых порах это можно сделать, 
установив допустимый уровень выбросов в атмосферу (для каждой отдельной 
страны) углекислого газа и серы, а также, возможно, окисей азота и других 
загрязняющих веществ. Для достижения безопасного уровня выбросов в ат
мосферу загрязняющих веществ, возможно, понадобится снизить не менее чем 
наполовину поступление загрязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 
сегодняшним уровнем, что, вероятно, будет соответствовать уровню 1965 го
да. Допустимые объемы выбросов независимо от их состава следует распре
делить между странами с учетом площади их территорий. Каждой стране 
придется выдать число "разрешений" с указанием допустимой нормы выбро
сов на один квадратный километр, соответствующей ее площади (исключая 
прибрежные районы Мирового океана). Страны могут передавать часть сво
их "разрешений" другим странам по договоренности (как товар) или сдавать 
их "в аренду" на определенный срок. Если совершенствование средств кон
троля выбросов и другие меры не принесут результатов, соответствующее 
снижение выбросов в атмосферу можно будет обеспечить путем закрытия не
которых промышленных предприятий, введения ограничений на транспорт и 
тд.

Что касается проблемы сохранения среды обитания человека, то здесь 
самым актуальным вопросом является предотвращение ядерной войны. Го
воря о повседневных заботах, следует выделить необходимость международ
ных мероприятий по расширению природоохранных зон (заповедников). Эго 
третья неотложная мера, призванная обеспечить выживание человечества. Се
годня лишь около 3% всей суши планеты имеет статус природоохранной зо
ны, 10% этой территории сосредоточено в 10-12 странах мира, а на долю 40 
стран приходится чуть более 5%. Многие страны совсем не имеют охраняе
мых природных территорий. Таким образом, в качестве первоочередной ме
ры каждая страна должна выделить под заповедную зону, по крайней мере, 
5% своей территории (суши, включающей несколько типов среды обитания), 
а в более отдаленной перспективе не менее 10%. Для реализации такой про
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граммы также необходимо создать международный фонд, взносы в который 
будут делать все страны на основе прогрессивного налогообложения. Нако
нец, необходимо сделать все возможное для защиты природы от хищническо
го использования ее богатств в мирное время и крупномасштабного уничто
жения их в периоды войны [48, с.203-212].

Хотя необходимость нового мышления не подвергается сомнению, пе
реход к нему непрост по целому ряду причин. Это и глубоко проникший во 
многие сферы жизни милитаризм, и сохраняющаяся тенденция считать веро
ятным "немыслимое", и тот факт, что утверждение новых взглядов и идеалов 
потребует немало времени. Тем не менее, появились первые лучики надежды 
потому; что развитые и развивающиеся страны все отчетливее понимают, что 
с экологической точки зрения планета Земля находится в опасности. Мировая 
общественность уже признает, тот факт, что война несет с собой глобальную 
угрозу окружающей среде. Все более высоко оценивается необходимость соз
дания в международных отношениях климата доверия и сотрудничества для 
решения тех глобальных проблем, о которых говорилось выше.

С этой точки зрения представляет интерес концепция глобального 
управления окружающей средой, её авторы, члены римского клуба, исходят 
из того, что весь материальный мир един и взаимосвязан, что задачи эффек
тивной охраны природы планеты могут быть решены лишь коллективными 
усилиями всего международного сообщества. Опираясь на эти неоспоримые 
истины, они предлагают создать надгосударственный орган, который бы 
управлял охраной окружающей природной среды в масштабе планеты. Ранее 
считалось, что эта концепция является утопичной, ибо в условиях противо
стояния капиталистической и социалистической систем немыслимо было соз
дание такого межгосударственного органа, который бы располагал властны
ми управленческими полномочиями. В нынешних условиях развития нового 
международного порядка, в условиях радикального преобразования отноше
ний в бывших социалистических странах вполне возможно образование тако
го органа, который бы осуществлял контроль и надзор за использованием 
природных ресурсов и охраной окружающей среды как в отношении между
народных, так и национальных природных объектов. Более того, этому орга
ну можно было бы придать функции оказания скорой экологической помощи 
бедствующим районам и применения мер экономического, дипломатического 
и иного воздействия к тем государствам, которые не выполняют международ 
ных соглашений по охране окружающей среды.

В современном мире все большую роль приобретают теории, нацелен 
ные на совмещение требований экологии с развитием экономики. Мир на ос 
нове своего исторического опыта убедился, что невозможно развивать эко
номику, не выполняя требования охраны окружающей среды. В то же время
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нельзя обеспечить выполнение требований охраны окружающей среды не 
развивая экономику Это взаимодействие экологии и экономики, получившее 
название «устойчивое развитие» является основой новой экологической кон
цепции, принятой мировым сообществом. Именно на основе концепции ус
тойчивого развития была созвана в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конференция 
ООН, которая так и называлась «Окружающая среда и развитие»



ГЛАВА 2. Неотъемлемые права человека и охрана окружающей среды

2.1. Понятие неотъемлемых прав человека

В международных Пактах о правах человека, заключенных под эгидой 
Организации Объединенных Наций и вступивших в силу в 1976 году, подчер
кивается, что права «проистекают из достоинства, органически присущего 
человеческой личности». Борьба за человеческое достоинство, вероятно, вос
ходит к самым истокам цивилизации, но концепция использования прав че
ловека для утверждения его достоинства -  явление сравнительно новое. Со
временные моральные и политические традиции опираются на целый рад 
теорий нравственной справедливости. Пожалуй, самая распространённая из 
них -  это теория естественного права, которая постулирует существование 
объективного нравственного закона -  естественного права, обязательного 
для всех людей и служащего критерием оценки всех видов человеческой дея
тельности.

Права человека по своей природе универсальны. Декларация прав че
ловека недаром называется «всеобщей», ибо права человека -  это права всех 
без исключения людей. Но сущность и поведение человека в известной мере 
формируется обществом, временем, поэтому в зависимости от естественных, 
культурных, политических традиций проявление присущих всему человечест
ву естественных прав имеет различные формы.

Универсальность прав человека сужается тем, что любой перечень та
ких прав, сколь бы широко мы их не трактовали, отражает определенное, ис
торически обусловленное мировоззрение конкретной эпохи. Так, и Всеобщая 
декларация прав человека есть продукт человеческой середины XX в.

В наше время Всеобщая декларация прав человека, провозглашенная в 
1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН и представляющая собой минимальный 
перечень прав, признается практически всеми государствами мира и в поли
тической практике имеет вес авторитетного правомочного документа. Права 
человека принято подразделять на две группы: а) гражданские и политиче 
ские; б) экономические, социальные и культурные права. Гражданские и по
литические права -  это право на жизнь, гражданство, признание правосубъ 
ектности, защиту от жестокого, унизительного или бесчеловечного обраще 
ния и наказания, а также защиту от дискриминации по признаку расы, нацио 
нальности, пола и религии. В эту группу принято включать и юридические 
права: восстановление в правах в случае нарушения основных прав, презумп 
ция невиновности, гарантия беспристрастного открытого судебного разбира
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Щи гт-° с соблюдением всех требований справедливости, запрещение зако- 
«оа имеющих обратную силу, защита от произвольного ареста, задержания 
иди изгнания, произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь, а 
также от посягательства на репутацию личности.

Перечисленные во Всеобщей декларации гражданские свободы вклю- 
«*аюч* право на свободу мысли, совести и религии, свободу мнений и свободу 
их выражения, свободу передвижения и выбора места жительства, мирных 
собраний и ассоциаций. Наконец, политические права включают право на 
участие в управлении и периодических свободных выборах при всеобщем и 
равном избирательном праве.

Экономические, социальные и культурные права, зафиксированные 
декларацией, включают право на жизненный уровень, необходимый для под
держания здоровья и благосостояния человека и его семьи, право на труд, от
дых, досуг и социальное обеспечение, право на образование и участие в куль
турной жизни общества.

Такое деление, как мы понимаем, достаточно условно. Все перечислен
ные права взаимосвязаны и неразделимы. В самом деле, разве возможно осу
ществление основополагающего права на жизнь без реализации права на 
труд, отдых, досуг, социальное обеспечение?

Признавая условность разделения прав человека на различные группы, 
понимая, что объективные по природе, данные человеку при рождении, эти 
права в своих формулировках, в том, как их понимают, являются результатом 
правотворчества, пусть на самом высоком международном уровне, мы отдаем 
себе отчет в том, что даже общепринятый перечень прав человека будет по
степенно уточняться по мере того, как общее понимание основных признаков 
человеческого достоинства и качеств нравственной личности будет меняться в 
соответствии с новыми идеями и материальными условиями. В каком же на
правлении возможно и реально такое правотворчество?

Концепция прав человека базируется в первую очередь на понятии ин
дивидуальных прав, т.е. прав отдельной личности в ее взаимоотношениях с 
государством. Но именно осознание и принятие концепции прав человека не 
в качестве оторванной от жизни теории или идеи, а в качестве фактора жизни 
общества привели, как нам представляется, к формулированию на междуна
родно-правовом уровне группы прав, называемых коллективными, т.е. таки
ми, которые присущи определенной социальной общности. В этом смысле 
трактуется, например, право народов на самоопределение -  фундаментальное 
право, которое лежит в основе индивидуальных прав, ибо пользование инди
видуальными правами только тогда будет иметь смысл, когда народ в целом 
свободен и может распоряжаться своей судьбой по своему усмотрению. Если 
же народу отказано в таком праве, то все индивидуальные права будут про
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стой формальностью. Диалектическая связь индивидуальных прав и коллек
тивных, или групповых, прав обнаруживается и в неотъемлемом, с нашей 
точки зрения, праве человека жить в здоровой, благоприятной для жизни ок
ружающей среде

2.2. Право на благоприятную окружающую среду 
в системе прав человека

Право на благоприятную окружающую среду не зафиксировано как 
самостоятельная норма в основополагающих документах по правам человека. 
Это право закреплено в ряде международно-правовых актов по проблемам 
окружающей человека среды. Декларация Стокгольмской конференции ООН 
по охране окружающей человека среды 1972 года провозглашает в качестве 
одного из принципов охраны окружающей среды право человека на жизнь в 
такой среде, «качественная сторона которой делает возможным достойный и 
благополучный образ жизни». Всемирная хартия природы 1982 года, одоб
ренная Генеральной Ассамблеей ООН, содержит руководящие принципы по
ведения государств и народов по отношению к окружающей природе, кото
рые обращены к внутригосударственным правоотношениям, к сфере реально
го поведения людей, индивидуального или коллективного, ориентируя, таким 
образом, на развитие внутреннего законодательства об использовании и ох
ране природы.

Право на благоприятную окружающую среду является новеллой для 
конституционного законодательства Республики Беларусь. Впервые это пра
во было закреплено в Законе «Об охране окружающей среды», принятом 26 
ноября 1992 г. Статья 2 этого закона называет среди принципов охраны ок
ружающей среды обеспечение прав граждан на благоприятную для жизни, 
труда и отдыха окружающую среду.

В Конституции Республики Беларусь это право декларируется в разделе 
«Личность, общество, государство». Статья 46 провозглашает, что «каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, 
причиненного нарушением этого права».

Однако, следует признать, что в нашем законодательстве это право не 
наполнено конкретным содержанием. Это означает, что с точки зрения тео
рии права к нему нельзя применить общепринятое представление о субъек
тивном праве как об охраняемом государством объеме прав и обязанностей. 
Не определяя содержания права граждан на благоприятную для жизни окру
жающую среду, Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 
в то же время перечисляет гарантии этого права. В их число включены: пла
нирование и нормирование качества окружающей среды, государственный
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контроль за состоянием окружающей среды и соблюдением природоохранно
го законодательства, страхование граждан, возмещение в добровольном и су
дебном порядке вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан загряз
нением окружающей среды и иные гарантии Таким образом, государствен
ный механизм защиты экологических прав граждан находится в стадии фор
мирования. В белорусском законодательстве пока не разработано понятие 
«экологическое страхование», отсутствует механизм реализации права граж
дан на возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу неблагопри
ятным состоянием окружающей среды. Право граждан на благоприятную для 
жизни окружающую среду должно иметь развернутый механизм государст
венной защиты, который закрепляется законом и может быть реализован на 
практике. Для этого необходимо сформулировать само его содержание, как 
это сделано, например, в Законе Российской Федерации «Об охране окру
жающей природной среды». Статья 11 которого предоставляет гражданам 
право на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей при
родной среды, вызванного хозяйственной или иной деятельностью, авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями

Закрепленные статьей 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окру
жающей среды» права граждан отражают в основном сферу организацион
ных отношений, в которых могут участвовать граждане с целью реализации 
своей социальной активности в общественном экологическом движении. 
Совпадение по многим позициям формулировок статьи 5, закрепляющей пра
ва граждан, и статьи 7 (экологические права общественных объединений) 
подтверждает мысль о том, что право на благоприятную окружающую среду 
интегрирует в себе черты индивидуальных и коллективных прав человека в 
том смысле, что носителями социальной активности в охране окружающей 
среды являются граждане. Интерес каждого из них в отдельности и всех вме
сте к собственному экологическому благополучию очевиден. Но свои права 
на это благополучие граждане могут реализовать преимущественно в составе 
общественных экологических объединений.

Представляется, что институт прав человека формируется в направле
нии прав коллективных как фундамента гражданских, политических, эконо
мических, социальных и культурных прав индивида. Очевидным является и 
то, что проблемы охраны окружающей среды вошли в ряд проблем дальней
шего развития цивилизации. Именно так расставлены акценты Международ
ной конференцией по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 го
ду в Рио-де-Жанейро. Декларация по окружающей среде и развитию 
(Декларация Рио), как гласит текст ее преамбулы, «преследует цель установ
ления справедливого глобального партнерства путем создания новых уровней 
сотрудничества между государствами и людьми».
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Характерно, что содержащиеся в Декларации Рио 27 принципов объе
диняют в одном документе проблемы прав человека, роли женщин и молоде
жи, местных общин, интересы угнетенных народов с проблемами междуна
родного сотрудничества государств в охране окружающей среды и регулиро
вании природопользования.

Такая постановка не только «вписывает» требования поддержания бла
гоприятной для жизни человека окружающей среды в систему прав человека, 
но и показывает, что дальнейшее развитие человечества возможно лишь при 
постоянном внимании к проблеме прав человека как индивида и как члена 
человеческого общества.

2.3. Право на экологическую информацию

Право на благоприятную окружающую среду предполагает знание о 
состоянии окружающей природной среды, в которой существует общество. 
Экологические права и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды можно реализовать только при наличии доступа к экологически зна
чимой информации и участии общественности в принятии решений, затраги
вающих проблемы окружающей среды.

Проблема доступа к экологически значимой информации является 
предметом правового регулирования Конвенции о доступе к информации, 
участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосу
дию в вопросах, касающихся окружающей среды. Конвенция принята под 
эгидой Экономического и социального Совета Организации Объединенных 
Наций на IV Конференции Комитета экологической политики Европейской 
экономической комиссии 23-25 июня 1998 года в г.Оргус (Дания).

В Конвенции разработаны и введены значимые для экологических прав гра
ждан понятия, такие как «экологическая информация», «доступ к экологической 
информации», урегулированы условия доступа к экологической информации.

Так, в соответствии с п.З ст.2 Конвенции экологическая информация оз
начает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной 
или какой-либо иной материальной форме о:

a) состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмосфе
ра, вода, почва, ландшафт и природные объекты, биологические разно
видности и их компоненты, включая генетически видоизмененные орга
низмы и взаимодействие между названными составляющими;
b) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучения, а также дей
ствиях или мерах, включая административные меры, в области окружаю
щей среды, политике, законодательстве, планах и программах, которые 
оказывают или могут оказать влияние на состояние элементов окружаю
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щей среды, обозначенных в п. а и анализ затрат и результатов и любой 
иной экономический анализ, использованный в процессе принятия реше
ний в вопросах, касающихся окружающей среды;
с) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, со
стоянии культурных объектов и сооружений в той мере, в какой на них 
оказывает или может оказать влияние состояние элементов окружающей 
среды или через эти элементы, факторы, деятельность или меры, обозна
ченные выше в пункте Ь.

Статьи 4-5 Конвенции регулируют условия получения, сбора и распро
странения экологической информации: государственные органы в ответ на 
запрос об экологической информации предоставляют общественности такую 
информацию в рамках национального законодательства, включая копии фак
тических документов, содержащих или охватывающих эту информацию.

В Конвенции также урегулировано участие общественности в принятии 
решений, касающихся отдельных видов деятельности; в вопросах разработки 
планов, программ и политических документов, касающихся окружающей 
среды, в подготовке исполнительных положений и (или) нормативных актов, 
обязательных для исполнения (ст.ст.6-8 Конвенции).

В соответствии со статьей 9 государства, подписавшие Конвенцию, га
рантируют доступ к процедуре рассмотрения решения об отказе в экологиче
ской информации в суде или ином независимом органе согласно с законом.

Конституционное законодательство Республики Беларусь урегулирова
ло право граждан на получение, хранение и распространение полной, досто
верной и своевременной информации о деятельности государственных орга
нов, общественных объединений, о политической, экономической и междуна
родной жизни, состоянии окружающей среды (ст.34 Конституции РБ). Реали
зация права на свободу информации о состоянии окружающей среды невоз
можна без установления правовых гарантий, к которым законодательство 
относит свободный доступ к экологической информации, свободное функ
ционирование средств массовой информации, возможность беспрепятствен
ного обращения граждан и общественных объединений в государственные 
органы. Так, свободный доступ к экологически значимой информации обес
печивается, в частности, тем, что в соответствии с Законом РБ «О государст
венных секретах» на сведения о состоянии окружающей среды, как правило, 
не должен распространяться режим секретности.

Обязанность предоставления гражданам экологической информации 
возлагается на государственные органы. Специальным органом, осуществ
ляющим сбор, хранение и предоставление информации о состоянии окружаю
щей среды в соответствии со ст. 12 Закона РБ «Об охране окружающей среды» 
является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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Право граждан на доступ к экологической информации, защиту его в 
судебном порядке, а также право общественности на участие в принятии ре 
шений, которые могут оказать влияние на состояние окружающей среды, уре
гулированы на международном и национальном уровне, что является гаран
тией обеспечения права на благоприятную для жизни и здоровья окружаю
щую среду для нынешнего и будущих поколений. Таким образом, институт 
прав человека продолжает свое развитие



ГЛАВА 3. Предмет международного права окружающей среды

3.1. Предпосылки международно-правового регулирования 
в области охраны окружающей среды

Природа Земли едина Законы ее всеобщи. Она не знает государствен
ных и административных границ, поэтому только интернациональные усилия 
на международном уровне в природоохранительной работе смогут дать по
ложительные результаты.

Осознание объективной необходимости объединения усилий всего ми
рового сообщества для решения глобальных экологических задач приходило 
постепенно по мере нарастания угрозы экологического кризиса в масштабах 
всей планеты Среди предпосылок активизации межгосударственного приро
доохранительного сотрудничества можно выделять естественно
экологические и социально-экономические.

Сущность естественно-экологического фактора, стимулирующего меж
государственное природоохранительное сотрудничество, заключается в том, 
что изменение в состоянии одного природного ресурса неизбежно оказывает 
прямое или косвенное воздействие на дру! ие объекты окружающей среды.

Социально-экономические предпосылки заключаются в том, что народы 
(государства) заинтересованы в справедливом обмене экономическими сред 
ствами жизни, базирующимися в большинстве своем на использовании при
родных ресурсов. Названные факторы являются факторами позитивною влия
ния на международно-правовое регулирование охраны окружающей среды.

Следует также отметить, что международно-правовое регулирование 
отношений государств в области окружающей среды является сложным и не
однозначным процессом. Формирование и применение международно
правовых природоохранительных норм осуществляется под воздействием це
лой совокупности факторов, как стимулирующих, так и тормозящих этот 
процесс.

Очевидным является осознание широким кругом общественных движе
ний, политиков, государственных деятелей следующих главных условий суще
ствования человеческой цивилизации: ограниченности пространства и ресур
сов биосферы; необходимости согласованных действий государств в рамках 
этой ограниченной системы Следовательно, вполне логичным выглядит об
ращение к механизму права, как регулятору общественных, в том числе меж
государственных отношений
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Следует указать и на факторы политического содержания. Они оказы
вают существенное влияние на формирование международно-правовой при
родоохранительной доктрины. Таковыми являются:

♦ обеспечение прочного мира и безопасности;
♦ ограничение локальных военных конфликтов;
♦ ограничение гонки вооружений, и в первую очередь нераспространение
ядерного оружия.

Все это создает политический климат доверия и созрудничества для 
природоохранительной деятельности.

Экономические факторы способствуют регулированию природоохрани 
тельных отношений средствами международного права. Они непосредственно 
связаны с углублением международного разделения труда. Соглашений о на
учно-техническом сотрудничестве на двустороннем и многостороннем уров
не, как правило, предусматривают совместные исследования и разработки 
обмен информацией. Особое значение имеет обмен современными техноло
гиями (ноу-хау), имеющими ресурсо- и энергосберегающий характер. Это 
весьма важно для стран развивающихся и так называемых стран с переходной 
экономикой.

Развитие науки, техники и технологии, которое с одной стороны может 
предложить экологически более целесообразные способы природопользова
ния: новые виды энергии, транспортные средства, технологические циклы, в 
то же время влечет побочные явления в виде новых вредных воздействий, уве
личения объема использования природных ресурсов, а это порождает необ
ходимость разработки новых международных природоохранительных пра
вил.

Научно-техническая революция также вносит фактор нестабильности в 
структуру международно-правовой охраны окружающей среды.

Система международно-правовых правил охраны окружающей среды 
складывается под влиянием: экологических требований, вытекающих из объ
ективных законов природы.

Формирование международного права окружающей среды также обу
словлено политическими, экономическими и социальными факторами. Среди 
социальных факторов позитивного характера прежде всего следует назвать 
конституционное оформление во многих странах права на благоприятную 
окружающую среду.

Теоретически в основу природоохранительной нормы должны быть 
положены соображения исключительно экологические. Однако реально дей
ствующей норма будет только в том случае, когда она основывается на учете 
интересов общественного развития и интересов сохранения среды обитания 
человека.
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3.2. Понятие международного права окружающей среды

Отрасли в праве принято различать во-первых, по наличию самостоя
тельного предмета правового регулирования, во-вторых, по наличию само
с т о я т е л ь н ы х  источников права, регулирующих отношения по поводу предме
та или объекта отрасли права, в-третьих, по механизму правового регулиро-

названных правоотношений.
В практике международного природоохранения международно- 

правовые нормы, регулирующие отношения государств по поводу окружаю
щей среды, рассматриваются как обособленная совокупность норм, т.е. от
расль международного публичного права. Она сформировалась и развивается 
на основе и в полном соответствии с общепризнанными принципами между
народного права. В тоже время она содержит ряд специальных природоохра
нительных принципов, отражающих особенности межгосударственных отно
шений в сфере охраны окружающей среды.

Развитие международно-правового регулирования охраны окружаю
щей среды потребовало решения вопроса о единстве термина, обозначающего 
данную совокупность международных норм. Споры о терминологии -  не 
простое теоретизирование, они подводят нас к единообразному пониманию 
предмета.

Дискуссия о названии отрасли права, регулирующей отношения в об
ласти охраны окружающей среды, проводилась журналом «Вестник Москов
ского университета» в 1987 году. Эта дискуссия в целом касалась концепции 
отрасли права. В национальном праве утвердился термин «экологическое 
право». Профессор В.В.Петров перенес этот термин и на международно
правовую охрану окружающей среды, отвергая, как он говорил, 
«прозападную транскрипцию» названия дисциплины и отрасли права «право 
окружающей среды» [39, с. 3-5].

Следует напомнить, что термин «экология» и его производные впервые 
был введен немецким ученым Геккелем в 1866 году в работе «Всеобщая мор
фология организмов». Под понятием экология подразумевалась общая наука 
об отношениях живых организмов с их средой обитания, т.е. условия сущест
вования в широком смысле слова.

Впоследствии термин «экология» претерпел значительные изменения: 
его содержание было перенесено на взаимоотношения человека, как биологи
ческого вида, со средой обитания. Современная экология развивается на сты
ке естественных и общественных наук. В силу того, что само человечество 
представляет собой целостный организм, средой обитания которого является 
биосфера, глобальная экология превращается в науку о  взаимодействии трех 
систем: природы, общества и порожденной им техники. В этом смысле термин
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«окружающая среда» корреспондирует термину «экология» посколь 
«окружающей» для человека является среда, внешняя для него. При этом тер 
мин «окружающая среда» шире термина «природная среда», понимаемая как 
среда естественная, поскольку включает кроме преобразованной человс 
ской деятельностью природы, также и такие общественные явления, как по
ложение коренного населения, местных общин малых народов, положенье 
народов, живущих в угнетении в условиях оккупации, войн. Так трактует по
нятие окружающей среды Декларация по окружающей среде и развитию, при
нятая на Международной конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году.

Термин «право окружающей среды» в большей степени соответствует 
предмету регулирования международными нормами природоохранительного 
содержания. Теория международного права говорит о том, что объектом ме
ждународного правоотношения является то, по поводу чего субъекты между
народного права вступают в данные правоотношения. В зависимости от кон
кретного характера международного правоотношения его объектом могут 
быть материальные и нематериальные блага, действия или воздержания от 
действий.

3.3. Взаимодействие международного права окружающей среды 
с другими отраслями международного публичного права 

и с национальным экологическим законодательством

Содержания международных правоотношений по поводу окружающе! 
среды не исчерпываются ее охраной. Они включают рациональное использо
вание возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, что пред 
полагает сохранение на оптимальном уровне их основных количественных 1 

качественных характеристик, предотвращение истощения, обеспечение их 
воспроизводства. Рациональное природопользование в этом контексте пони
мается как наиболее приемлемое с точки зрения экологических интересов об 
щества в отличие от рационального с точки зрения интересов узко экономи 
ческих.

Таким образом, есть основание сопоставить международное право ок 
ружающей среды с другими отраслями международного публичного права. 
Только международное право окружающей среды может характеризоваться 
рациональным природопользованием в экологическом значении, поскольку 
изначально складывалось для регулирования межгосударственных отноше
ний по поводу окружающей среды.

Другие отрасли международного права (морское, воздушное, космиче 
ское), которые формировались в связи с эксплуатацией элементов природы 
имеют в основе иные приоритеты -  обеспечение реализации законных прав
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заинтересованных носителей международного суверенитета по использо- 
ю п р и р о д н ы х  ресурсов. Утверждение на международном уровне концеп 

и гр ан ы  окружающей среды и развития (вследствие проведения II Между- 
ЦИИ ной конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- 

нейро в 1992 году) способствовало интеграции экологических интересов в
итеты этих отраслей права. Использование природных ресурсов по ме- 

народному морскому, воздушному, космическому праву развивается с 
учетом ограничений, вводимых в интересах международно-правовой охраны
окруж аю щ ей среды.

Экологические приоритеты воздействуют также и на состояние иных 
отраслей международного права, в той же мере, в какой их развитие влияет на 
состоян и е окружающей среды, например, международное экономическое 
право регулирующее международные торговые, кредитные, финансовые от
н ош ен и я, а также международное промышленное сотрудничество.

Крупнейшие кредитно-финансовые институты, такие как Международ
ный валютный фонд, Всемирный Банк реконструкции и развития, специали
зированные учреждения системы ООН, осуществляющие финансовую и тех
ническую помощь, обязались учитывать в своей деятельности природоохра
нительный аспект.

Весьма сложную систему представляет собой связь международного и 
нутреннего национального экологического права. Сложность обусловлена 

тем, что если внутреннее экологическое законодательство выражает волю со
ответствующего государства (интересы общества по поводу использования 
природных ресурсов, находящихся в национальной юрисдикции), то между
народное право -  это согласованная воля двух и более государств или между
народных организаций.

Так, в соответствии с Уставом ООН и принципами международного 
права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 
природные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и 
несут ответственность за обеспечение того, чтобы эта деятельность в рамках 
их юрисдикции и контроля не наносила ущерба окружающей среде других го
сударств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.

При соприкосновении международно-правовых норм с нормами на
ционального права приоритет остается за нормами международного права, 
что отражено, например, в ст.56 Закона Республики Беларусь «Об охране ок
ружающей среды».

Принятие окружающей среды в качестве объекта международных пра
воотношений, регулируемых специальной группой международно-правовых 
норм, указывает на самостоятельную отрасль международного публичного 
права -  Международное право окружающей среды (Международное экологи
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ческое право), которое представляет собой совокупность международно
правовых принципов и норм, составляющих особую отрасль международного 
права и регулирующих отношения между его субъектами по поводу:

О охраны окружающей среды от вредных воздействий;
0 рационального использования ее отдельных элементов в целях обеспече
ния оптимальных условий жизни нынешнего и будущих поколений.

Конечная цель международно-правового регулирования природоохра
нительной деятельности -  достичь экологического равновесия в мире.



ГЛАВА 4. Источники международного права окружающей среды

4Л. Особенности источников 
международного права окружающей среды

Проблема источников является основополагающей для понимание 
сущности общего международного права. Исследование источников позволя
ет уяснить закономерности формирования отрасли международного права и 
тенденции ее развития.

В международно-правовой доктрине в качестве основных источников 
образования норм международного права рассматриваются международный 
обычай и международный договор. Существуют и дополнительные или вспо
могательные источники международно-правовых норм, таковыми признают
ся резолюции международных организаций, решения международных трибу
налов, национальные законодательства, доктринальные исследования [45, 
с.27].

В процессе формирования международного права окружающей среды 
используются те же, что и в общем международном праве юридические спо
собы установления норм, призванных регулировать природоохранительное 
сотрудничество государств. В то же время для каждой сферы международно
правового регулирования свойственна специфика отдельных источников, 
особенности их иерархии.

Начальный этап межгосударственных отношений в области охраны ок
ружающей среды характеризовался отсутствием разветвленной системы меж
дународных договоров и как следствие достаточно широким применением 
международных обычных норм.

Международные обычные нормы способны установить лишь общие 
рамки поведения государств в сфере охраны окружающей среды. Действи
тельно эффективная международная охрана, обеспечение равных законных 
прав государств-природопользователей требовали регулирования поведения 
субъектов международного права, воплощенного в соответствующем между
народном договоре.

По мнению юристов-международников, единственной нормой обычно
го международного права, непосредственно применимой к международным 
экологическим отношениям, является принцип ответственности государств за 
нанесение ущерба другому государству Однако применение этой нормы явля
ется ограниченным, поскольку она не может быть использована для компен
сации за ущерб, причиненный международным ресурсам.
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4.2. Международный договор как источник 
международного права окружающей среды

Международно-правовая практика в области охраны окружающей сре
ды выводит на первое место такую форму источников международного права 
как международный природоохранительный договор Это положительный 
фактор, поскольку только в международном договоре четко определяются 
права и обязанности сторон, содержатся положения, относящиеся к предмету 
договора.

Основными этапами становления и развития международно-правового 
регулирования в области охраны окружающей среды являются:

♦ выработка общих конвенций, которые трансформируют общие прин
ципы в обязательные нормы;
♦ заключение договоров, развивающих международно-правовые принци
пы в области окружающей среды;
♦ заключение региональных договоров, касающихся общих или специ
альных вопросов охраны окружающей среды.

Здесь мы подходим к классификации источников международного пра 
ва окружающей среды. Проблема классификации международных договоров 
в науке международного права до сего времени является спорной. Предлага
ются различные классификации [45, с.76]. Так, весьма распространенной явля
ется классификация международных договоров по числу сторон-участников 
договора на многосторонние и двусторонние.

В теории и практике международного права в категории многосторон
них договоров принято выделять как самостоятельный вид общие многосто
ронние договоры. Таким договором называют договор, который посвящен 
вопросу:

♦ представляющему интерес для международного сообщества государств 
в целом;
♦ направлен на создание общепризнанных норм международного права;
♦ предназначен для участия всех государств.

Многосторонние общие договоры весьма важны в международном 
праве окружающей среды, поскольку природоохранительные проблемы за
трагивают в настоящее время всех людей без исключения. В качестве примера 
многостороннего общего договора может быть названа Венская Конвенция 
об охране озонового слоя Земли.

Примером двусторонних договоров являются межправительственные 
соглашения в области охраны окружающей среды, заключенные Республикой 
Беларусь в период с 1994 года по настоящее время. Такие соглашения подпи
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саны: с Латвией, Российской Федерацией, Украиной, Польшей, Данией, Мол 
давией, Литвой, Болгарией.

По территориальной сфере действия международные природоохрани
тельные договоры подразделяются на локальные, субрегиональные, рыио- 
нальнме, глобальные. Выбор одного из перечисленных видов договоров оп
ределяется кругом тех отношений, которые являются объектом его регулиро
вания. Отношения, в свою очередь, определяются конкретными задачами ох
раны окружающей среды, на решение которых ориентирован договор Он 
может быть направлен на решение локальных проблем охраны природной 
среды пограничных районов; субрегиональных охрана отдельных экологи
ческих систем; региональных -  охрана морей, рек и прилегающих регионов; 
глобальных -  охрана озонового слоя Земли, Мирового океана

Международные договоры могут быть классифицированы по степени 
связанности предмета регулирования с природоохранительной проблемати
кой. Здесь следует различать:

♦ договоры, регулирующие иные не природоохранительные отношения 
по поводу природных объектов (например, правовой режим водоемов.) 
Хотя они и не содержат природоохранительных международных норм, но 
по своему смыслу опосредованно содействуют охране объектов природы 
от истощения;
♦ договоры, регулирующие, отношения по использованию природных 
объектов, но содержащие отдельные положения об охране этих объектов 
(Конвенция по морскому праву, 1982 г.);
♦ договоры, полностью ориентированные на регулирование охраны ок
ружающей среды.

Последние составляют основу нормативного материала, накопленного 
в процессе становления и развития международного права окружающей сре
ды. Эти договоры экологически наиболее обоснованы и содержат правила 
охраны окружающей среды. Среди них особенно выделяются так называемые 
рамочные соглашения, поскольку они, как правило, имеют глобальный ха
рактер фиксируют общие для всех государств-участников обязательства, но 
при этом не ограничивают договаривающиеся стороны перечислением за
прещенных действий. Рамочными являются:

♦ Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис
пользования средств воздействия на природную среду;
♦ Конвенция об изменении климата;
♦ Конвенция о биологическом разнообразии.

Республика Беларусь является участницей следующих международных 
конвенций в области охраны окружающей среды:
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о Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстоя
ния, 17 ноября 1979 г.;
♦ Протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 1979 г ,  касающийся финансирования совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на расстоянии в Европе, 5 октября 1984 г.;
♦ Протокол о сокращении выбросов серы или трансграничных потоков 
по меньшей мере на 30% к Конвенции 1979 года о трансграничном загряз
нении воздуха на большие расстояния, 13 июля 1985 г.;
4 Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансгра
ничных потоков к Конвенции 1979 о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния, 4 ноября 1988 г.;
♦ Венская конвенция об охране озонового слоя, 22 марта 1985 г.,
♦ Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 
16 сентября 1987 г.;
♦ Конвенция о биологическом разнообразии, 5 июня 1992 г.;
♦ Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансгра
ничном контексте, 25 февраля 1991 г.;
♦ Конвенция ООН об изменении климата, 9 мая 1992 г.;
♦ Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, 3 марта 1993 г.

4.3. Проблема эффективности норм 
международного права окружающей среды

Любое, самое оптимальное законодательство без его соблюдения оста
нется простой формальностью. «Pacta sund servanda -  договоры должны со
блюдаться», -  гласит один из постулатов теории права.

В. Коэстер, анализируя договоры в области окружающей среды, указы
вает, что обычно контроль соблюдения остается за государством [70, с.78-91]. 
Положения о компенсации и санкциях встречаются в договорах крайне редко, 
как и о разрешении споров независимой третьей стороной, решение, которой 
становится обязательным для спорящих сторон.

Даже когда речь идет об окружающей среде, государства проявляют ак
тивность в 'защите своего суверенитета. Проблема соблюдения природоохра
нительных договоров еще более осложняется тем, что обязательства в них 
часто сформулированы таким образом, что их невыполнение не влечет ответ
ственности государства-нарушителя, если не причинен вред окружающей сре
де другого государства, или международным разделяемым ресурсам, а только 
окружающей среде самого государства-нарушителя.
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Обязательства в договорах иногда специально формулируются таким 
образом, что требуется их особая интерпретация и анализ их содержания, 
чтобы установить, не нарушается ли суть обязательств

В качестве альтернативы наднациональному контролю соблюдения до
говора на каком-то этапе есть возможность опереться на положения боль
шинства природоохранительных конвенций, прямо или косвенно указываю
щих на необходимость контроля за их соблюдением. Этими положениями 
предусматриваются следующие методы контроля соблюдения договора:

♦ регулярные совещания сторон или учредительных комитетов, функцио
нирующих в качестве дипломатического форума для переговоров по та
ким вопросам, как интерпретация или использование договора для урегу
лирования конфликта;
♦ рекомендации и резолюции, например, предложения и решения, фор
мально не имеющие обязательной силы, но представляющие политиче
скую важность в моральном плане и способные повлиять на стороны или 
получить закрепление в обьгчном праве;
♦ институализация секретариатов с определенными контрольными или 
консультативными функциями по вопросам соблюдения обязательств по 
договору;
♦ положения многих договоров о регулярной отчетности госу
дарств-членов относительно соблюдения договорных или специальных 
обязательств.

Наиболее часто используется последний из перечисленных механизмов 
контроля, хотя он вызывает некоторые сомнения в достаточности, поскольку 
основывается на информации, представляемой самими государствами. Кроме 
того, государства могут не выполнять обязательства по отчетности, что само 
по себе является проблемой соблюдения договора. Отчетность также следует 
рассматривать как форму обмена информацией в рамках международного со
трудничества. Обмен информацией в отсутствие контроля стимулирует со
блюдение договора.

Фактически самым эффективным и важным механизмом контроля, пре
дусмотренным многими договорами, являются неправительственные органи
зации (НПО), занимающиеся охраной окружающей среды, и в определенной 
мере международные межправительственные и полуправительственные орга
низации. Примером последних является Международный союз охраны при
роды (МСОП).

На конференции ООН по окружающей среде и развитию вопрос о со
блюдении договоров был одним из главных. Высказывалось мнение, что обя
зательства часто нарушаются или не выполняются. В то же время отмечалось, 
что инструмент договора является единственным средством, который можно
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использовать на международном уровне как юридически обязательное реше 
ние проблем окружающей среды.

Цели Бернской Конвенции об охране среды обитания видового разно
образия дикой флоры и фауны (1 сентября 1982 г.) состоят в том, чтобы поли 
тика планирования и развития учитывала необходимость охраны и рацио
нального использования диких животных, а также флоры и фауны в их среде 
обитания. Необходимо обеспечение хотя бы минимальной защиты значи 
тельного количества видов диких животных и растений, а также более стро
гой защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения или относящихся к 
категории мигрирующих.

Помимо общих положений, направленных на достижение целей кон
венции (статьи 1-2) статьями 4-9 предусмотрены специальные обязательства 
по охране среды обитания (статья 4) и два приложения: I -  о специальной ох
ране дикой флоры (статья 5) и II -  о специальной охране видов дикой фауны 
(статья 6), а также видов дикой фауны, находящихся под угрозой исчезнове
ния (статья 7). В этот контекст укладывается и статья 8 с приложением 4 о 
щадящих способах лова и убийства животных. Статьи 4-8 дополняют статью 
10, содержащую дальнейшие обязательства по охране мигрирующих видов.

Учредительный комитет, состоящий из договаривающихся сторон и 
фактически являющийся конференцией сторон, собирается не реже, чем каж
дый второй год (статья 13, пункты 1-2, и 4). Фактически они собираются сей
час не реже одного раза в год. Комитет отвечает за применение конвенции 
(статья 14 пункт I) и в этой связи может рекомендовать договаривающимся 
сторонам меры по соблюдения конвенции и вносить предложения по повы
шению ее эффективности. Комитет также имеет мандат на проведение сове
щаний групп экспертов, что открывает возможность подготовки необходи
мых независимых оценок, например, относительно соблюдения конвенции.

Согласно статье 18, пункт I, комитет должен использовать все доступ
ные средства для обеспечения мирного урегулирования трудностей, возни
кающих в ходе соблюдения конвенции (пункт 2 об интерпретации и примене
нии конвенции в случае возникновения разногласий между договаривающи
мися сторонами). Иными словами, Комитет наделен посреднической функци
ей, что весьма необычно. То же можно сказать о положениях статьи 18, наде 
ляющих Комитет правом ставить по запросу одной из сторон тот или иной 
вопрос перед обязательным арбитражем, если стороны не пришли к согласию 
в результате переговоров.

На совещаниях Комитета разрешается присутствие международных 
межправительственных и неправительственных организаций, если поставить 
об этом в известность Комитет не позднее чем за 3 месяца до совещания. Од
нако, запрос отклоняется, если против него выступили не менее трети догова
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ривающихся сторон не позднее чем за месяц до совещания. На практике пра
вила присутствия наблюдателей настолько широки, что практически любая 
общественная организация, занимающаяся охраной окружающей среды, мо
жет попасть на совещания Комитета. Присутствие неправительственных ор
ганизаций играет важную роль в отношении выполнения обязательств по 
конвенции В частности, это относится к таким областям, как информация, 
гласность и призыв к действию.

Обязательства по отчетности, содержащиеся в конвенции, ограничены 
требованием отчитываться каждый второй год по оговоркам, содержащимся 
в пункте 1 статьи 9, но позднее, по решению Постоянного комитета, это тре
бование было расширено обязательством отчитываться каждые 4 года по об
щим вопросам применения конвенции.

Правила конвенции по соблюдению обязательств дополняются опытом, 
накопленным в ходе практического ее применения, что частично нашло от
ражение в правилах, введенных Постоянным комитетом. Эти практика и пра
вила Постоянного комитета, а также назначение им секретариата конвенции 
(которым является Секретариат Совета Европы, наделенный конвенцией 
формальными функциями) имеет значение в свете проблемы соблюдения до
говоров.



ГЛАВА 5. Ппшшипы международно-правового сотрудничества 
в области охраны окружающей среды

5.1. Понятие и вдды принципов 
международной) нрава окружающей среды

Проблема принципов, лежащих в основе международно-правового ре
гулирования -  это проблема источников международного права окружающей 
среды, которые на этих принципах основаны; проблема институтов в праве, 
поскольку они, как правило, формируются вокруг определенных принципов. 
Наличие принципов и институтов является показателем зрелости отрасли, как 
совокупности норм, регулирующих обособленную сферу межгосударственных 
отношений.

Принципы или основные начала права предопределяют характер всего 
права или его отрасли. Выявление принципов дает возможность ясно пред
ставить, на каких общих началах строится данная отрасль международно
правового регулирования; что является ее предметом, а также характер взаи
модействия норм в отрасли. Развитие принципов помогает определить основ
ные направления эволюции отрасли.

Принципы международного права обычно понимают как правовую нор
му более общего характера, лежащую в основе специальных норм.

Международное право окружающей среды является совокупностью 
норм, регулирующей специфическую область отношений (охрана окружаю
щей среды), и в тоже время является частью общей системы международно
правового регулирования.

Принципы международно-правового регулирования в целом принято 
классифицировать по степени и характеру их связи с общим международным 
правом на:

❖ общие (общепризнанные) принципы современного международного 
права.
« принципы международного права, имеющие природоохранительное 
значение.
* специальные (отраслевые) принципы международного права окружаю
щей среды.

Такая классификация является формальной, поскольку воздействие 
того или иного общего принципа на международно-правовое регулирование 
зависит от множества факторов:
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о правового характера (признание или нет международно-правового до
кумента, устанавливающего принципы); 
о политического характера;
♦ социального характера на национальном уровне.

Международное право окружающей среды развивается так быстро, что
в ближайшем будущем потребуется его кодификация.

В основу кодификации норм международно-правового сотрудничества 
в области охраны окружающей среды может и должен быть положен крите 
рий содержания -  смыслового значения принципов охраны окружающей сре
ды, поскольку, как мы уже обращали внимание, принципы в праве находятся 
в тесной связи и воздействуют на формирование институтов в отрасли.

5.2. Общие принципы международного права 
как принципы международного права окружающей среды

Общие или общепризнанные принципы международного права -  это 
принципы jus cogens или императивные принципы. Они являются критерием 
правомерности регулирования любой сферы межгосударственных отноше
ний, включая и отношения по охране окружающей среды и рациональному 
природопользованию.

Общепризнанные принципы являются фундаментом, на котором кон
струируются специальные системы правового регулирования -  отрасли меж
дународного права, в том числе и международное право окружающей среды. 
К ним принято относить следующие принципы; 

е уважение государственного суверенитета;
♦ суверенного равенства всех государств;
» взаимной выгоды;
♦ невмешательства во внутренние дела другого государства;
♦ мирного разрешения международных споров;
» принцип добросовестного выполнения международных обязательств.

Эти принципы зафиксированы в Уставе ООН, Декларации о принципах 
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни
чества между государствами, Заключительном Акте по безопасности и со
трудничеству в Европе. Особое значение общепризнанных принципов состоит 
в том что, оставаясь частью общего международного права, они могут непо
средственно регулировать международные природоохранительные отноше
ния и оказывать влияние на формирование специальных международно
правовых норм в области охраны окружающей среды. Правовые идеи, содер
жащиеся в этих принципах, таковы, что они могут быть легко трансформиро
ваны в партикулярные нормы международного права окружающей среды.
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По мнению Л.В. Сперанской и К.В. Третьяковой в области охраны ок
ружающей среды к общепризнанным принципам международною права 
можно также отнести и принцип охраны окружающей среды. Этот принцип 
был сформулирован в международном праве до возникновения международ
ного права окружающей среды как отрасли в международных соглашениях в 
особенности в области морского права. Именно вокруг этого принципа и на 
чали возникать специальные принципы международного права окружающей 
среды. Охрана окружающей среды из идеи превратилась в правовую обязан 
ность государств [42, с. 10-11].

5.3. Специальные принципы 
международного права окружающей среды

Специальные принципы международного права окружающей среды 
или принципы, имеющие самостоятельное значение для международно- 
правового регулирования охраны окружающей среды принято выделять в са
мостоятельную группу. Их отличительная особенность состоит в том, что 
сформулированы эти принципы специально и целиком применительно к по
требностям международного природоохранительного сотрудничества.

Впервые специальные принципы международного права окружающей 
среды были обобщены и кодифицированы в Декларации Стокгольмской 
конференции ООН по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. 
Следующим шагом в кодификации международно-правовых принципов ох
раны окружающей среды и регулирования природопользования явилось 
одобрение 28 октября 1982 года Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной 
Хартии природы (ВХП). ВХП также содержит руководящие принципы пове
дения государств по отношению к окружающей природной среде, но эти 
принципы в большей степени обращены к внутригосударственным отноше
ниям, к сфере реального поведения людей индивидуального или коллективно
го. Всемирная хартия природы принята и торжественно провозглашена путем 
голосования. Из 130 государств, представители которых участвовали в засе
дании Генеральной Ассамблеи ООН при рассмотрении данного вопроса, 111 
государств проголосовали за резолюцию, 18 -  воздержались и 1 государство 
(США) -  проголосовало «против».

В новейшем понимании принципы международного сотрудничества в 
области окружающей среды изложены в Декларации по окружающей среде и 
развитию, открытой для подписании в дни работы II Международной Кон
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 
июня 1992 года. Декларация Рио подтвердила принципы Стокгольмской Дек
ларации и установила в качестве новой цели -  установление нового глобаль
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ного и справедливог о сотрудничества между государствами путем создания 
новых уровней сотрудничества для сохранения целостности глобальной сис 
темы окружающей среды.

Декларации Рио подтвердила положения Стокгольмской Декларации 
1972 года Основными целями развития сотрудничества в области окружаю
щей среды признаются установление нового, справедливою пюбального 
партнерства путем создания новых уровней сотрудничества между государст
вами, ключевыми секторами общества и людьми; усилия для заключения ме
ждународных соглашений, обеспечивающих уважение интересов всех и защи
ту целостности глобальной системы окружающей среды и развития, ком
плексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома

По правовому содержанию декларируемые принципы охраны окру
жающей среды можно подразделить на следующие девять групп, во главу ко
торых мы определили принципы, утверждающие право граждан на благопри
ятную окружающую среду. Согласно Стокгольмской Декларации ключевым 
признается принцип суверенитета государств на использование природных 
ресурсов и охрану окружающей среды.

Итак, первая группа включает принципы, закрепляющие приоритет прав 
человека на благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие. Забо
та о людях занимает цензральное место в усилиях по обеспечению устойчиво 
го развития. Люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармо
нии с природой. Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспе
чить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поко
лений в областях развития и окружающей среды Для достижения устойчиво
го развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую 
часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.

Также скажем, принцип 2 Стокгольмской декларации провозглашает, 
что природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, флору и фауну, и 
особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, сохраняются на 
благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного планирования и 
управления по мере необходимости.

Вторая группа принципов провозглашает суверенитет государств на ис
пользование природных ресурсов. Особенно ярко это положение отражает 
принцип 21 Стокгольмской конференции, который гласит: «В соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного 
права государства имеют суверенное право использовать собственные ресур
сы в соответствии со своей национальной политикой в подходе к проблемам 
окружающей среды, и именно на них лежит ответственность за то, чтобы дея
тельность в пределах их юрисдикции или контроля не причиняла ущерба ок
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ружающей среде в других государствах или районах, лежащих за пределами 
национальной юрисдикции».

Государства принимают эффективные законодательные акты в области 
окружающей среды. Экологические стандарты, цели регламентации и при
оритеты должны отражать экологические условия и условия развития, в ко
торых они применяются. Стандарты, применяемые одними странами, могут 
быть неуместными и сопряженными с необоснованными экономическими и 
социальными издержками в других, например, развивающихся или странах с 
переходной экономикой.

Как и Стокгольмская декларация, Всемирная хартия природы содержит 
руководящие принципы поведения государств и народов по отношению к ок
ружающей природе, с тем, однако, особенным качеством, что они обращены 
не только и даже не столько к сфере межгосударственных отношений, сколько 
к внутригосударственным правоотношениям, к сфере реального поведения 
людей, индивидуального или коллективного. Принципы, изложенные в Хар
тии, находят отражение в законодательстве и практике каждого государства, 
а также на международном уровне посредством сотрудничества с другими го
сударствами.

Принцип 8. Декларации Рио-де-Жанейро указывает, что для достиже
ния устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех людей 
государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели 
производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую 
политику.

Третья группа принципов характеризует роль граждан, социальных 
групп, общественных движений в деле охраны окружающей среды

Всемирная хартия природы призывает каждого человека действовать в 
соответствии с её положениями: каждый человек, действующий индивидуаль
но, должен стремиться обеспечить достижение целей и выполнение положе
ний Хартии (пункт 24).

Декларация Рио-де-Жанейро формулирует роль в охране окружающей 
среды женского движения (Женщины играют жизненно важную роль в ра
циональном использовании окружающей среды и развитии, поэтому их все
стороннее участие необходимо для достижения устойчивого развития), моло
дежного движения (следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужест
во молодежи мира в целях формирования глобального партнерства, с тем, 
чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее для всех.), 
местных общин (коренное население и его общины, а также другие местные 
общины призваны играть жизненно важную роль в рациональном использо
вании и улучшении окружающей среды в силу их знаний и традиционной 
практики. Государства должны признавать и должным образом поддержи
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вать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное 
участие в достижении устойчивого развития), особое положение народов, жи 
вуших в условиях угнетения. господства и оккупации.

Четвертая группа декларирует ответственность за охрану окружающей 
среды. Принцип 4 Стокгольмской декларации провозглашает особую ответ
ственность человека за сохранение и разумное управление произведениями 
живой природы и ее среды, которые находятся под серьезной угрозой в связи 
с рядом неблагоприятных факторов. Во Всемирной хартии природы указыва
ется, что генетическая основа жизни на Земле не должна подвергаться опас
ности; популяция каждой формы жизни, дикой или одомашненной, должна 
сохраняться по крайней мере на том уровне, который достаточен для ее вы
живания; необходимую для этого среду обитания следует сохранять (принцип 
2). Эти принципы сохранения природы применяются ко всем частям земной 
поверхности: суше или морю. Особая защита должна обеспечиваться уни
кальным районам -  типичным представителям всех видов экосистем и среды 
обитания редких или исчезающих видов (принцип 3). Используемые челове
ком экосистемы и организмы, а также ресурсы суши, моря и атмосферы 
должны управляться таким образом, чтобы можно было обеспечить и сохра
нить их оптимальную и постоянную производительность, но без ущерба для 
целостности тех экосистем или видов, с которыми они сосуществуют 
(принцип 4).

Пятая группа устанавливает приоритеты в использовании природных 
ресурсов. Так, Принцип 10 Всемирной хартии природы предусматривает, что 
природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться умеренно:

а) биологические ресурсы используются лишь в пределах их природной 
способности к восстановлению;
б) производительность почв поддерживается или улучшается благодаря 
мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разложе
ния органических веществ и по предотвращению эрозии и любых других 
форм саморазрушения;
в) ресурсы многократного пользования, включая воду, используются по
вторно или рециркулируются;
г) не возобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуатируют
ся в меру, с учетом их запасов, рациональных возможностей их перера
ботки для потребления и совместимости их эксплуатации с функциониро
ванием естественных систем.

Принципы 3 и 5 Стокгольмской декларации посвящены соответственно 
охране восполнимых и невосполнимых ресурсов. Первые должны сохраняться 
главным образом путем поддержки естественной способности природы к их 
воспроизводству. Невосполнимые ресурсы должны использоваться таким об
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разом, чтобы обеспечить их защиту от истощения в будущем и ч т б ы  выгоды 
от их разработки в международных пространствах получало все человечество

Шестую группу составляют принципы, (в частности, принципы 6 и 7 
Стокгольмской декларации) сориентированные на предотвращение загрязне
ния окружающей среды и других вредных воздействий на природу. Так, ВХП 
устанавливает: следует воздерживаться от всякого сброса загрязняющих ве
ществ в естественные системы. Если такой сброс неизбежен, то эти загряз
няющие вещества должны обезвреживаться в тех местах, где они производят
ся, с использованием наиболее совершенных средств, имеющихся в распоряжении 
производителей, а также должны приниматься ос обые меры предосторожно
сти с целью не допускать сброса радиоактивных и токсичных отходов 
(принцип 12).

Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, 
должна контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую 
технологию, которая может уменьшить масштабы вредных последствий для 
природы.

В частности:
а) необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести непо
правимый ущерб природе;
б) необходимо воздерживаться от деятельности, таящей в себе повышен
ную опасность для природы Лица, осуществляющие такую деятельность, 
должны доказать, что предполагаемая польза от нее значительно больше, 
чем ущерб, который может быть нанесен природе, а в случаях, когда воз
можное пагубное воздействие такой деятельности четко не установлено, 
то она не должна предприниматься;
в) деятельности, способной нанести ущерб природе, должна предшество
вать заблаговременная оценка ее возможных последствий; если принято 
решение о проведении такой деятельности, она должна осуществляться на 
плановой основе и вестись таким образом, чтобы до минимума сократить 
ее вредные последствия,
г) деятельность в области сельского хозяйства, скотоводства, лесного хо
зяйства и рыболовства следует вести с учетом особенностей и запасов 
природных ресурсов данных районов,
д) районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, под
лежат восстановлению в соответствии со своим природным потенциалом 
и требованиями благосостояния проживающего в этих районах населения 
(принцип 11).

Седьмая -  наиболее обширная группа принципов охраны окружающей 
среды предполагает тесное и эффективное международное сотрудничество в 
данной области. Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в
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целях сохранения, зашиты и восстановления здорового состояния и целостно 
сти экосистемы 'Земли Вследствие своей различной роли в ухудшении состоя 
ния глобальной окружающей среды государе 1ва несут общую, но различную 
ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую они 
несут, в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого раз
вития с учетом стресса, который создают их общества для глобальной окру 
жающей среды, технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают

Принцип 12. Декларации Рио де-Жанейро декларирует, что для более 
эффективного решения проблем окружающей среды государства должны со 
трудничать в деле создания благоприятной и открытой международной эко 
номической системы, которая привела бы к экономическому росту и устойчи 
вому развитию во всех странах. Меры в области торговой политики, прини 
маемые в целях охраны окружающей среды, не должны представлять собой 
средства произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ог
раничения международной торговли Следует избегать односторонних дейст 
вий по решению экологических задач за пределами юрисдикции импорти
рующей страны. Меры в области охраны окружающей среды, направленные 
на решение трансграничных или глобальных экологических проблем, долж
ны, насколько зто возможно, основываться на международном консенсусе.

Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 
ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологиче
ского ущерба. Государства оперативным и более решительным образом со
трудничают также в целях дальнейшей разработки международного права, 
касающегося ответственности и компенсации за негативные последствия эко
логического ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их 
юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их юрис
дикции (принцип 13). Государства должны эффективно сотрудничать с целью 
сдерживания или предотвращения переноса и перевода в другие государства 
любых видов деятельности и веществ, которые наносят серьезный экологиче
ский ущерб или считаются вредными для здоровья человека (принцип 14). В 
целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими воз
можностями широко применяют принцип принятия мер предосторожности. 
Национальные власти должны стремиться содействовать интернационализа
ции экологических издержек и использованию экологических средств, прини
мая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен в принципе 
покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая 
общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвести
рование (принцип 16).

Оценка экологических последствий в качестве национального инстру
мента осуществляется в отношении видов деятельности, которые предполо
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жительно могут оказать значительное негативное влияние на окружающую 
среду (принцип 17). Государство немедленно уведомляет другие государства о 
любых стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые 
могут привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей сре
ды в этих государствах. Международное сообщество делает все возможное 
для оказания помощи пострадавшим от этого государствам (принцип 18). Го
сударства направляют государствам, которые могут оказаться затронутыми, 
предварительные и своевременные уведомления и соответствующую инфор
мацию о деятельности, которая может иметь значительные негативные транс
граничные последствия, и проводят консультации с этими государствами на 
раннем этапе и в духе доброй воли (принцип 19). Государства должны со
трудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию национально
го потенциала для обеспечения устойчивого развития благодаря углублению 
научного понимания путем обмена научно-техническими знаниями и расши
рения разработки, адаптации, распространения и передачи технологий, 
включая новые и новаторские технологии (принцип 9).

Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей за
дачи искоренения бедности, необходимого условия устойчивого развития, в 
целях уменьшения различий в уровнях жизни и более эффективного удовле
творения потребностей большинства населения мира.

Особому положению и потребностям развивающихся, в первую оче
редь, наименее развитых и экологически наиболее уязвимых стран, придается 
особое значение. Международные действия в области окружающей среды и 
развития должны быть также направлены на удовлетворение интересов и по
требностей всех стран.

Восьмая группа характеризует принципы, обеспечивающие право на 
информацию. В соответствии с принципом 10 Декларации Рио-де-Жанейро 
экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при уча
стии всех заинтересованных граждан, на соответствующем уровне. На нацио
нальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ к 
информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряже
нии государственных органов, включая информацию об опасных материалах 
и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах приня
тия решений. Государства развивают и поощряют информированность и уча
стие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 
эффективная возможность использовать судебные и административные про
цедуры, включая возмещение и средства судебной защиты.

Девятая группа устанавливает обязательства охраны окружающей сре
ды в случаях вооруженных конфликтов.
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Вторая индокитайская война (1961-1975 п .)  показала, что, по крайней 
мере, с начала 70-х годов нашего столетия арсеналы оружия, накопленные в 
развитых странах, включали в себя такие средства воздействия на окружаю
щую среду, как химические дефолианты, механические средства уничтожения 
растительности на больших площадях и, возможно, даже средства искусст
венного вызова дождя. С тех пор могли быть созданы и в этом направлении 
наверняка ведутся научные исследования еще более разрушительные виды 
вооружения. Обеспокоенность мирового сообщества этими обстоятельствами 
привела к заключению двух международных конвенций, призванных ограни
чить использование в военных и других целях средств разрушительного воз
действия на окружающую среду -  Конвенция о запрещении военного и друго
го воздействия на окружающую среду 1977 г. и I (дополнительный) Протокол 
к Женевским конвенциям 1949 г. Эти конвенции и протоколы были подверг
нуты и продолжают подвергаться внимательному критическому анализу с це
лью выявления их достоинств и оценки их вклада в процесс контроля за воо
ружениями.

Взаимосвязь между предлагаемыми соглашениями по контролю над 
вооружениями и морально-этическими нормами проявляется в нескольких 
аспектах. Во-первых, это вопросы стратегии ведения боевых действий. Мно
гие государства до сих пор не присоединились к официальным соглашениям, 
ограничивающим военное воздействие на окружающую среду. Исходя из это
го, сторонники введения таких ограничений, стремясь расширить круг госу
дарств, присоединившихся к соглашениям, возможно, были готовы предста
вить вопросы контроля за вооружениями в измененных формулировках, ко
торые бы более соответствовали морально-этическим нормам, преобладаю
щим в различных государствах. Во-вторых, присоединение к соглашению еще 
не гарантирует его соблюдения. Положения соответствующих договоров и 
соглашений будут соблюдаться, если законодательные принципы основаны 
на морально-этических нормах, господствующих в обществе. Поскольку эти 
нормы будут и далее совершенствоваться, возникает вопрос, какова была или 
может быть роль законодательства (включая деятельность по разработке и 
принятию законов) в создании условий для более эффективного применения 
правовых норм в интересах сохранения окружающей среды в период воору
женных конфликтов.

Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс 
устойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное 
право, обеспечивающее защиту окружающей среды во время вооруженных 
конфликтов, и при необходимости должны сотрудничать в деле его дальней
шего развития.
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Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и нераз 
делимы. Государства должны разрешать все свои экологические споры мир 
ным путем и надлежащими средствами в соответствии с Уставом ООН.

О развитии системы принципов международно-правового регулирова
ния охраны окружающей среды свидетельствует работа Международной ра
бочей группы юристов в рамках Комиссии экологического права Междуна
родного союза охраны природы и природных ресурсов, которой был подго 
товлен Проект Международного Пакта по окружающей среде и развитию 
Этот проект был представлен на Конгрессе ООН по международному пуб 
личному праву в Нью-Йорке 13-17 марта 1995 года.

Проект пакта состоит их преамбулы и 72 статей, сгрупнированных в 11 
разделов.

В разделе «Основные принципы» названы:
Ф уважение ко всем формам жизни;
♦ общая забота человечества об окружающей среде;
Ф принцип взаимосвязанных ценностей (мир, развитие, охрана окружаю
щей среды, уважение прав человека являются взаимосвязанными и взаи
мозависимыми);
♦ принцип равенства поколений (свобода жизнедеятельности каждого 
поколения в отношении окружающей среды должна уравновешиваться, 
ограничиваться потребностями будущих поколений);
♦ предупреждение вреда как приоритетная мера охраны окружающей 
среды по сравнению с компенсацией вреда (пробелы в научных знаниях не 
могут служить оправданием и причиной непринятия мер по охране окру
жающей среды);
Ф реализация права на развитие влечет обязанность согласовывать удов
летворение экономических потребностей с потребностями экологически
ми;
Ф искоренение нищеты как непреложное требование устойчивого разви
тия;
ф экологическая коррекция демографической политики и модели потреб
ления (исключение расточительных моделей производства и потребления 
и проведение соответствующей демографической политики, необходимой 
для обеспечения оптимального качества жизни и уменьшения разрыва 
жизненных стандартов человечества).



ГЛАВА 6. Международные правоотношения 
в области охраны окружающей среды

6.1. Понятие и виды международных правоотношений 
в области охраны окружающей среды

В международно-правовой литературе в качестве объекта международ
но-правового регулирования охраны окружающей среды признаются отно
шения государств по поводу охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, осуществляемые в интересах настоящего и будущих по
колений. Выделение в самостоятельную категорию этого шиоокого круга 
общественных отношений отражает возрастающую заинтересованность чело
вечества в их согласованном и эффективном правовом регулировании. След
ствием необходимости международно правовой охраны окружающей среды 
является н« ативное антропогенное воздействие на природную среду. Небла
гоприятные воздействия на окружающую среду различаются по виду воздей
ствия на природную среду:

о внесение в среду обитания загрязняющих веществ или инородных тел;
♦ физические воздействия в виде электромагнитных колебаний, шумов;
♦ вызванные рациональным природопользованием (без которого челове
чество не может обойтись);
о вызванные нерациональным природопользованием, избегать которого 
требует и национальное и международное право

Экологические отношения могут быть классифицированы по объекту 
воздействия:

♦ морская среда;
♦ материки;
♦ растительный и животный мир; 
о атмосферное пространство;
♦ космическое пространство.

Международные экологические правоотношения -  это урегулированные 
правом отношения между государствами и иными субъектами международ
ного права по поводу взаимодействия человека, народов, международного 
сообщества с окружающей средой.

По содержанию к экологическим принадлежат отношения:
а) по определению юридического статуса и правового режима природной 
среды в целом;
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б) установление правового режима отдельных элементов природной сре
ды, природных объектов, в том числе особо охраняемых;
в) изучение и контроль физическою и химического состояния природной 
среды мониторинг;
г) ограничение вредных воздействий на природную среду;
д) использование природных ресурсов, в том числе преднамеренное пре
образование природы;
е) воспроизводство природных объектов, охрана окружающей среды;
ж) отношения, косвенно связанные с воздействием на окружающую среду, 
т.е. предотвращение стихийных бедствий и устранение их последствий.

Международное экологическое правоотношение характеризуется тра
диционными элементами структуры: субъект, объект, а также взаимные права 
и обязанности участников правоотношения в качестве его содержания.

6.2. Субъекты и объекты международных правоотношений 
в области охраны окружающей среды

Субъектами международных экологических отношений являются в пер
вую очередь государства. Наряду с государствами в международных экологи
ческих правоотношениях присутствуют, когда это предусмотрено правовыми 
нормами:

» нации и народы;
<> международные межправительственные организации;
♦ международные неправительственные организации; 
о физические лица, действующие на международной арене;
« юридические лица.

Объектами международных экологических отношений являются: при
родная среда в целом, составляющие ее элементы, материальные процессы и 
явления, вытекающие из самого факта существования людей и их жизнедея
тельности и олицетворяющие взаимодействие общества и природы 
(возмещение экологического вреда). Другими словами то, на что направлены 
экологические отношения.

В теории права природные объекты принято классифицировать на сле
дующие категории по степени воздействия на них норм международного или 
национального права:

а) международные, т.е. расположенные в международных пространствах, 
на которые распространяется действие только международно-правовых 
норм по охране окружающей среды;
б) объекты, находящиеся под национальной юрисдикцией и контролем. К 
ним относятся природные богатства материков на территории отдельных
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государств, природные объемы, находящиеся в пределах прибрежных 
территориальных морских вод, континентального шельфа и исключи
тельных экономических зон.

Правовой режим национальных природных объектов определяется за
конодательством государств, однако, в правовом регулировании внутригосу
дарственных природных объектов присутствует и международное право ок
ружающей среды. Обычно выработанные мировой практикой, получившие 
всеобщее признание и закрепленные в международно-правовых актах нормы 
и принципы международного права интегрируются в национальные законо
дательства.

Нормы международного права воздействуют на правовое регулирова
ние природопользования и охраны окружающей среды в государствах и не
посредственно путем установления общих принципов в области охраны ок
ружающей среды. Гак, принцип 21 Стокгольмской Декларации устанавливает 
суверенное право государств на природопользование в пределах националь
ной юрисдикции и ответственность государств за причинение вреда окру
жающей среде за пределами национальной юрисдикции или контроля.

в) разделяемые природные ресурсы, т.е. такие, которые являются совмест
ным достояние ограниченного числа государств. Их правовой режим от
личается тем, что в отношении разделяемых природных ресурсов и при
родных объектов государства, на чьей территории находятся части этих 
природных ресурсов и объектов не могут осуществлять свой суверенитет в 
том же объеме, что и в отношении национальных природных ресурсов.

Другими словами, отличительным признаком разделяемого природно
го объекта является то, что расположенный одновременно на территории не
скольких государств, он остается неразрывным биогеофизическим единством, 
и внутренние связи этого единства не могут быть изменены, а тем более отме
нены государственными границами.

Основываясь на этих признаках к разделяемым природным объектам 
могут быть отнесены:

Ф международные реки и водоемы;
♦ природные комплексы (Беловежская пуща, Альпы, Анды, Памир).

По мнению некоторых специалистов, атмосферный воздух также обла
дает признаками разделяемого природного ресурса.

Международные объекты экологических правоотношений. В самом ши
роком представлении объектом международно-правовой охраны окружаю
щей среды является вся природа планеты Земля и околоземное космическое 
пространство в пределах, в которых человек реально воздействует на матери
альный мир. Но поскольку реально окружающая человека природная среда
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охраняется, как правило, посредством охраны отдельных природных объек
тов, то в качестве объектов принято различать:

Мировой океан, который занимает 2/3 площади поверхности Земного 
шара. Понятием «мировой океан» охватывается все четыре океана: Атланти
ческий, Индийский, Тихий, Северный Ледовитый, а также все связанные с 
ними моря. Не относятся к мировому океану изолированные моря, находя
щиеся внутри материков, например, Каспийское море.

Материки, которые составляют основное и непосредственное жизнен
ное пространство для существования человечества. Традиционно этим поня
тием охватывается весь природный комплекс, прочно связанный с сухопутной 
поверхностью Земли, т.е. почва, недра, водные ресурсы, растительный и жи
вотный мир.

В последнее время происходит дифференциация природных объектов в 
сфере международно-правовой охраны и постепенно получают самостоятель
ное признание в качестве охраняемых объектов -  международные реки и дру 
гие материковые воды и водоемы.

Мигрирующие животные, которые проводят отдельные периоды жизни 
на территориях различных стран и в международных пространствах.

Растительный мир. В его охране изначально преобладали международ
ные карантинные мероприятия, направленные на предотвращение распро
странения заболеваний и вредителей растений. Однако в последнее время на
метилась тенденция к принятию более широких мер по охране лесов, как на 
территориях отдельных стран, так и в интернациональных пространствах.

Биологическое разнообразие. Конвенция о биологическом разнообразии 
(Рио-де-Жанейро, 1992 г.) провозгласила биологическое разнообразие непре
ходящей ценностью для сохранения экологического благополучия и призна
ла, что государства, обладая суверенным правом на свои биологические ре
сурсы, несут ответственность за их сохранение и устойчивое использование. В 
понятие биологического разнообразия включается и правовая охрана памят
ников природы, и уникальных природных объектов.

Атмосфера -  газообразная оболочка Земного шара, лежащая между 
поверхностью Земли и космическим пространством. Состав газов атмосфер
ного воздуха является относительно постоянным и содержит в определенных 
пропорциях кислород, азот, углекислый газ, благодаря чему обеспечивается 
одна их основных потребностей живых организмов -  дыхание, а также ряд 
процессов обмена веществ.

Космос -  все материальное пространство, лежащее за пределами Земли 
и ее атмосферы. Космическое пространство бесконечно, но сфера влияния 
людей ограничена ближайшим к Земле районом, поэтому при современном 
уровне развития науки и техники, которые обусловливают процессы проник
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новения человека в космос, международно-правовой охране подлежит только 
та часть космического пространства, которой достигают космические кораб
ли с Земли, а именно околоземное пространство и Луна.

Морское дно Традиционно принято считать, что недра, т.е подпочвен
ный слой земли и, в первую очередь, его полезные ископаемые находятся в 
национальной юрисдикции и являются национальными природными объек
тами. Но иначе обстоит дело, когда речь идет о морском дне. Вопрос о том, 
как разделить дно морского океана затрагивает ресурсные интересы госу
дарств.

Поиск ответа пошел по пути определения внешней границы континен
тального шельфа. Морское дно за внешним пределом такой границы входит в 
так называемый Международный район. Конвенция по морскому праву оп
ределила, что Международный район не принадлежит ни одному государству, 
он является международным природным ресурсом -  общим наследием чело
вечества.

Озоновый слой -  это часть атмосферы, расположенная в ее верхних сло
ях на расстоянии 15-20 км над поверхностью Земли. Важность озона, газа с 
неустойчивой химической формулой, состоит в том, что он является естест
венным фильтром для интенсивного ультрафиолетового излучения, являюще
гося частью солнечного излучения.

б.З. Содержание международных правоотношений 
в области окружающей среды

Содержание международных экологических отношений составляют 
взаимные права, обязанности участников международных экологических 
правоотношений. Они образуют обширную область юридически опосредо
ванных связей внутри человеческого общества и могут быть охарактеризова
ны применительно к двум основным формам взаимодействия общества и 
природной среды: природопользование и охрана окружающей среды.

Стокгольмская декларация 1972 года определила основные предметные 
области взаимодействия государств в области охраны окружающей среды:

♦ борьба с загрязнением атмосферы;
♦ защита водных ресурсов от загрязнения;
♦ очистка городских сточных вод и утилизация их осадков;
♦ проблема твердых отходов;
♦ предупреждение и борьба с загрязнением морских вод;
♦ проблема предупреждения загрязнения промышленными отходами и
обезвреживание промышленных газов и сточных вод;
♦ борьба с шумом;
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♦ охрана флоры и фауны и их естественной среды произрастания и оби
тания;
♦ гигиенические проблемы.



ГЛАВА 7. Международные организации как субъекты 
международного права окружающей среды

7.1. Организация Объединенных Наций как субъек1 
международного права окружающей среды

Современные международные отношения характеризуются взаимосвя
зями и взаимозависимостью суверенных государств. Глобальные и регио
нальные проблемы могут быть успешно решены только при совместных уси
лиях заинтересованных государств. Именно поэтому уже более века государ
ства используют механизмы международных организаций в качестве между 
народно-правового инструмента осуществления совместных действий. С этой 
целью создаются постоянно действующие и временные международные орга
низации (конференции).

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 
также в полной мере использует механизм международных организаций. В 
осуществлении сотрудничества в области охраны окружающей среды прини
мают участие международные межправительственные организации (ММПО) 
и международные неправительственные организации (МНПО).

По содержанию охватываемых экологических проблем международные 
организации как субъекты международного права окружающей среды можно 
разделить на организации природоохранительного направления (ЮНЕП, 
МСОП), комплексного -  природоохранительного и природноресурсового 
профиля (ФАО, ВОЗ, ВМО и др.) и специального природоохранительного 
профиля (охрана перелетных птиц; охрана рыбных запасов; охрана морского 
дна и т.д.).

Международное сотрудничество в области окружающей среды на 
многосторонней основе претерпело существенные изменения в ходе своего 
становления и развития. Анализируя основные организационные характери
стики, С.С.Хромов выделяет следующие периоды становления международ
ного сотрудничества в области окружающей среды:

♦ 1913-1948гг.;
♦ 1948-1968гг.;
« 1968-1992гг.;
<> 1992- по настоящее время [51, с.52-53].

Первый этап. Его начало связано с попыткой объединения усилий раз
личных стран в целях защиты природы. Впервые такие усилия на междуна
родном уровне были предприняты в 1913 году в Берне (Швейцария) на кон-
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фсренции, посвященной международной охране природы. Это была научная 
неправительственная конференция, на ней собрались ученые из 18 стран 
Конференция носила информативный и организационный характер, поэтому 
никаких практических мер не выработала. Общими дискуссиями ограничи
лась и работа I Международного конгресса по охране природы в Париже в 
1923 году.

Определенный шаг в направлении практической деятельности был 
предпринят в 1928 году в Брюсселе, где было открыто Международное бюро 
защиты природы. Функции бюро защиты природы были ограничены. Оно 
занималось сбором информации о природоохранительном законодательстве, 
составлением перечня особо охраняемых природных территорий.

На первом этапе международного сотрудничества в области окружаю
щей среды удалось добиться некоторого успеха в охране отдельных видов 
животных и растений, но усилия эти не пользовались поддержкой прави
тельств.

Второй этап. Его начало связано с созданием Организации Объединен
ных Наций, которой в настоящее время принадлежит ведущая роль в между
народном экологическом сотрудничестве. Защита окружающей среды непо
средственно вытекает из Устава ООН. Задача ООН -  оказание содействия 
разрешению международных проблем: в области экономической и социаль
ной жизни, здравоохранения, повышения уровня жизни населения, соблюде
ния прав человека.

Генеральная Ассамблея ООН определяет:
♦ основные направления экологической политики международного со
общества;
♦ разрабатывает принципы взаимоотношений государств в области ох
раны окружающей среды;
« принимает решение о проведении международных конференций по ох
ране окружающей среды;
♦ разрабатывает проекты международных конвенций в области охраны 
окружающей среды;
♦ создает природоохранительные органы;
♦ способствует развитию многостороннего и двухстороннего сотрудниче
ства государств в области охраны окружающей среды.

Природоохранительная деятельность ООН осуществляется непосредст
венно через главные и вспомогательные органы, а также через специализиро
ванные учреждения.

Можно сказать, все органы ООН наряду с политическими, экономиче
скими и иными проблемами занимаются вопросами охраны окружающей
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среды Вместе с тем, ООН имеег специальную программу, главной задачей 
которой является исключительно охрана окружающей среды (ЮНЕП).

Первая международная природоохранительная организация 
(Международный союз защиты природы) была создана в 1948 году на базе 
Брюссельского бюро при активной поддержке ЮНЕСКО. Позднее, в 1956 г в 
связи с расширением концепции охраны природы организация была переиме 
нована в Международный Союз охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП).

В 1949 году под эгидой ООН при самом активном участии Междуна
родного союза охраны природы и природных ресурсов, а также ЮНЕСКО и 
ЭКОСОС была проведена Международная научно-техническая конференция 
по защите природы (США, Лейк-Саксесс). На этой конференции, имевшей 
научно-технический характер, в качестве рекомендации было высказано 
предложение о консультировании со стороны МСОП специализированных 
учреждений ООН по проблемам охраны природы, возникающим в процессе 
осуществления и реализации иных социальных задач

В 50-е годы происходит изменение концепции Международного Союза 
охраны природы. На смену понятию «защита природы», как сохранение от
дельных объектов природы, пришла концепция охраны природы, т.е. рацио
нальное, хозяйственное использование естественных ресурсов.

Третий этап. В 60-е годы проблема охраны природы претерпела новое 
качественное изменение. В это время в результате научно-технической рево
люции воздействие человека на окружающую среду начало становиться гло
бальным и все чаще превышать естественную защитную реакцию Земли.

Большой резонанс имело принятие XVII сессией Генеральной Ассамб
леи ООН 18 декабря 1962 года Резолюции «Экономическое развитие и охрана 
природы». Этот документ вводит целостное рассмотрение совокупности при
родных ресурсов, флоры и фауны как единой окружающей среды. Термин 
«охрана природы» интегрируется в термин «охрана окружающей среды». На 
международном уровне утверждается концепция органического сочетания 
интересов охраны окружающей среды и экономического развития.

Важное значение имела принятая на XXIII сессии Генеральной Ассамб
леи ООН 3 декабря 1968 г. Резолюция, которая установила роль благоприят
ной окружающей среды для соблюдения основных прав человека. На этой же 
сессии принято принципиальное решение о созыве в 1972 году в Стокгольме 
Международной конференции по окружающей человека среде.

Принято считать, что Стокгольмская конференция явилась важнейшим 
этапом в экологической политике государств и международного сообщества. 
Она состоялась 5 июня 1972 г. в столице Швеции -  Стокгольме. Конференция 
приняла два основных Документа:
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О Декларацию принципов; 
о План мероприятий.

Декларация принципов включает 26 принципов, отражающих отноше
ние мирового сообщества к проблеме окружающей среды. Среди них глав
ные:

о право человека на благоприятные условия жизни в окружающей среде, 
качественная сторона которой делает возможным достойный и благопо
лучный образ жизни;
♦ сохранение природных ресурсов на благо нынешне1 о и будущих поко
лений;
♦ суверенность прав государств на разработку природных ресурсов и от
ветственность государств за ущерб, причиненный окружающей среде.

План мероприятий содержит 109 пунктов. Он решает организационные, 
политические, экономические вопросы охраны окружающей среды.

По решению Конференции был создан постоянно действующий орган 
ООН по охране окружающей среды -  ЮНЕП, образован фонд окружающей 
среды со штаб-квартирой в Найроби (Кения). День 5 июня объявлен Всемир
ным днем окружающей Среды.

Важным итогом Стокгольмской конференции является также и то, что 
после конференции обсуждение экологических проблем окончательно вышло 
за рамки задачи только охраны природы, т.е. биосферы. Рассмотрение их на 
уровне понятия «окружающая среда» включает не только естественные, но и 
социально-политические факторы.

Первой из международных конференций ООН по вопросам, затраги
вающим проблемы окружающей среды после Стокгольмской Конференции, 
стала Конференция по народонаселению в Бухаресте в 1974 году. Она была 
посвящена проблеме роста народонаселения и охране в связи с этим окру
жающей среды. Особое внимание было уделено вопросу потребления и борь
бе с нерациональным потреблением.

Задачи увеличения ресурсов пищевых продуктов в целях решения миро
вой продовольственной проблемы обсуждались также на Всемирной продо
вольственной конференции в Риме 5-16 ноября 1974 года. Была принята Все
общая декларация ликвидации голода и недоедания, которая подчеркнула 
важность охраны окружающей среды и сохранения природных ресурсов, ко
торые могут быть использованы для производства продовольствия.

Конференция ООН по населенным пунктам (31 мая - 11 июня 1976 г.) в 
Ванкувере (Канада) была посвящена теме планирования населенных пунктов 
и управления ими с учетом качества окружающей среды. На конференции 
были поднята проблема правовых форм использования городских земель, ко
торая в острой дискуссии между странами с различными идеологическими
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системами получила компромиссное разрешение, оставляющее право за каж
дым юсударством принимать необходимые меры для того, чтобы держать 
под общим контролем владение, пользование, распоряжение, распределение и 
резервирование земель

Конференция ООН по водным ресурсам (14-25 марта 1977 г.) в Мар- 
дель-Плата (Аргентина) рассматривала вопросы совместного пользования 
водными ресурсами.

Можно также назвать Конференцию ООН по проблеме опустынивания 
(29 августа - 9 сентября 1977 г.) в Найроби (Кения), Конференцию по новым и 
возобновляемым источникам энергии (10-19 августа 1981 г.) в Найроби

Четвертый этап. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 
состоялась 3-14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Она была организована для 
подведения итогов международной деятельности по охране окружающей сре
ды за двадцать лет, прошедших после Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей человека среде 1972 г. Конференция собрала делегатов из 178 
стран мира. Основные решения конференции сформулированы в Декларации 
о принципах политики в области охраны окружающей Среды и развития и в 
Повестке дня на XXI век, представляющей программу действий в области ок
ружающей среды на предстоящее столетие.

В результате работы конференции принята концепция устойчивого раз
вития, а также сделано заявление о принципах охраны и рационального ис
пользования лесов всех климатических зон. На конференции были открыты 
для подписания Международные Конвенции об охране климатических ресур
сов и о биологическом разнообразии.

Для реализации программ и документов, принятых на Конференции, 
была образована Комиссия ООН по устойчивому развитию, которая взяла на 
себя обязанности помогать, координировать и контролировать претворение в 
жизнь решений Конференции, особенно Повестки дня на XXI век.

7.2. Ю НЕП -  Программа Организации Объединенных Наций 
по охране окружающей среды

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 
года в соответствии с рекомендациями Стокгольмской конференции ООН по 
окружающей среде 1972 года.

ЮНЕП имеет Совет управляющих, в который входят представители го
сударств, Секретариат во главе с исполнительным директором, Фонд окру
жающей среды. Штаб-квартира находится в Найроби (Кения). Совет управ
ляющих ЮНЕП состоит из представителей пятидесяти восьми государств, из
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бираемых Генеральной Ассамблеей ООН на трехлетний срок Совет управ 
ляюших собирается ежегодно для обсуждения основных направлений между
народного сотрудничества в области окружающей среды Исполнительный 
директор также избирается Генеральной Ассамблеей ООН на четырехлетний 
срок. Секретариат ЮНЕП, во главе которого стоит исполнительный дирек
тор, осуществляет все текущие дела и является исполнительным органом 
ЮНЕП. Фонд окружающей среды создан в целях оказания дополнительной 
помощи международным природоохранительным мероприятиям, которые 
осуществляются странами, входящими в ЮНЕП. Фонд образуется на основе 
добровольных взносов стран и расходуется в соответствии с рекомендациями 
Совета управляющих ЮНЕП.

Для эффективного решения глобальных задач, которые стоят перед 
ЮНЕП, этот орган имеет региональные отделения или бюро в различных 
районах мира: Женеве, Нью-Йорке, Бейруте, Бангкоке, Мехико, Найроби.

Уникальность ЮНЕП состоит в том, что он не является одним из спе
циализированных учреждений ООН, не является и агентством ООН, как, на
пример, МАГАТЭ, хотя Совет управляющих и представляет свои доклады 
Генеральной Ассамблее ООН через ЭКОСОС -  Экономический и социальный 
совет. Юридически не являясь организацией, Международная программа по 
окружающей среде (ЮНЕП), фактически стала таковой. Можно сказать, пол
номочия, которые осуществляет ЮНЕП, вытекают и являются производными 
от полномочий самой Организации Объединенных Наций.

В начале своей деятельности, в 1975 году, ЮНЕП определила шесть 
первоочередных задач в области окружающей среды:

♦ населенные пункты и здравоохранение;
♦ экосистемы суши;
♦ окружающая среда городов;
♦ океаны;
♦ энергия;
♦ стихийные бедствия.

Совет управляющих изменяет и дополняет основные направления дея
тельности ЮНЕП, но в целом эти направления сохраняют свою актуальность.

При определении первоочередных задач 3-я Сессия Совета управляю
щих в 1977 г. определила принцип подхода к планированию и осуществлению 
деятельности ЮНЕП. Сущность его составляет трехуровневый подход, т.е. 
осуществление мероприятий по охране окружающей среды в трех уровнях.

I уровень -  представление информации по конкретным проблемам ок
ружающей среды и тем мерам, которые осуществляются в этой области. Госу
дарства-члены ООН подают ежегодные доклады о состоянии окружающей 
среды, из которых эта информация и поступает.
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II уровень формулирование задачи и стратегии осуществления про 
граммных мероприятий во всемирном масштабе, в отношении отдельных 
стран, международных правительственных и неправительственных организа
ций. На этом уровне решаются вопросы о необходимых совокупных меро
приятиях и их исполнителях, обеспечивается методологическая основа для 
разработки конкретных программ.

III уровень -  про1раммы и проекты, получившие поддержку на втором 
уровне, финансируются Фондом окружающей среды. Размер поддержки зави
сит от эффективности, т.е. от того, в какой степени финансовая поддержка 
может содействовать реализации конечной цели программы. Полное финан
сирование возможно в исключительно редких случаях, когда выполнение 
проекта совпадает с проведением подготовительной работы по более круп
ному проекту.

За годы своей деятельности ЮНЕП осуществила множество природо
охранных мероприятий. Создана Глобальная система мониторинга окру
жающей среды и как ее составные части -  Международная справочная систе
ма источников информации по окружающей среде (ИНФОТЕРРА) и Между
народный регистр потенциально токсических химических веществ.

7.3. Органы и специализированные учреждения ООН  
как субъекты международного права окружающей среды

Природоохранительная деятельность ООН осуществляется непосредст
венно или через ее главные и вспомогательные органы, или через систему спе
циализированных учреждений. Одним из главных органов ООН является 
Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС), в рамках которого дейст
вуют функциональные и региональные комиссии и комитеты:

♦ ЕЭК -  Европейская экономическая комиссия;
♦ ЭКА -  Экономическая комиссия Африки;
о ЭКЛА -  Экономическая комиссия Латинской Америки;
6 ЭКАТО -  Экономическая и социальная комиссия азиатско-
тихоокеанского региона.

Содержание природоохранительной деятельности региональных орга
нов ЭКОСОС можно рассмотреть на примере ЕЭК. Начиная с 1963 года Ев
ропейская экономическая комиссия включила в свою деятельность вопросы 
охраны окружающей среды. В ее состав входит специальный орган по окру
жающей среде. Он создан в 1971 году и состоит из старших советников стран 
ЕЭК по окружающей среде. Этот орган координирует экологическую дея
тельность комитетов ЕЭК, а именно:

♦ предварительно рассматривает вопросы охраны окружающей среды;
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♦ разрабатывает рекомендации сессии ЕЭК по охране окружающей среды.
Приоритетными признаны следующие направления экологической по

литики:
6 внедрение малоотходных и безотходных технологий;
♦ оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
♦ охрана экосистем, животного мира суши;
♦ борьба с трансграничным загрязнением окружающей среды.

Экологическая доктрина, признанная странами ЕЭК устанавливает, что
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресур
сов являются неотъемлемой частью экономического и социального развития 
в краткосрочном и долгосрочном аспектах. Еще в 1988 году страны-члены 
ЕЭК приняли Региональную стратегию по охране окружающей среды и ра
циональному использованию природных ресурсов, опирающуюся на эколо
гические приоритеты, характерные для региона ЕЭК. Концепция этой ком
плексной региональной стратегии была впервые выдвинута в 1983 году Со
ветниками правительств ЕЭК по проблемам окружающей среды.

На основе изучения специфических экономических и социальных черт, 
присущих Европе, ЕЭК выявляет экологические проблемы и тенденции и ус
танавливает цели, направленные на поддержку и руководство действий пра
вительств стран-членов.

К среднесрочным целям были отнесены:
♦ улучшение качества воздуха;
♦ рациональное использование воды и улучшение ее качества;
♦ борьба с загрязнением морей и прибрежных морских вод в регионах
ЕЭК;
♦ охрана почвы;
♦ рациональное землепользование;
♦ улучшение управления лесным хозяйством;
♦ охрана диких животных и охрана и обогащение генетических ресурсов;
♦ эффективное управление отходами и токсичными и опасными химиче
скими веществами;
♦ совершенствование управления окружающей средой.

Для достижения этих целей созданы соответствующие программы. К 
числу, условий выполнения стратегии относятся действия в области законода
тельства, научный прогресс, интеграция окружающей среды, экономическая и 
социальная политика, участие общественности и международное сотрудниче
ство. Концепция устойчивого развития помогает определить цели будущей 
связанной с окружающей средой деятельности в регионе. Экономический рост 
желателен, но он должен достигаться без ущерба здоровью человека, окру
жающей среде и природнорееурсной базе.
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ЕЭК поддерживает сотрудничество на равных основаниях с другими 
крупными партнерами в Европе (страны Европы, Северной Америки, цен
трально-азиатские страны, Израиль). Процесс "Окружающая среда для Евро
пы" объединил все основные институты и организации в рамках ретиональ 
ного сотрудничества. Это побудило правительства повысить экономическую 
эффективность и снизить дублирование работы на различных совещаниях. В 
качестве главной координирующей организации ЕЭК продолжает играть 
важную роль в наблюдении за деятельностью в области природопользования 
и охраны окружающей среды.

Следуя примеру ЕЭК, другие региональные экономические комиссии 
также значительно расширили свою деятельность в области охраны окру
жающей среды.

Европейское природоохранительное законодательство служит инстру
ментом решения экологических проблем, укрепления сотрудничества и кон
вергенции в регионе. Конвенции и протоколы, принятые под эгидой ЕЭК, 
включают меры, направленные на согласованное снижение нагрузки по за
грязнению, и одновременно являются плодотворной основой для сотрудниче
ства в области технологий, мониторинга и выполнения экологических требо
ваний, равно как и в научной деятельности. Потребуется ряд новых правовых 
инструментов в ближайшие годы по борьбе с загрязнением воздуха и участию 
общественности в процессе принятия решений в области окружающей среды. 
В то же время возрастает внимание к эффективному исполнению действующе
го и нового законодательства. Введение проверки результатов природоохра
нительной деятельности в регионе ЕЭК стало новым аспектом сотрудничест
ва в области окружающей среды. Серьезная инспекционная работа силами 
сторонних экспертов и подготавливаемое представителями правительства за
ключение являются важным инструментом оценки природоохранительной 
деятельности стран-членов, в том числе выполнения ими международных со
глашений. Данный процесс так же стимулирует включение экологических со
ображений во все секторы деятельности, осуществляемой странами-членами. 
ЕЭК в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР) провела пилотные проверки природоохранительной деятельно
сти в Польше, Болгарии и Эстонии и намерена начать программу проверок 
всех стран-членов ЕЭК, не входящих в ОЭСР.

Работа, направленная на смягчение серьезных экологических проблем в 
различных частях Центральной и Восточной Европы, позволила накопить 
ценный опыт и получить важные результаты. На сегодня, однако, снижение 
нагрузки по загрязнению является результатом спада промышленного произ
водства.
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Для стран с переходной экономикой по-прежнему необходима ино
странная финансовая помощь, отвечающая ясным задачам и приоритетам 
Серьезной проблемой является обеспечение устойчивости в условиях восста
новления экономики, начавшейся в этих странах. Требуется приняше мер по 
введению экологичных технологий в этот процесс.

Основной проблемой остается обеспечение административною потен 
циала и экспертизы. Только адекватная правовая и административная систс 
ма на национальном уровне обеспечит необходимый успех.

Первая Программа по охране окружающей среды для Европы, утвер
жденная министрами охраны окружающей среды в Софии в октябре 1995 г., 
ставит серьезную задачу перед ЕЭК по введению экологических приоритетов 
в действие. Это возможно только на основе широкого сотрудничества с дру
гими организациями. Ещё в период подготовки к Софийской конференции 
ЕЭК обеспечила участие в нем основных организаций уже на стадии подгото
вительной работы. Опыт оказался удачным, и он будет продолжен.

Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства 
(ФАО) проводит исследования и разрабатывает рекомендации по рациональ
ному использованию и охране сельскохозяйственных земель, водных ресур
сов, животного и растительного мира как основных источников продоволь
ствия человечества, исследует проблемы народонаселения, продовольствия и 
охраны окружающей среды.

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) также занимается глобальными проблемами охраны окружаю
щей среды.

В силу специфики основной деятельности, координации международ
ных усилий в области образования, науки и техники, ЮНЕСКО осуществляет 
свою деятельность в области охраны окружающей среды, совмещая её со сво
ей проблематикой: Международная программа по образованию в области 
окружающей среды, Международная гидрологическая программа, Междуна
родная программа «Человек и биосфера».

ЮНЕСКО осуществляет учет и организацию охраны природных объек
тов, отнесенных ко всемирному наследию, оказание помощи развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой в развитии экологического об
разования и подготовке специалистов-экологов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается вопросами 
охраны окружающей среды в аспекте охраны здоровья человека: осуществля
ет санитарно-эпидемиологический мониторинг, обобщает данные заболевае
мости в связи с состоянием окружающей среды, изучает проблемы оздоровле
ния окружающей среды городов.

66



Международная морская ор|аншация (ИМО) действу«.I в сфере морско 
го судоходства и охраны морской среды ог загрязнения. В составе ИМО ра 
богает Комитет защиты морской среды

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) изучает и 
обобщает степень воздействия человека на погоду и климат планеты в целом 
и по отдельным регионам ВМО является основным исполнителем программ 
ГСМОС (глобальной системы мониторинга окружающей среды), которую 
координирует ЮНЕП, и участие в которой принимают ВОЗ, ФАО, 
ЮНЕСКО.

Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) образо 
ванно для выполнения программы обеспечения ядерной безопасности и охра 
ны окружающей среды от радиоактивною загрязнения. МАГАТЭ разраба 
тывает правила строительства и эксплуатации ядерных электростанций, про
водит экспертизу действующих и проектируемых атомных электростанций 
даст оценку воздействия атомных материалов на окружающую среду уста 
навливает нормы радиоактивной безопасности.

Неподчинение нормативам и требованиям, установленным МАГАТЭ 
влечет применение экономических санкций по решению Совета Безопасности 
ООН.

Рассмотрение органов и специализированных учреждений ООН в ас 
пекте их деятельности по охране окружающей среды показывает, Организа
ция Объединенных Наций вносит большой вклад в решение этой важнейшей в 
наше время проблемы. Кроме названных учреждений и органов проблемами 
окружающей среды с учетом специфики их деятельности также занимаются: 
Конференция ООН по торговле и развитию ( ЮНКТАД), Организация Объе
диненных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Международная 
организация труда (МОТ), Международная организация по гражданской авиа
ции (ИКАО).

7.4. Международные региональные организации 
как субъекты международного права окружающей среды

Среди международных форумов, решавших проблемы охраны окру
жающей среды, особое место занимает Совещание по безопасности и сотруд
ничеству в Европе (Хельсинки, август 1975 г.) с участием всех стран Европы 
(за исключением Албании), США и Канады.

На Совещании наряду с вопросами обеспечения безопасности были 
подняты вопросы окружающей среды. Проблемам охраны окружающей сре
ды посвящен пятый раздел Заключительного Акта по безопасности и сотруд
ничеству в Европе. В нем определены цели, предметные области, формы со
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трудничества в области окружающей среды В частности, предметными об
ластями взаимодействия в области окружающей среды названы:

♦ борьба с загрязнением атмосферы;
♦ охрана вод от загрязнения;
« охрана морской среды;
о охрана земель сельскохозяйственного назначения;
Ф заповедники;
Ф охрана окружающей среды городов.

В процессе реализации хельсинских соглашений на Венской встрече 
представителей государств-учасгников СБСЕ был принят Итоговый доку
мент, который содержит конкретные рекомендации по охране окружающей 
среды:

♦ сокращение выбросов серы до 1995 г. на 30 %, снижение выбросов угле
водородов и других загрязнителей;
Ф разработка соответствующих методов, альтернативных захоронению 
опасных отходов в море;
♦ обмен информацией по потенциально опасным химическим веществам;
♦ укрепление и развитие совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей на большие расстояния в Европе;
ф поощрение мер по сокращению производства озоноразрушающих ве
ществ;
♦ исследование явлений глобального потепление климата.

Европейский Союз. В июне 1987 годца на 5-й Европейской конференции
министров окружающей среды возникла идея Европейской стратегии охраны 
природы. Она была воплощена в жизнь тремя годами позже на 6-й конферен
ции министров и составила предмет Рекомендации № ЯЕКУ 90 Комитета ми
нистров Совета Европы.

Целью Стратегии является уважение человеческой культуры к природ
ной среде. Люди должны научиться сосуществовать с природой вместо того, 
чтобы покорять ее в своих интересах. Удовлетворение потребностей каждого 
отдельного человека вполне естественно и законно, но это должно происхо
дить на основе рационального и устойчивого использования природных ре
сурсов и сохранения здоровой окружающей среды. Для этого необходимо 
найти пути к устойчивому развитию, включив его во все сферы политики об
щества. Люди должны быть осведомлены об экологических проблемах и чув
ствовать себя ответственными за их решение. Стратегия состоит из двух час
тей: общие элементы и секторальные аспекты.

При рассмотрении общих элементов Стратегия исходит из принципа 
ответственности правительств за разработку национальных стратегий. Осо
бое место отводится роли правительств, в частности, в разработке и осущест
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влении политики по защите качества жизни, поддержании социально- 
экономического блаюполучия и в управлении природными ресурсами эко
номически и эколщически эффективными методами. В Стратегии перечисле
ны задачи, подлежащие выполнению правительствами. При этом акцент де
лается на международное сотрудничество, поскольку ни одна экологическая 
проблема не может быть решена в изоляции или одним государством. В то же 
время Стратегия напоминает о более высокой эффективности, даже эконо
мичности предупредительных мер.

В Стратегии перечислены принципы гибкой политики, отказавшейся от 
статичной концепции окружающей среды, эффективности механизмов регу
лирования, необходимых для решения экологических проблем, определения 
целей окружающей среды, учитываемых во всех аспектах территориального 
планирования, и повышения осведомленности общественности и ее участия в 
процессе принятия решений, а также удовлетворения культурных, эстетиче
ских и духовных потребностей человека. Все эти аспекты должны присутство
вать во всех секторах национальной политики (секторальный подход).

Стратегия признает сложное и тонкое равновесие, существующее в ок
ружающей среде. Такой подход указывает на существование пороговых уров
ней, которые нельзя превышать во избежание угрозы этому равновесию.

Во второй части Стратегии, посвященной секторальным аспектам, пе
речислены действия, предназначенные для проведения в 15 секторах, являю
щихся определяющими для окружающей среды: воздух, воды суши, озера и 
реки, моря, почва, дикие животные и биотопы, ландшафты, биотехнология и 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, рекреационная деятельность и туризм, 
городские и индустриальные районы, сельская местность, отходы и опасные 
вещества, энергетика, транспорт.

Стратегия Совета Европы в значительной мере оказалась заслоненной 
более новыми документами: Международной Конвенцией о биологическом 
разнообразии, принятой на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, и 
Стратегией ландшафтного разнообразия, принятой на Софийской конферен
ции в 1995 году. Однако Стратегия Совета Европы сумела привлечь внимание 
тех, кто на всех уровнях власти несет ответственность за решение проблем 
общества, в том числе за охрану природных ресурсов.

Поворотный момент экологической политики ЕС был обеспечен при
нятием около двухсот правовых документов сообщества по вопросам окру
жающей среды. Европейская программа политики и действий в отношении 
окружающей среды и устойчивого развития, принятая в марте 1992 года Ев
ропейской комиссией и утвержденная Европейским парламентом и Советом 
ЕС в конце 1992 года, является 5-ой программой действий ЕС в области ок
ружающей среды. Её новый природоохранительный подход состоит в том,
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что, в отличие от предыдущих программ действий, она фокусируется на эко
номике и ее агентах, а не ждет появления новых экологических проблем, ини 
циируег изменения текущих экономических тенденций и практики устойчиво
го социально-экономического развития в интересах настоящею и будущих 
поколений, предполагает добиваться этих изменений при оптимальном уча
стии всех секторов общества в духе разделяемой ответственности

В то время, как предыдущие программы действий ставили во главу угла 
почти исключительно законодательные меры, 5-я программа, признавая важ 
ность законодательства, предлагает более широкий спектр инструментов, 
включая саморегулирование и рыночные механизмы, необходимые для тос- 
тижения практических результатов.

В последние три года новый подход дал свои результаты 10 января 
1996 года Европейская Комиссия приняла доклад о прогрессе выполнения 
программы. В основу фигурирующей в нем экологической информации были 
положены данные из изданного Европейским Агентством окружающей среды 
документа "Окружающая среда в Европейском Союзе" в 1995 году. В докладе 
отмечается:

♦ улучшение и осуществление на более регулярной основе контактов ме
жду более широким кругом партнеров, включая промышленность;
♦ упор на рамочное законодательство (в области охраны воды и воздуха) 
вместо принятия детализированных правовых актов;
♦ модификация и упрощение действующего законодательства (оценка 
воздействия на окружающую среду, использование и охрана питьевой во
ды) и кодификация (этикетирование и упаковка химических веществ);
♦ упор на рыночные и финансовые меры, такие как экоаудирование, эко
этикетирование, ответственность, добровольные соглашения, эконалоги, 
налоговая реформа и пр.;
♦ учет экологических соображений все более широкими кругами про
мышленности, а также в некоторой степени энергетикой и транспортом и 
отчасти сельским хозяйством и туризмом.

Комиссия приняла 24 января 1996 года план действий по приоритетным 
областям и мероприятиям на уровне ЕС. Общий подход и стратегия про
граммы остались в силе, но необходимы ранжирование приоритетов и более 
оперативные действия, чтобы придать новый импульс устойчивому развитию 
и выполнению программы

Установлены следующие основные приоритеты; действия по интегра
ции экологических факторов в пять главных политических секторов 
(промышленность, сельское хозяйство, энергетику, транспорт и туризм); рас
ширение спектра политических инструментов, в частности, экономических и 
финансовых. Законодательство по-прежнему признается важным инсгрхмен-
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том поли Iики, но требуется его упрощение, выполнение и применение соот 
ветсгвующих санкции, активизация усилий по повышению осведомленности 
европейского гражданина в области окружающей среды с целью изменения 
его поведения. Мероприятия предусматривают проведение информационных 
и коммуникационных кампаний, укрепление профессиональной подготовки и 
образования. К приоритетным экологическим темам отнесены: изменение 
климата, кислотные дожди и качество воды и воздуха, интеграция биоразно
образия во все сферы политики, утилизация отходов, борьба с шумом и 
управление риском в области химических веществ и сооружений, укрепление 
лидерства ЕС в решении международных экологических проблем

В плане действий отмечается, что успех мероприятий в перечисленных 
областях будет возможен только при условии их подкрепления достоверными 
данными о состоянии окружающей среды, экологическими и другими инди
каторами, научной информацией и усовершенствованными инструментами 
анализа затрат -  выгод. План действий предполагалось направить в Совет 
министров и Европейский парламент для согласования на основе новой про
цедуры, установленной Маастрихтским договором.

Сотрудничество государств-членов СНГ в области охраны окружающей 
среды. Содружество Независимых государств (СНГ) международное объеди
нение одиннадцати бывших республик СССР, каждая из которых выступает 
как субъект международного права и участник международных отношений.

Каждое государство-участник СНГ развивает свою собственную поли
тику в области окружающей среды, основанную на их правовой и админист
ративной системе, с учетом политического и экономического состояния об
щества. Тем не менее, правовые системы государств, возникших в результате 
распада Советского Союза, имеют много общего, поскольку сформировались 
они в одних и тех же условиях, на основе общих для них основ законодатель
ства.

В области охраны окружающей среды у государств-участников СНГ 
много общих проблем, оставшихся в наследство от Советского Союза и самая 
вопиющая из них последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Очевидно по этим причинам одним из первых документов, подписан
ных государствами-участниками СНГ после образования содружества, яви
лось Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей 
природной среды, подписанное 8 февраля 1992 года в Москве представителями 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Россий
ской Федерацией, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Украина присут
ствовала в качестве наблюдателя.

Государства-участники при подписании Соглашения исходили из по
нимания:
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♦ целостности и неделимости окружающей природной среды;
О того, что границы между государствами не совпадают с природно
экологическими и бассейновыми границами;
♦ что хозяйственная деятельность на территории одного государства не 
должна наносить ущерб природной среде, качеству жизни и хозяйствен
ной деятельности других государств.

Статья 1 Соглашения устанавливает, что стороны проводят согласо
ванную политику в области экологии и охраны окружающей природной сре
ды, охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного 
воздуха, растительного и животного мира, естественных ресурсов континен
тального шельфа, экономической зоны и открытого моря за пределами дей
ствия национальной юрисдикции с учетом ранее заключенных Советским 
Союзом международных соглашений.

В связи с декларированной целью проведения согласованной политики 
в области окружающей среды стороны приняли на себя обязательства:

♦ разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические 
нормы и стандарты в области природопользования и охраны окружаю
щей среды;
О вести учет природных ресурсов и их использования по количественным 
и качественным показателям;
♦ проводить экологический мониторинг;
♦ осуществлять государственный контроль за соблюдением природо
охранного законодательства;
♦ принимать меры по воспроизводству живых ресурсов и биологического 
разнообразия;
♦ создать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые для 
предупреждения экологических катастроф, бедствий, аварий и ликвида
ции их последствий;
♦ проводить экологическую экспертизу программ развития производи
тельных сил, инвестиционных и прочих проектов;
♦ вести государственные Красные книги и представлять материалы для 
ведения межгосударственной Красной книги.

Для осуществления согласованной политики в области окружающей 
среды стороны признали необходимым:

♦ гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законода
тельные акты, экологические нормы и стандарты;
♦ применять общие подходы, критерии, методы и процедуры оценки кон
троля качества окружающей среды и антропогенных воздействий на нее;
♦ использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйст
венной деятельности на окружающую среду;
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Ф унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на 
окружающую среду;
о совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные про
граммы в области природопользования и охраны окружающей среды;
♦ создать и поддерживать межгосударственную жолшическую информа
ционную систему

Для практической реализации договоренностей, вытекающих из Со
глашения от 8 февраля 1992 года в июле 1992 года в Минске состоялось засе
дание руководителей природоохранительных ведомств. Участники заседания 
подписали Протокол о создании и полномочиях Межгосударственного эко
логического совета (МЭС). В качестве рабочего органа создан Секретариат 
Совета, действующий на постоянной основе со штаб-квартирой в Минске.

В Межгосударственный экологический совет входят руководители при
родоохранных ведомств государств-участников Соглашения. Они действуют 
на паритетной основе и принимают свои решения на основе консенсуса. Пол
номочия МЭС и создаваемых им рабочих органов и порядок их финансиро
вания были определены протоколом, являющимся частью Соглашения.

В соответствии с Положением о Межгосударственном экологическом 
фонде его основной задачей является финансирование согласованных межго
сударственных экологических программ, в первую очередь, ликвидация по
следствий экологических катастроф.

Размер уставного фонда в 1992 году был определен в 60 млн. рублей. Он 
формируется в долях от каждого государства-участника. Долевые взносы 
ежегодно составляют 0,05 процента от национального дохода государства для 
реализации экологических программ.

В соответствии со статьей 5 Соглашения задачами МЭС являются:
♦ осуществление координации и проведение согласованной политики в 
области охраны окружающей среды;
♦ проведение с участием заинтересованных сторон экологических экспер
тиз проектов;
♦ оказание содействия в разрешении экологических споров между сторо
нами Соглашения;
♦ ведение Межгосударственной Красной книги;
♦ определение условий и порядка участия сторон в выполнении обяза
тельств, вытекающих из ранее принятых Советским Союзом соглашений в 
области охраны окружающей среды.

За период существование МЭС были приняты следующие соглашения в 
области охраны окружающей среды:

♦ Соглашение об охране и использовании мигрирующих видов птиц и 
млекопитающих и мест их обитания от 9 сентября 1994 г.;
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« Соглашение о книге редких, находящихся под у\розой исчезновения 
видов животных и растений - Красной кнш е СНГ и положение о Красной 
книге государств-участников СНГ от 23 июня 1995 1 

4 Соглашение о контроле за трансграничной перевозкой опасных и дру
гих отходов от 12 апреля 1996 г ;
♦ Соглашение об информационном сотрудничестве в области экологии и 
охраны окружающей природной среды от 6 июня 1997 г
♦ Соглашение о принципах взаимодействия в области рационального ис
пользования и охраны трансграничных водных объектов от 6 июня 1997 г.

В последнее время проявляется тенденция заключения экологических 
соглашений между государствами-участниками СНГ в рамках Мсжг осу дарст
венного экономического Комитета (МЭК) -  Экономическо1 о Союза СНГ.

Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ, состояв
шаяся в сентябре 1992 г. в Бишкеке, признала целесообразным проводить 
сближение национальных законодательств, в том числе в области рациональ
ного природопользования и обеспечения экологической безопасности. Одной 
из форм унифицирования законодательств является разработка модельных 
или рекомендательных законов. В области охраны окружающей среды разра
ботан только модельный закон об отходах производства и потребления.

Сближению национальных законодательств в области окружающей 
среды препятствуют различия в политических подходах государств, и прежде 
всего это касается института права частной собственности на природные ре
сурсы. Тем не менее, почвой для сближения природоохранных законода
тельств государств-участников СНГ является закрепление в Конституциях 
всех государств СНГ права на благоприятную окружающую среду, как неотъ
емлемого права человека, и принятие в этих государствах новых законов об 
охране окружающей среды.

7.5. Международные неправительственные организации 
как субъекты международно-правового сотрудничества 

в области охраны окружающей среды

Подавляющее большинство международных неправительственных ор
ганизаций в области охраны окружающей среды занимаются вопросами ох
раны отдельных природных объектов или видов природных ресурсов. Среди 
них: Международный Совет по охране птиц, Всемирная федерация по защите 
животных, Международная федерация по охране альпийских районов, Евро
пейская федерация по охране вод.

Крупнейшей неправительственной международной организацией, спе
циально созданной для мобилизации сил общественности в решении приро-
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доохраншельных задач, является Международный Союз охраны природы 
(МСОГ1). Мы уже говорили о том, что он был создан в оюябре 1948 ю лу в 
Фон1ебло во Франции при активной поддержке ЮНЕСКО

Пункт 1 Устава МС'ОП гласит: «Союз содействует сотрудничеству меж 
д у  правительствами, национальными и международными ор1анизациями, 01 

дельными лицами по вопросам охраны природы и сохранения природных ре
сурсов»

Членами МСОП могут быть:
♦ правительства стран;
♦ отдельные юсударственные органы и учреждения;
« общественные организации;
♦ другие коллективы лиц.

Высшим органом является Генеральная Ассамблея, называемая Всемир 
ным конгрессом по охране природы. Её сессии собираются один раз в три г ода

Природоохранительная деятельность МСОП ведется по следующим 
направлениям; возглавляемым комиссиями:

♦ сохранение естественных экологических систем, растительного и жи
вотного мира;
♦ сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, памят
ников природы;
♦ организация заповедников, резерватов, национальных парков,
♦ экологическое просвещение.

По инициативе МСОП ведется «Красная книга».
В разработке международного и национального экологического права 

в рамках МСОП исключительно важная роль принадлежит Комиссии эколо
гического права, которая выполняет программы по законопроектным рабо
там; по развитию правовой науки и образования в области окружающей сре
ды; оказывает помощь государствам и международным организациям по 
правовой информации.

В 1992 году в Рио-де-Жанейро параллельно с Международной конфе
ренцией ООН по окружающей среде и развитию проходил Международный 
форум неправительственных природоохранительных организаций. На нём 
присутствовало более представители организаций из 166 стран мира. Одним 
из результатов проведения форума явилось образование новой неправитель
ственной организации аналогичной, Комиссии ООН по устойчивому разви
тию, которая получила название «Совет Земли».

Еще одной международной неправительственной организацией, соз
данной для реализации решений Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, является Всемирный совет предпринимателей по вопросам устой
чивого развития (ВСПУР). Инициатором создания Совета предпринимателей
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по проблемам охраны окружающей среды является швейцарский бизнесмен 
Штефан Шмидхайни. Штаб-квартира Совета находится в Женеве. Цель Все
мирного Совета предпринимателей -  заинтересовать фирмы, т.е. производи
телей, в сохранении здоровой окружающей среды. К участию в работе 
ВСПУР и его финансированию приглашены предприниматели всего мира. 
Специалистами-экологами, социологами, работающими в этой организации, 
разработаны несколько сценариев развития будущего с учетом необходимо
сти одновременно развивать экономику и заботиться о состоянии все ухуд
шающейся окружающей среды. Во внимание принимаются не только пробле
мы развивающихся и стран с переходной экономикой, для которых актуаль
ным является в первую очередь их экономический рост (сценарий под деви
зом: «FROG (first raise our growth) сначала ускорьте наш экономический 
рост»), но и проявляющаяся в последнее время тенденция создания наднацио
нальных организаций, обладающих полномочиями для применения санкций 
(сценарий под названием «Geopolity»). Наиболее привлекательно выглядит 
сценарий под названием «JAZZ», который подразумевает участие прави
тельств, а также национальных и международных неправительственных орга
низаций в сотрудничестве при решении социальных и экологических про
блем. В основу разработанных ВСПУР сценариев были положены три решаю
щие, по мнению авторов, силы, которые определяют развитие: инновации и их 
влияние на экономику; динамичный рост народонаселения и взаимозависи
мость, создающая проблемы, но и открывающая перспективы [16, с.26-30].



Г ЛАВА 8. Международно-правовая ответственность 
в области окружающей среды

8.1. Понятие института ответственности в 
системе международного права окружающей среды

Международная юридическая ответственность в области охраны окру
жающей среды и регулирования использования природных ресурсов является 
частью общей системы ответственности по международному публичному 
праву.

Доктрина современного международного права понимает под между
народной ответственностью государств всю совокупность юридических по
следствий, наступающих для субъектов международных отношений в резуль
тате совершения международного правонарушения.

Неблагоприятное состояние окружающей человека среды поставило 
перед международным сообществом вопросы о теоретической разработке и 
практическом применении института ответственности в сфере международ
ной природоохранной деятельности.

Теория международного права исходит из того, что принцип ответст
венности за ущерб окружающей среде вытекает из нормы обычного междуна
родного права, запрещающей причинение ущерба. Как норма универсального 
действия, данный принцип сформулирован в Стокгольмской Декларации по 
проблемам окружающей человека среды, принцип 22 которой гласит: 
«Государства сотрудничают в целях дальнейшего развития международного 
права, касающегося ответственности и компенсации жертвам за загрязнения и 
другие виды ущерба, причиненные деятельностью в пределах их юрисдикции 
или контроля окружающей среды в районах, находящихся за пределами их 
юрисдикции».

Данный принцип излагает основные направления, по которым развива
ется институт ответственности в международном праве окружающей среды: 
он устанавливает, что основанием ответственности является не только за
грязнение, но другие виды ущерба окружающей среде.

Понятие «загрязнение» в правовом смысле по отношению к этому по
нятию в физическом смысле имеет суженое толкование. Если в обыденном 
смысле слова загрязнение означает любое попадание вредоносных веществ в 
окружающую среду, то юридическое толкование этого термина несколько 
суживает границы данного понятия. В силу взаимосвязей, существующих в 
природе, использование природных ресурсов всегда влечет определенное воз
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действие на окружающую срецу, в том числе и за пределами национальной 
юрисдикции. Не всегда такое воздействие (загрязнение) может быть квалифи
цировано как правонарушение, i.e. существует граница, ниже которой за
грязнение вписывается в «норму» и юридически таковым не является. Это 
снижает размер реально подлежащего возмещению вреда. Таким образом, 
весьма важно определить критерии понятия «загрязнение». А.А.Шишко в ка
честве критериев загрязнения, за которым следует ответственность, в том 
числе и международная, предлагает:

ь непригодность после загрязнения для использования (проживания, вы
ращивания чистых продуктов);
О иные неблагоприятные последствия, включая создание угрозы челове
ческому здоровью [52, с.45].

Кроме того, принципы 21-22 Стокгольмской Декларации устанавлива
ют территориальный признак сред, причинение вреда которым затрагивает 
интересы всех членов международного сообщества. Они объединены поняти
ем «районы за пределами действия национальной юрисдикции или контро
ля». К таким районам относятся: отрытое море, космическое пространство 
Есть природные среды, которые в силу своих физических свойств способны 
переносить загрязнение на большие расстояния. Например, загрязнение вод
ной или воздушной среды в пределах национальной юрисдикции способно 
причинить вред окружающей среде вне национальной юрисдикции того или 
другого государства. Кроме того, хозяйственная деятельность в пределах на
циональной юрисдикции может также негативно воздействовать на такие 
природные феномены и явления как климат, озоновый слой Земли.

Положения Стокгольмской Декларации, формулирующие принцип от
ветственности, ориентированы на разработку норм материального права в 
области ответственности и компенсации за экологический ущерб. В настоя
щее время действуют более 200 двусторонних и многосторонних соглашений 
в области охраны окружающей среды. Поскольку институт ответственности в 
международном праве окружающей среды не приведен в единую систему, он 
базируется на обычных нормах, выраженных в международных правовых ак
тах по конкретным проблемам охраны окружающей среды и регулирования 
природопользования.

Из сказанного вытекает, что ответственность в международном праве 
окружающей среды -  это возложение на субъекта международного права 
(государство или международную организацию), нарушившего правовые эколо
гические требования или обязательства, установленные международными со
глашениями в области окружающей среды, определенных ограничений, а также 
обязанности по компенсации причиненного экологическим правонарушением вре
да.
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Традиционно основанием ответственности принято считать правона
рушение. Теория и практика международного права квалифицируют правона
рушение как противоправное, т е. нарушающее установленные нормы между 
народного права, любое существенное причинение ущерба одному государству 
действиями на территории или в зоне, находящейся под контролем другого го 
сударства. Это положение подтверждается принципом 21 Стокгольмской 
Декларации, который гласит, что: «... государства несут ответственность за 
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля 
не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за 
пределами действия национальной юрисдикции».

Международные экологические правонарушения имеют разнообразные 
формы проявления' противоправное присвоение природных ресурсов; невы 
полнение экологических требований, в результате чего создается потенциаль
ная угроза загрязнения окружающей среды; невыполнение обязательств по 
международным соглашениям.

Международные правонарушения подразделяются на ординарные пра
вонарушения и международные преступления, особое место среди которых 
занимает -  экоцид, или ведение военных действий методами, негативно воздей
ствующими на окружающую среду. Экоцид, как противоправное действие, 
направлен против окружающей среды, являющейся средой существования че
ловечества в целом. Сперанская Л.В. выделяет и такой вид правонарушений 
как марецид -  методы военных действий, связанные с массовым загрязнением 
морской среды, которые в силу места, занимаемого морскими пространствами 
в окружающей среде, являются частью экоцида [41, с.74-89].

Международная практика подтверждает, что для возникновения ответ
ственности достаточно самого факта нарушения международных обяза
тельств, поэтому международно-правовые материальные нормы, как прави
ло, не фиксируют юридических последствий их нарушения.

Тем не менее, такие последствия весьма разнообразны, что показывает 
практика применения международной экологической ответственности:

♦ обязанность государства-нарушителя возместить причиненный ущерб;
♦ право потерпевшего государства применить допустимые по междуна
родному праву ограничения в отношении государства-правонарушителя;
♦ право третьих государств оказывать потерпевшему помощь;
♦ право международной организации предпринять определенные дейст
вия, невыгодные для государства-нарушителя.

8.2. Основания международно-правовой ответе(венности
в области окружающей среды
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Важнейшими элементами международного правонарушения являются:
О причинно-следственная связь между противоправной деятельностью и 
вредом природной среде (объективная сторона);
Ф вина государства-правонарушителя (субъективная сторона).

Между тем, современная практика международного природоохрани
тельного сотрудничества свидетельствует о возрастании роли объективной 
(абсолютной, строгой -  strong) ответственности, основанием которой являет
ся наличие ущерба окружающей среде при отсутствии нарушения материаль
ных норм.

Рост научной и технической оснащенности хозяйственной деятельности 
усиливает антропогенное воздействие на природную среду. Как следствие 
возникает возможность причинения вреда природной среде действиями, не 
урегулированными нормами международного права.

Ответственность за ущерб природной среде, причиненный не вследствие 
нарушения норм материального права, не противоречит принципам Сток
гольмской декларации, поскольку содержащаяся в декларации формула от
ветственности предлагает в качестве основополагающего элемента ответст
венности ущерб природной среде независимо от способа причинения.

Объективная ответственность в таком контексте увязывается с поняти
ем деятельности источников повышенной опасности, а следовательно, реаль
ной возможностью возмещения вреда, причиненного даже правомерной дея
тельностью. Тем не менее, до настоящего времени существуют проблемы, свя
занные с применением подобного рода ответственности. Действительно, 
грань между запрещенными и незапрещенными действиями государств в слу
чаях, когда такие действия вызывают значительный ущерб природной среде, 
весьма условна. Что же касается международных соглашений в области окру
жающей среды, то только в международном космическом праве есть соглаше
ние, признающее абсолютную ответственность государств за ущерб, причи
ненный космическими объектами. Статья II Конвенции 1972 года о междуна
родной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, 
устанавливает, что «запускающее государство несёт абсолютную ответствен
ность в виде выплаты компенсации за ущерб, причиненный его космическим 
объектом на поверхности Земли или воздушному судну в полете».



В системе мер ответственности по международному праву окружающей 
среды не применяются такие категории как уголовная или административная 
ответственность. Политический и экономический характер ответственности 
является доминирующим.

Компенсация, возмещение имущественного вреда, является наиболее 
распространенной мерой ответственности, как за экологическое правонару
шение, так и за причинение вреда природной среде правомерными действия
ми. Другими словами, практика идет по пути применения преимущественно 
гражданско-правовой ответственности, таким образом, обязанность возмес
тить вред возлагается на непосредственного виновника загрязнения окру
жающей среды, например, в случае загрязнения морской среды нефтью, от
ветственность ложится на оператора или собственника судна. Государства, 
как субъекты международно-правовой ответственности, несут остаточную 
ответственность, т.е. не возмещенную выплатами непосредственных загрязни
телей или страховых фондов.

Непосредственно связанной с возмещением ущерба является проблема 
определения его размера (границ материального возмещения). Международ
ная практика показывает, что причинение вреда природной среде, как прави
ло, влечет возмещение только прямого ущерба, поскольку в силу специфики 
самого объекта природной среды, последствия бывают долговременно для
щимися, и весьма неблагоприятными для окружающей среды в отдаленной 
перспективе. В этом случае косвенный ущерб (собственно экологический) 
может существенно превышать прямые потери (экономический вред). Здесь 
существует сложность, а порой и невозможность полной оценки и объектив
ного исчисления косвенного ущерба. В.А.Василенко, С.Б.Раскалей полагают, 
что подлежащий возмещению материальный ущерб в ряде случаев может 
быть меньше фактически причиненного ущерба в силу того, что он, с одной 
стороны трудно исчислим, а с другой -  настолько огромен, что не может быть 
реально возместим в полном объеме [8; 46].

Действующие конвенции, регулирующие возмещение ущерба природ
ной среде, основаны на принципе ограниченной компенсации. Например, в 
Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения моря 
нефтью 1969 года установлены «нижний» и «верхний» пределы ответственно
сти. Поскольку на современной стадии развития науки невозможно опреде
лить весь комплекс неблагоприятных последствий в природной среде, уста
новление юридических границ возмещения в виде минимального и макси
мального размера представляется целесообразным. Тогда нижний, достаточ

8.3. Виды международной ответственности
в области окружающей среды
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но высокий, предел позволш в некоторых случаях охватывать суммой во) 
мещения и косвенный ущерб, а «верхний» предел сделает соответствующие 
правовые нормы реально действующими.

Среди международных договоров, направленных на унификацию мате
риальной ответственности за ущерб природной среде, особое место занимают 
конвенции, определяющие гражданско-правовую ответственность за ядерный 
ущерб и за загрязнение моря нефтью:

♦ Парижская конвенция об ответственности перед третьей ст ороной в об
ласти ядерной энергии, 1960 г.;
♦ Брюссельская конвенция об ответственности операторов ядерных су
дов, 1962 г.;
♦ Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный ущерб, 
1963 г.;
♦ Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 
загрязнения моря нефтью, 1969 г.;
♦ Брюссельская конвенция о гражданской ответственности в области 
морских перевозок ядерных материалов, 1971 г.;
♦ Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью в результате разведки и разработки минеральных ресурсов мор
ского дна, 1976 г.



ГЛАВА 9 Международно-правовая охрана 
морской и водной среды от загрязнения

9Л. Международно-правовой режим морских пространств

Мировой океан занимает 2/3 площади поверхности Земною шара. Этим 
понятием охватываются четыре океана. Атлантический, Индийский, Тихий и 
Северный Ледовитый, а также все связанные с ними моря. Мировой океан в 
целом является международным природным объектом г.е таким объектом 
природы, который регулируется только международным правом. На практи 
ке это касается той части Мировою океана, коюрая находится за пределами 
территориальных вод, континентального шельфа и экономических зон.

Правовая охрана Мирового океана обеспечивается сложной системой 
международно-правовых документов глобального и региональною харакге 
ра, учитывающих правовой режим отдельных частей морских пространств 
Отрасль международного права, регулирующая использование морской сре
ды, называется международным морским правом. Ввиду своеобразия морской 
деятельности подавляющее большинство норм международного морского 
права не встречаются в других областях международно-правового регулиро
вания. Например, регулирование свободы судоходства в открытом море или 
мирного перехода морских судов через территориальные воды иностранных 
государств. Международное морское право является одной их наиболее древ
них частей международного права, уходящей своими корнями в эпоху антич
ного мира. Но его кодификация впервые была осуществлена лишь в 1958 го- 
ДУ-

Большое значение для кодификации морского права и охраны морской 
среды имела Конференция ООН по морскому праву, состоявшаяся в Женеве в 
1958 году. Она закончилась подписанием четырех конвенций, которые и рас
сматриваются как начало кодификационного процесса в международном 
морском праве. Это конвенции:

♦ О территориальном море и прилежащей зоне;
♦ Об открытом море;
♦ О рыболовстве и охране живых ресурсов моря;
♦ О континентальном шельфе.

Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне под террито
риальным морем (территориальными водами)  понимает морской пояс, распо
ложенный вдоль берега, а также за пределами внутренних морских вод, а для 
государства-архипелага за архипелажными водами. На этот морской пояс
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определенной ширины распространяется суверенитет прибрежного государ
ства. Внешняя граница территориального моря является морской государст
венной границей прибрежного государства. Суверенитет прибрежного госу
дарства распространяется на поверхность и недра дна территориального мо
ря.

Ширина территориального моря определяется о г линии наибольшего 
отлива и определяется в пределах от 3 до 12 морских миль.

Женевская конвенция об открытом море определила открытое море 
как части моря, которые не входят ни во внутренние, ни в территориальные 
воды какого-либо государства. Открытое море открыто для всех наций, и ни
какое государство не вправе претендовать на подчинение его части своему су
веренитету (ст.2 Конвенции об открытом море, 1958 г.). Свобода открытого 
моря осуществляется в соответствии с условиями, определяемыми Конвенци
ей ООН по морскому праву 1982 года. Согласно конвенции свобода открыто
го моря состоит из перечня компонентов, который, однако, не является ис
черпывающим:

♦ свободы судоходства;
♦ свободы рыболовства;
♦ свободы прокладывать подводные кабели и трубопроводы;
$ свобода летать над открытым морем;
♦ свобода возводить искусственные острова и сооружения;
♦ свобода научных исследований.

Важно подчеркнуть, что свобода открытого моря не является абсолют
ной. Она осуществляется в соответствии с нормами международного права, 
что означает, например, что свобода открытого моря может осуществляться 
только с учетом заинтересованности друг их государств в пользовании свобо
дой открытого моря (ст.87 Конвенции ООН по морскому праву, 1982 г.).

В Конвенцию об открытом море 1958 года вошло положение о преду
преждении загрязнения морской среды. Так статья 24 Конвенции устанавли
вает, что каждое государство обязано издавать правила для предупреждения 
загрязнения морской воды нефтью с кораблей и из трубопроводов или в ре
зультате разработки или разведки поверхности морского дна или его недр. 
Статья 25 Конвенции также возлагает на государства обязанность принимать 
меры по предупреждению загрязнения моря при захоронении радиоактивных 
отходов.

Женевская конвенция о континентальном шельфе 1958 года впервые 
ввела в международное право понятие континентального шельфа. Вопрос о 
континентальном шельфе возник в международно-правовой практике, когда 
выяснилось, что в недрах шельфа находятся залежи минерального сырья, 
ставшие доступными для добычи Континентальный шельф с геологической
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точки зрения понимается как подводное продолжение материка в сторону 
моря до его резкого обрыва или перехода в материковый склон. С междуна
родно-правовой точки зрения континентальный шельф морское дно, включая 
его недра, простирающееся от внешней границы территориального моря при
брежного государства до установленных международным правом пределов

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года определила ширину кон
тинентального шельфа в пределах 200 морских миль от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря.

Континентальный шельф в таком понимании это морское дно и недра 
подводных районов, простирающиеся за пределами территориального моря 
на всем протяжении естественного продолжения его сухопутной территории 
до внешней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 
морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территори
альных вод, когда внешняя граница подводной окраины материка не прости
рается на такое расстояние. Если, однако, подводная окраина материка про
стирается более чем на 200 миль от берега, то в таком случае внешняя граница 
может находиться не далее 350 морских миль от исходных линий, от которых 
отмеряется ширина территориальных вод, или не далее 100 миль от 2500- 
метровой изобаты, представляющей собой линию, соединяющую глубины в 
2500 м.

Женевская конвенция провозгласила суверенные права прибрежного 
государства на континентальный шельф в целях разведки и разработки его 
естественных богатств -  целевой суверенитет, т.е. не затрагивающий покры
вающих вод и воздушного пространства. Положения Женевской Конвенции о 
континентальном шельфе, определяющие характер прав прибрежных госу
дарств на континентальный шельф, вошли без изменения в Конвенцию ООН 
по морскому праву 1982 г.

Под естественными богатствами Конвенция о континентальном шельфе 
понимает минеральные и прочие неживые ресурсы поверхности и недр мор
ского дна, а также живые организмы «сидячих» видов, т.е. такие организмы, 
которые с точки зрения их промысла в определенный период развития либо 
прикреплены к морскому дну или под ним, либо могут продвигаться только 
по морскому дну и его недрам.

Целевой суверенитет прибрежных государств на континентальный 
шельф в пределах 200-мильной зоны отличен от понятия «исключительной 
экономической зоны», введенного в международное морское право III Конфе
ренцией ООН по морскому праву в 1982 году. Под исключительной экономи
ческой зоной также понимается район шириной 200 морских миль, находя
щийся за пределами территориального моря и прилегающий к нему, но в этом 
районе установлен специфический правовой режим. Конвенция предоставила
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прибрежному государству в исключительной экономической тоне суверенные 
права в целях разведки и разработки живых и неживых естественных ресур
сов, а также производство энергии путем использования воды, гечения и вет
ра За прибрежными государствами признана также юрисдикция в о г ношении 
создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, 
морских научных исследований и сохранения морской среды. Конвенция 
ООН по морскому праву также предусматривает право других государств при 
определенных условиях участвовать в деятельности гю использованию ис
ключительной экономической зоны.

Еще одно понятие, вошедшее в теорию международного морского пра
ва в связи с принятием Конвенции ООН по морскому праву 1982 года меж
дународный район морского дна.

В результате научно-технического прогресса досягаемыми для исследо
вания и эксплуатации стали не только природные ресурсы континентальнот о 
шельфа, но и располагающиеся на дне Мирового океана или под водами от
крытой части открытого моря. Реальная перспектива их разработки породи
ла проблему правового регулирования эксплуатации природных ресурсов 
района Мирового океана, который получил название международного рай
она морского дна.

Конвенция ООН по морскому праву провозгласила международный 
район морского дна и его ресурсы общим наследием человечества. Правовой 
режим этого района и эксплуатация его ресурсов может определяться только 
всеми государствами совместно. Статья 140 Конвенции устанавливает, что 
деятельность в районе осуществляется на благо всего человечества. Ни одно 
государство не может претендовать на суверенитет или суверенные права в 
отношении какой бы то ни было части международного района.

Деятельность в международном районе организуется, осуществляется и 
контролируется Международным Органом по морскому дну (ст. 153 Конвен
ции).

9.2. Международно-правовое регулирование 
использования Мирового океана

Современное международное морское право является самостоятельной 
отраслью международного Нрава и представляет собой совокупность дого
ворных и обычных норм, регулирующих отношения между государствами в 
связи с морской деятельностью. Регулирование использования Мирового 
океана осуществляется путем установления правового статуса морских про
странств (о чем говорилось выше), целью которого является мирное исполь
зование ресурсов Мирового океана в интересах всего человечества.

86



Конвенция ООН по морскому праву 198 7 года ve ановила междуна
родно правовое регулирование рыболове)на, разведки и рифнбопси мине
ральных ресурсов контииешально! о шельфа н мореплавания

Перечисленные виды мореной деятельной и и особенноеш их правово- 
Ю peíулирования самым тесным образом связаны и выюкаю! из междуна
родно-правового режима морских пространств из объема суверенных прав 
прибрежного юсударсгва в отношении той или иной морской территории.

Регулирование рыболовства. Конвенция о рыболовстве 1958 года сфор
мулировала концепцию функциональных ресурсных прав прибрежного госу
даре 1ва в пределах открытого моря. Не целью было стремление мировою  со 
общества избежать наметившейся тенденции на расширение прибрежными 
государствами территориальных вод (свышсЗ 12 морских миль), мотивиро
вавшейся их рыболовными интересами

Концепция рыболовных зон признает за прибрежными государствами
право'

ф регулирования промысла в пределах исключительной рыболовной зо 
ны, включая охранительные меры;
ф на эксплуатацию, ограниченную запасами, которые обычно эксплуати
ровались этим государством;

Практика установления рыболовных зон включает признание принци 
пиальной возможности распространения рыболовных прав прибрежного го
сударства на определенные части открытого моря, а, следовательно, сокра
щение сферы действия свободного рыболовства без расширения территори
ального моря. Такая возможность может быть реализована только на осно
вании международного договора. Однако, с введением понятия исключитель
ной экономической зоны в Конвенции ООН по морскому праву концепция 
рыболовных зон утратила свою актуальность.

Регулирование разведки и разработки минеральных ресурсов континен
тального шельфа. Начало формирования права разработки минеральных ре
сурсов морского дна связано с разработкой норм о режиме шельфа, т.е. той 
части дна, которая своей небольшой глубиной и близостью к побережью ока
залась наиболее доступной для промышленной деятельности.

Международно-правовые нормы и правила, регулирующие отношений 
между государствами в связи с эксплуатацией ресурсов континентального 
шельфа, сформировались принятием Конвенции о континентальном шельфе 
1958 года. Конвенция сформулировала само понятие «континентальный 
шельф», установила его международно-правовой режим, определила содер
жание прав прибрежных государств на ресурсы шельфа

Конвенция отклонила территориальные претензии прибрежных госу
дарств на шельф и признала за прибрежными государствами функциональные
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суверенные права в целях разведки и разработки естественных богатств при
мыкающего к побережью шельфа.

В отношении морского дна за пределами 200-мильной территории, объ
единенной понятием исключительной экономической зоны, Конвенция ООН 
по морскому праву ввела понятие «международного района» и общего насле
дия человечества.

Регулирование мореплавания. Условия судоходства определяются меж
дународно-правовым режимом морских пространств. Правовой режим тер
риториального моря сложился еще до принятия Конвенции 1958 года о тер
риториальном море в виде норм обычного международного права, но вопрос 
о ширине территориальных вод был разрешен только Конвенцией ООН по 
морскому праву в 1982 году. Статья 3 Конвенции ООН по морскому праву 
устанавливает 12-мильный внешний предел.

Женевская конвенция о территориальном море и прилежащей зоне в 
отношении пространства за пределами территориального моря использует 
один термин -  открытое море.

Статья 86 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года дифференци
рует сферы действия свободы открытого моря. Ее положения, относящиеся к 
режиму открытого моря, в полном объеме применяются только к тем частям 
моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды 
государства (архипелажные воды государства-архипелага), ни в исключи
тельную экономическую зону.

9.3. Внутриконтинентальные государства 
как субъекты международного морского права

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года регулирует права и обя
занности, как прибрежных государств, так и внутриконтннентальных госу
дарств. Пункт 1 «а» статьи 124 Конвенции ООН по морскому праву определя
ет государство, не имеющее выхода к морю, как государство, которое не име
ет морского побережья. Такие государства вынуждены осуществлять доступ к 
морю через территории соседних прибрежных государств. Они нуждаются в 
защите международным правом их интересов при решении вопроса определе
ния юрисдикции прибрежных государств, как субъектов международного 
морского права.

Право внутрнконтинентальных государств на доступ к морю основано 
на утвердившемся еще в XIX веке международном обычае -  свободы откры
того моря. Впервые право внутриконтинентальных государств на доступ к 
морю было урегулировано в Декларации о признании права на флаг госу
дарств, не имеющих морских побережий, подписанной 20 апреля 1921 г. на I



Генеральной конференции по средствам сообщения и транспорту в Барсело
не. Эта декларация означала признание внугриконтиненгальных государств 
субъектами международного морского права Договорное закрепление эго 
право получило в системе Женевских конвенций 1958 юда. Так, Конвенция 
об открытом море закрепила право всех государств, независимо от того име
ют ли они морские побережья, иметь флот под национальным флагом и право 
мирного прохода через территориальные воды, а также право на свободный 
доступ к морю й о г  него.

Статья 125 Конвенции ООН по морскому праву провозглашает право 
транзита для целей пользования свободой открытого моря и международным 
районом морского дна. Конкретные условия предоставления транзита ч.Х 
ст. 125 Конвенции 1982 года оставляет для определения на основе региональ
ных и двусторонних соглашений, но при этом устанавливает, что транзитное 
движение не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами, на
логами или другими сборами за исключением платы за оказание услуг.

9.4. Международно-правовая охрана 
Мирового океана от загрязнения

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года в понятие «охрана мор
ской среды» включает два основных компонента: предотвращение загрязне
ния моря и защита его живых ресурсов. Причем в Конвенции ООН по мор
скому праву эти два понятия выделены в самостоятельные разделы.

Поступающие в морскую среду загрязняющие вещества принято клас
сифицировать по их физическим и химическим свойствам:

Ф галогенные углеводороды;
♦ нефть и ее производные;
Ф органические химические вещества;
♦ азотистые химические вещества, в том числе в сточных водах и отходах 
сельскохозяйственной деятельности;
ф неорганические химические вещества (тяжелые металлы, радиоактив
ные вещества, термальные отходы).

Источниками загрязнения Мирового океана, кроме естественных, таких 
как вулканы, землетрясения, являются антропогенные, т.е. результаты чело
веческой деятельности, которые столь же разнообразны и многочисленны, 
как разнообразна сама деятельность человека. В зависимости от местонахож
дения они классифицируются по местонахождению на источники на суше 
(любая деятельность на суше, воздействующая на состояние морской среды) и 
источники на море:
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о деятельность по разведке и разработке ресурсов морского дна, включая 
деятельность в международном районе;
Ф захоронение отходов;
Ф судоходство, 

а также загрязнение из атмосферы или через нее
Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО опре

делила загрязнение как «введение человеком прямо или косвенно вещества 
или энергии в морскую среду, влекущее такие вредные последствия, как 
ущерб живым ресурсам, опасность для здоровья людей, помехи морской дея
тельности, включая рыболовство, ухудшение качества морской воды и 
уменьшение ее полезных свойств». Это определение воспринято Стокгольм
ской декларацией по окружающей человека среде 1972 года.

Предусматривая обязанность государств защищать морскую среду, 
Конвенция ООН по морскому праву не исходит из полного запрещения лю
бых сбросов. С правовой точки зрения самым существенным в понятии 
«загрязнение» является не сам факт введения в морскую среду загрязняющих 
веществ, а причиняемый им ущерб.

Международные соглашения, регулируют различные аспекты пробле
мы предотвращения загрязнения морской среды.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря неф
тью 1954 года устанавливает запрещение или ограничение определенными ус
ловиями сбросов загрязняющих веществ, образующихся в процессе нормаль
ной эксплуатации.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с су
дов 1973 года (МАРПОЛ) регулирует предотвращение преднамеренного за
грязнения морской среды эксплутационными отходами с судов, а также час
тично от стационарных и плавучих платформ. Речь идет обо всех видах за
грязнения кроме радиоактивного и случайного загрязнения.

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 
другими материалами 1972 года устанавливает запрещение или ограничение 
захоронения отходов и других материалов.

Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случаях 
аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 года и протокол к ней 1978 
года регулируют предотвращение загрязнения или уменьшение его последст
вий в результате аварий и катастроф.



9.5. Международно-правовой режим рек

Использование международных речных бассейнов в промышленных 
целях породило серьезные отрицательные последствия в окружающей среде 
Именно реки в первую очередь стали объектом массового за! рязнения в силу 
сбросов сточных вод, других видов антропогенного воздействия.

Международно-правовая охрана рек осуществляется в основном на 
уровне региональных соглашений. Анализ их позволил специалистам 
(Л.В.Корбут, Ю.Я.Баскин) сделать несколько обобщающих выводов:

о региональные соглашения устанавливают запрещение антропогенного 
загрязнения речных вод без ссылки на источники загрязнения; 
о основным видом загрязнения признается загрязнение, связанное с про 
мышленной деятельностью и использованием вод в муниципальных нуж 
дах;
❖ региональные акты о судоходстве по рекам запрещают сбрасывать в 
реки и озера нефть и нефтепродукты, а также другие вещества, вызываю
щие загрязнение водных путей;
о вводятся ограничения на сплав леса, который является одним из источ
ников засорения рек;
❖ вводятся ограничения на иррш ационные и мелиоративные работы, 
также являющиеся источниками загрязнения или истощения вод в реках 
[20, с. 141-150].

Борьба с загрязнением международных речных бассейнов имеет значе
ние для рыболовства, поэтому значительное число региональных соглашений 
о режиме международных рек содержат статьи, прямо касающиеся охраны 
рыбных запасов, и иных биологических ресурсов.

В правовом регулировании международного режима рек исторически 
первым документом принято считать Конвенцию о пограничных водах между 
США и Канадой от 11 января 1909 года. В настоящее время международно
правовую охрану водных объектов обеспечивает Конвенция о водно
болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в ка
честве мест обитания водоплавающих птиц от 10 февраля 1974 года, Согла
шение государств-участников СНГ об охране мигрирующих птиц и млекопи
тающих и мест их обитания от 9 сентября 1994 года, Соглашение о принципах 
взаимодействия в области рационального использования и охраны трансгра
ничных водных объектов от 6 июня 1997 года.
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ГЛАВА 10. Международно-правовая охрана 
атмосферы от отоииательных воздействий

10.1. Международно-правовой статус атмосферы

Атмосфера -  это воздушная оболочка, которая окутывает невидимым 
слоем Земной шар. Ее возраст составляет несколько миллиардов лет. Атмо
сфера земли -  уникальное природное явление. Иные планеты Солнечной сис
темы не имеют подобных оболочек. Так, например, газовая оболочка Венеры 
на 93-97 % состоит из углекислого газа. Земная атмосфера представляет собой 
смесь газов, основные из которых азот и кислород, необходимы для обеспе
чения жизнедеятельности всего живого на планете. По составу газов атмосфе
ра, считается однородной в нижнем 94- километровом слое -  гомосфере, одна
ко определить четко верхнюю границу атмосферы не представляется возмож
ным: следы некоторых легких газов обнаруживаются на высоте многих тысяч 
километров, над поверхностью Земли. Атмосфера также служит своеобраз
ным резервуаром влаги и одним из звеньев общепланетарной циркуляции во
ды: ежегодно с поверхности океанов испаряется 450 тыс. км3 воды, 2/3 кото
рой возвращается в виде осадков обратно в океан, а остальные 150 тыс. км3 
переносятся на континенты и обеспечивают речной сток. В самой атмосфере 
постоянно находится 14 тыс. км3 воды, что более чем в 10 раз превышает вод
ные запасы во всех реках Земли.

Атмосфера -  важнейший природный объект, имеющий, кроме экологи
ческого, также и огромное экономическое значение. Наиболее активно вовле
чен в хозяйственную деятельность атмосферный воздух, вся масса которого 
собственно и составляет атмосферу.

Атмосферный воздух -  это наиболее подвижный элемент природной 
среды. Благодаря общей циркуляции атмосферы воздушные массы могут за 
считанные сутки перемещаться на тысячи километров.

Важную роль в составе атмосферы играет озоновый слой, защищающий 
природу Земли от солнечного ультрафиолетового излучения.

Вопрос о правовом статусе атмосферы возник относительно недавно и 
связан с ее антропогенным загрязнением. Здесь выделяются два подхода:

❖ одни специалисты признают за государством право собственности на 
атмосферный воздух или воздушное пространство;
Ф другие отрицают возможность распространения на атмосферный воз
дух и пространство, им заполняемое, как права собственности по внут
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реннему законодательству, так и права публичной собственности государ 
ства по международному праву.

В монографии B.C.Виноградова «Международное право и охрана ат
мосферного воздуха» [8, с.25-45] подробно анализируются обе названные по
зиции. Мы лишь коротко приводим сущность каждой из них. На первый 
взгляд, признание за государством права собственности на атмосферный воз
дух не лишено смысла: национальные законодательства многих сгран при
знают за собственником земельного участка право на го, что находится на
верху и право на то, что находится внизу (формула римского гражданского 
права), но правомерно ли применять эту формулу в отношении атмосферного 
воздуха над земельным участком? Ответ дает римское гражданское право. Эта 
норма распространяется только на «право приращения», т.е. то, что связано с 
основной вещью -  землей. Но даже если бы эту формулу можно было распро
странить на атмосферный воздух, как приложение или приращение, это по
ложение с необходимостью претерпело бы изменения в силу того, что изме
нилось правовое положение самого атмосферного воздуха. Еще сравнительно 
недавно (в начале XX века) атмосферный воздух не рассматривался в качестве 
объекта правового регулирования, в общественном сознании не было пред
ставления об атмосферном воздухе как о природном объекте, качество и ко
личество которого могут быть изменены до опасных для человечества преде
лов.

Атмосферный воздух является важнейшим природным ресурсом, а 
также важнейшим условием существования государства. Но именно в силу 
своих физических свойств он не может рассматриваться в качестве неотъем
лемой части государственной территории. В соответствии со статьей 4 Закона 
Республики Беларусь «Об основах использования воздушного пространства» 
наше государство обладает полным и исключительным суверенитетом над 
своим воздушным пространством, но не правом собственности на него. Из 
сказанного очевидно, что понятие «воздушное пространство» не тождествен
но понятиям «атмосферный воздух» и «атмосфера», понимаемая как объем 
атмосферного воздуха. В международно-правовом регулировании атмосфера, 
атмосферный воздух не признается объектом собственности, что обусловлено 
особенностями физических свойств этого природного объекта (способностью 
продвигаться в течение короткого срока на большие расстояния; невозмож
ностью выделить его часть из природной среды, не утратив при этом эколо
гической связи атмосферного воздуха как природного объекта с окружающей 
средой). Совершенно очевидно, что в духе международного права понимает 
этот природный объект и белорусское конституционное законодательство, 
поскольку статьей 13 Конституции среди объектов права государственной 
собственности этот природный объект не назван.
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Опять же в силу особенностей физических свойств атмосферный воздух 
не может быть и объектом права публичной международной собственности. В 
противном случае возникает парадоксальная ситуация, при которой перио
дически изменяется собственник одной и той же массы воздуха, перемещаю
щейся в атмосферном пространстве. По нормам Римского гражданского пра
ва: воздух, текущая вода и море были отнесены к категории omnium 
communis и не могли быть предметом частной собственност и

Атмосферный воздух -  особый природный ресурс, не подчиненный су
веренитету, но государственный суверенитет, или действие законов государ
ства распространяется на воздушное пространство -  столб воздуха над терри
торией государства.

По мнению большинства специалистов в области международно
правовой охраны окружающей среды атмосфера является международным 
природным объектом в силу своей физической природы.

Есть и иная точка зрения: эксперты ЮНЕП высказывались в пользу то
го, что воздушная масса над территориями ограниченного числа государств, 
например, на одном материке является очевидным примером разделяемого 
природного ресурса.

Есть крайняя точка зрения, рассматривающая атмосферу как часть 
«общего наследия человечества». Как известно, понятие «общее наследие че
ловечества» укрепилось, в первую очередь, в международном морском праве 
в отношении определенных природных объектов путем закрепления специ
альных принципов использования «общего наследия» в интересах всего чело
вечества. В отношении же атмосферы существует иной, установленный на
циональными законодательствами, режим использования. Предпринятая на 
международной конференции в Японии в 1997 г попытка установления огра
ничений (квот) для государств на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
результатов пока не дала.

Общепризнанно, что государства имеют суверенное право на использо
вание природных ресурсов в пределах своих территорий. Признание суверен
ного характера прав государства в отношении атмосферного воздуха над его 
территорией означает исключительное право на его использование и обязан
ность, чтобы реализация этого права не нарушала законные интересы других 
государств и благоприятное состояние окружающей среды.



10.2. Международно-правовые средства охраны атмосферы

Приня’ю  считать, что впервые проблема загрязнения атмосферною 
воздуха, как правовая проблема, была поставлена в связи с отравлением воз
духа над землями американских фермеров дымом плавильного комбината в 
г.Трейл на территории Канады (дело «Трейл-смелтер», по которому арбит
ражный суд указал, что ни одно государство не имее1 право использовать 
свою территорию таким образом, чтобы причинять дымом ушерб другому 
государству).

1а международно-правовом уровне проблема охраны атмосферною 
воздуха от загрязнения впервые была урегулирована в 1979 году. Под эгидой 
Экономь еской комиссии ООН для Европы (ЕЭК) была заключена Конвен
ция о тра. 'граничном загрязнении воздуха на большие расстояния -  много
стороннее амочное соглашение, содержащее общие обязательства госу 
дарств по кт ттролю за загрязнением, обмену информацией о состоянии ок
ружающей ср ты, взаимным консультациям, мониторингу атмосферного воз
духа, оценке т{. 'нсграничного воздействия.

Впоследст ии Конвенция была дополнена протоколами по сокращению 
выбросов конкре чых загрязняющих веществ в атмосферу:

♦ о сокращен! 1 выбросов серы или их трансграничных потоков на 30 %;
♦ об ограничен ’и выбросов окислов азота или их трансграничных пото
ков.

' Под трансгрант чным загрязнением Конвенция понимает «загрязнение 
воздуха, физический ис -очник которого находится полностью или частично в 
пределах территории, н тходящейся под Национальной юрисдикцией одного 
государства, и отрицате;, >ное влияние которого проявляется на территории, 
находящийся под юрисдикцией другого государства, на таком расстоянии, 
что в целом невозможно определить долю отдельных источников или групп 
источников выбросов».

Международно-правовая защита озонового слоя. В 1985 году на Конфе
ренции по охране озонового слоя в Вене была принята многосторонняя ра
мочная конвенция об охране озонового слоя Земли. Конвенция содержит об
щие обязательства государств принимать надлежащие меры для защиты здо
ровья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, кото
рые являются результатом человеческой деятельности, изменяющей состояние 
озонового слоя (ст.2 п. 1 Конвенции). С этой целью государства сотрудничают 
в систематических наблюдениях и исследования в области окружающей сре
ды, в обмене информацией по воздействию человеческой деятельности на 
озоновый слой, в разработке согласованных мер, процедур и стандартов,

95



принимают на национальном уровне законодательные и административные 
меры по охране озонового слоя Земли.

Под неблагоприятным воздействием на озоновый слой Конвенция по
нимает «изменения в физической среде или биоте, включая изменения клима
та, которые имеют значительные вредные последствия для здоровья человека 
или для его восстановительной способности, или продуктивности природных 
и регулируемых экосистем, или для материалов, используемых человеком» 
(п.2 ст. 1 Конвенции).

В 1987 году участниками Конвенции был подписан Монреальский про
токол по веществам, разрушающим озоновый слой. Протокол ввел ограниче
ния на производство и потребление веществ, разрушающих озоновый слой.

Международно-правовая охрана климатических ресурсов. Проблемы 
защиты Мирового океана и атмосферы тесно соприкасаются с проблемой из
менения климата на Земле.

Научные разработки по воздействию на климат, погодные условия по
ставили человечество перед такой проблемой как «погодная или геофизиче- 
ская война», которая представляет собой такое управление природными про- 
цессами, которое неблагоприятно для окружающей среды в целом. Следстви
ем'его является нарушение экологйчёскопГравновесия, а значит и экологиче
ской безопасности. С целью предотвращения антропогенного изменения кли
мата в 1977 году была подписана Конвенция^ запрещении военного или лю- 
бого иного враждебного использования средств воздействия на природную 
среду. Конвенция бессрочная и не допускает выхода из нее. ' ^—

Антропогенное измененйёТслймата'может быть следствием хозяйствен
ной деятельности. Это явление принято называть парниковым эффектом. Он 
возникает в результате накопления в атмосфере двуокиси углерода, следстви
ем чего является потепление климата. Изменение климата - глобальная про
блема. Попытка её разрешения предпринята на Конференции ООН по окру
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, где была открыта 
для подписания Конвенция ООН об изменении климата.

Цель Конвенции -  добиться стабилизации концентрации парниковых 
газов в атмосфере на таких уровнях, которые не будут оказывать опасное 
воздействие на глобальную климатическую систему. Решение этой задачи 
предполагается осуществить в сроки, «достаточные для естественной адапта
ции экосистем к изменению климата и позволяющие избежать угрозы произ
водству продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое раз
витие на устойчивой основе».

Парниковые газы по Конвенции -  такие газообразные составляющие 
атмосферы, как природного, так и антропогенного происхождения, которые 
поI ЛОЩШтТГпёреизлучают инфракрасное излучение.
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Статья 4 Конвенции устанавливает обязанность для ее участников раг 
рабагывать, периодически обновлять, публиковать, представлять конферен
ции сторон национальные кадастры антропогенных выбросов из источников 
и абсорбции (любой процесс, вид деятельности или механизм, который аб
сорбирует парниковый газ) всех парниковых газов, не регулируемых Монре
альским протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой.

Конвенция предусмотрела оказание финансовой помощи развиваю
щимся странам для содействия в проведении измерений потоков парниковых 
газов. Для передачи средств создана специальная группа из представителей 
Глобального экологического фонда, Программы развития ООН, ЮНЕП, 
Международного банка реконструкции и развития.

10.3. Международно-правовая ответственность 
за загрязнение атмосферы

Общепризнанно, что ответственность государств наступает только как 
следствие нарушения ими своих обязательств по международному праву. Ме
ждународная ответственность за экологический ущерб регулируется вторич
ными нормами, устанавливающими ответственность, в случае нарушения 
первичных норм, устанавливающих обязательства государств в области ох
раны атмосферного воздуха. Она связана с характером последствий в виде 
причинения ущерба окружающей среде.

Сложность реализации международной ответственности за загрязнение 
и иной ущерб атмосфере состоит в недостаточном на настоящий момент до
говорном регулировании в области охраны атмосферы. Государст- 
вам-участникам международных экологических правоотношений в силу этой 
причины приходится опираться на международный обычай. Основную роль 
здесь играет принцип не причинения ущерба окружающей среде за пределами 
национальной юрисдикции государства, закрепленный Стокгольмской Дек
ларацией по охране окружающей человека среды.

Экологический ущерб вследствие трансграничного загрязнения атмо
сферного воздуха возникает не столько в результате деятельности государств, 
собственно являющихся субъектами международного права, сколько в ходе 
хозяйственно-производственной и экономической деятельности, осуществ
ляемой промышленными компаниями.

В соответствии с нормами международного права государство не несет 
ответственности за ненадлежащее или противоправное поведение юридиче
ских и физических лиц, если они не являются его органами, не уполномочены 
им, или не действуют в качестве таковых. Иначе говоря, государство не обя
зано гарантировать возмещение вреда, причиненного деятельностью под его
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юрисдикцией, но обязано обеспечить должный контроль за закон деятельно
стью.

Вопрос об ответственности государства в таком контексте возможен, 
если государство не предпринимает надлежащих мер по пресечению прогиво 
правных или причиняющих ущерб действий физических и юридических лиц.

Сложность применения международной ответственности за загрязнение 
атмосферы обусловлена также следующими причинами:

♦ трудностью определения источника загрязнения и е! о доли в причинен
ном ущербе;
♦ источники загрязнения могут находиться под юрисдикцией нескольких 
государств;
♦ стоимостное выражение размера ущерба также представляет сложность.

Другими словами, международная ответственность государств за за
грязнение атмосферного воздуха наступает только в случае причинения 
ущерба загрязнением атмосферного воздуха за пределами национальной 
юрисдикции или контроля государства и невыполнения обязательств по меж
дународному договору.



11.1. Особенности международно-правовой 
охраны окружающей среды от радиоактивного зшрязнения

Особенности международно-правовой охраны окружающей среды от 
радиоактивного загрязнения обусловлены особыми свойствами такою за
грязнения Человечество совсем недавно, каких-то 50 лет назад, сумело рас
щепить ядро атома и направить в нужное русло выделяющуюся при этом 
энергию. Скорее приходится говорить не о загрязнении, а о заражении окру
жающей среды радиоактивными веществами, поскольку в силу своих физиче 
ских свойств они длительное время сохраняются в природной среде, содер
жащей радиоактивные элементы и вещества на уровне естественного фона. 
Именно длительность сохранения радиоактивных элементов в природе и их 
воздействие на все живые организмы обусловливают особенности охраны ок 
ружающей среды от радиоактивного заражения. Охрана окружающей среды в 
этом случае означает в первую очередь предотвращение такого заражения, 
которое может происходить в результате использования ядерного оружия, из- 
за технологических недостатков атомной энергетики, при необходимости за
хоронения за невозможностью утилизации отходов атомной энергетики.

Опасность радиоактивного заражения окружающей среды стала оче
видной в связи атомной бомбардировкой Соединенными Штатами Америки 
японских городов Хиросима и Нагасаки, но только в 1958 году на Конферен
ции ООН по морскому праву была принята резолюция «Загрязнение откры
того моря радиоактивными материалами». В резолюции в общей форме при
знавалась необходимость осуществления международных мероприятий в свя
зи с загрязнением морской среды радиоактивными отходами.

Статья 25 Конвенции об открытом море 1958 года обязывает государ
ства принимать меры по предупреждению загрязнения моря или воздушного 
пространства в результате любой деятельности, включающей применение ра
диоактивных материалов.

Универсальным центром международного сотрудничества в области 
мирного использования атомной энергии является Международное агентство 
по-атомной энергии (МАГАТЭ), действующее с 1957 года. Цель МАГАТЭ -  
содействовать использованию атомной энергии в мирных целях. Деятель
ность МАГАТЭ предполагает обмен информацией; передачу ядерных мате
риалов; предоставление услуг, оборудования, приборов; разработку мер 
безопасности и стандартов. Стандарты обращения с ядерными материалами,

ТЕМА 11. Международно-правовая охрана окружающей среды
от радиоактивного загрязнения
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разрабатываемые и принимаемые МАГАТЭ, обязательны для всех операций, 
которые осуществляет само агентство, и являются основой для принятия на
циональных стандартов.

Под эгидой МАГАТЭ выработана Конвенция о гражданской ответст
венности за ядерный ущерб 1963 года. Конвенция исходит из определения 
ядерных установок (ядерных реакторов, заводов по производству ядерного 
материала, складов ядерных материалов), как источников повышенной опас
ности, и устанавливает абсолютную, т.е. независящую от вины оператора от
ветственность за ущерб, выразившейся в смерти, телесном повреждении, в 
причинении ущерба имуществу.

Под эгидой МАГАТЭ разработана и вступила в силу в 1988 году Кон
венция о физической защите ядерного материала. Она направлена на предот
вращение несанкционированного использования ядерных материалов в ре
зультате их хищения.

На региональном уровне сотрудничество в области мирного использо
вания ядерной энергии наиболее активно осуществляется европейскими госу
дарствами. В 1960 году 16 западноевропейских государств заключили Париж
скую Конвенцию об ответственности перед третьей стороной в области ядер
ной энергии. Конвенция разработана в рамках Европейского агентства по 
ядерной энергии. Она также устанавливает объективную ответственность 
оператора ядерной установки.

11.2. Международно-правовые средства 
обеспечения безопасности атомной энергетики

В 1986 году, т.е. в год аварии на Чернобыльской АЭС под эгидой 
МАГАТЭ были разработаны и приняты две Конвенции:

♦ об оперативном оповещении ядерной аварии;
♦ о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной си
туации.

В Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии имеются 
ввиду аварии, влекущие или могущие повлечь трансграничное загрязнение в 
виде выброса радиоактивных веществ. Устанавливается определенный поря
док обмена информацией и взаимные консультации.

Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или радиационной ава
рийной ситуации регулирует вопросы сотрудничества государств в чрезвы
чайных ситуациях, с тем, чтобы свести к мицимуму их последствия для окру
жающей среды, а также для жизни и здоровья населения.
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Международно-правовая охрана окружающей среды от загрязнения 
радиоактивными отходами урегулирована Лондонской Конвенцией 1972 года 
о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов. 
Речь идет о предотвращении преднамеренного загрязнения моря в результате 
захоронения радиоактивных и дру1 их вредных отходов.

Согласно Конвенции опасность захоронения радиоактивных отходов в 
морской среде связана с тем, что контейнеры с радиоактивными отходами 
могут быть отнесены морскими течениями в другие районы Мирового океа
на; кроме того, морская соль со временем разрушает стенки контейнеров. В 
качестве приложений к конвенции действуют два перечня вредных веществ:

❖ первый перечень содержит вещества, которые запрещено сбрасывать в 
Мировой океан с биологической, медицинской и других точек зрения; 
о второй перечень включает вещества, для захоронения которых требует
ся специальное разрешение.

11.4. Международно-правовые средства обеспечения
охраны окружающей среды в процессе ядерного разоружения

Договор об Антарктике 1959 года полностью запретил ядерные взрывы 
и сбросы радиоактивных материалов. Это запрещение относилось ко всему 
Антарктическому региону, расположенному южнее 60-й параллели южной 
широты, включая шельфовые ледники, но не распространялось на участки 
открытого моря в пределах данного района. Этот пробел был устранен в 1963 
году Московским договором, запретившим ядерные взрывы под водой.

Большое значение для международно-правовой охраны окружающей 
среды от радиоактивного загрязнения имеет Договор о запрещении испыта
ний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 
1963 году. Вне запретов, введенных договором, остается лишь пространство 
под землей, оно считается наиболее безопасным, хотя более поздними науч
ными исследованиями установлено, что по земным расщелинам радиоактив
ное загрязнение может попадать с водотоком в Мировой океан.

В 1968 году заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, 
который вменил в обязанность всем государствам, обладающим ядерным 
оружием, не передавать кому бы то ни было само оружие и взрывные устрой
ства, не помогать при его производстве или приобретении.

11.3. Международно-правовая охрана окружающей среды
от загрязнения радиоактивными отходами
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Неядерные государства, подписавшие договор, обязуются не прини
мать ядерного оружия, не производить, не испытывать, не добиваться в этих 
целях чьей-либо помощи

Договор запрещает неядерным государствам-участникам договора 
производить мирные взрывы, гарантируя равное пользование всеми преиму
ществами ядерной энергетики.

Большое значение для предотвращения радиоактивного загрязнения 
Мирового океана имеет Договор о запрещении размещения на дне морей и 
океанов и в его недрах ядерного оружия (1971 г.). Договор содержит обяза
тельство не размещать на дне морей и океанов, в его недрах, включая конти
нентальный шельф, ядерного оружия, других видов оружия массового уничто
жения (химического, биологического). Запрещение распространяется на дно 
Мирового океана за пределами 12-мильной зоны территориального моря.



12.1. Международно правовая охрана животного мира

Животный мир выступает, как правило, объектом правовой охраны на 
национальном уровне Международно правовые средства используются для 
охраны животного мира суши в тех случаях, когда речь идет о видах живот
ных, являющихся мигрирующими.

Исторически первым документом в этой области принято считать Па
рижскую Конвенцию 1902 года, посвященную проблеме охраны пгиц, полез
ных для сельского хозяйства и подлежащих в связи с этим правовой охране.

С 1960 года действует новая, более широкая но содержанию Междуна
родная Конвенция по охране птиц в пределах Европейского региона. В соот
ветствии с этой Конвенцией охране подлежат не только птицы, полезные в 
сельском хозяйстве, но все виды птиц, а также их гнезда, яйца и птенцы, за
прещена весенняя охота на перелетных птиц, установлена круглогодичная ох
рана вымирающим видам птиц, введено ограничение на массовый отстрел и 
отлов птиц.

В 1971 году в Рамсаре (Иран) подписана Конвенция об охране водно
болотных угодий, имеющих международное значение, особенно в качестве 
мест обитания водоплавающих перелетных птиц. В 1973 году в Вашингтоне 
подписана Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Коггвенция устанавливает 
контроль над торговлей редкими и находящимися на стадии исчезновения 
видами животных и растений. Под торговлей конвенция понимает: экспорт, 
ре-экспорт (экспорт, образца, который был ранее импортирован), импорт и 
интродукцию из моря. Регулированию по этой конвенции подлежит торговля 
как живыми видами фауны и флоры, так и образцами.

Конвенция содержит три приложения:
♦ Приложение 1 включает «все виды, находящиеся под угрозой вымира
ния и торговля которыми оказывает или может оказать влияние на их су
ществование»;
♦ Приложение 2 включает а) все виды, которые хотя в данное время не 
находятся обязательно под непосредственной угрозой вымирания, но мо
гут стать таковыми, если торговля образцами таких видов не будет строго 
регулирована в целях предотвращения их использования, несовместимого 
с их выживанием; и б) другие виды, которьге должны быть предметом

ГЛАВА 12. Международно-правовая охрана
биологического разнообразия Земли
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контроля с тем, чтобы торговля образцами тех видов, которые указаны в 
п. «а», могла быть действительно контролирована;
О Приложение 3 объединяет все виды, которые по определению любой 
Стороны должны подвергаться регулированию в пределах собственной 
юрисдикции в целях предотвращения или ограничения эксплуатации и 
которые нуждаются в сотрудничестве других сторон в регулировании тор
говли.

Для экспорта любого образца видов, указанных в приложениях 1-2, 
требуется предварительное разрешение на экспорт от административных ор
ганов экспортирующего государства. Для импорта любого образца из при
ложений 1-2 требуется предварительное разрешение на импорт, которое вы
дается при наличии разрешения на экспорт экспортирующего государства.

Статья 14 Конвенции устанавливает, что положения конвенции никоим 
образом не воздействуют на права сторон:

Ф принимать более строгие внутренние меры относительно условий тор
говли, добычи, владения, перевозки образцов;
4 принимать внутренние меры, ограничивающие или запрещающие тор
говлю, добычу, владение или перевозку видов, не включенных в приложе
ния 1-3.

12.2. Международно-правовая охрана растительного мира

В охране растительного мира первоначально преобладали междуна
родные карантинные мероприятия, направленные на предотвращение рас
пространения заболевания и вредителей растений. В этой области действует 
ряд международных соглашений, например, Конвенция по защите растений, 
принятая в Риме в 1951 году.

Растительный мир планеты наиболее полно и плотно представлен леса
ми. Леса относятся к тем природным ресурсам, которые, как правило, нахо
дятся в национальной юрисдикции, и их использование и охрана регулируют
ся национальными законодательствами государств. Однако, антропогенное 
воздействие на леса, в особенности их вырубка, влияет на состояние природ
ной среды на планете в целом.

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- 
Жанейро в 1992 году для рассмотрения и обсуждения был предложен доку
мент «Лесные принципы -  не имеющее обязательной силы заявление с изло
жением принципов для глобального консенсуса в отношении рационального 
использования, сохранения и освоения всех видов лесов». В этом документе в 
компактных формулировках изложены известные принципы о том, что леса 
надо эксплуатировать разумно и бережно, своевременно восстанавливать и
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охранять леса, поскольку они являются одним из ключевых компонентов ма
териковых экосистем при формировании благоприятного климата.

Наиболее существенной частью «лесных принципов» является призна
ние ведущей роли всех видов лесов в поддержании экологических процессов, 
удовлетворении потребностей в энергии и различных видах промышленного 
сырья и потребительских продуктов, благоприятном воздействии на устойчи
вое развитие сельского хозяйства.

Уделено внимание рациональному использованию лесов, которое 
должно сочетаться с рациональным использованием прилетающих районов. 
При освоении лесных ресурсов следует уважать и должным образом укреп
лять самобытную культуру и права коренных народов, проживающих в лес
ных районах.

В документе обращается внимание на необходимость устранения фак
торов, необоснованно сдерживающих рациональное использование лесов. С 
целью осуществления устойчивого использования лесов необходимо, как уст
ранять необоснованные ограничения на использование древесины, так и 
сдерживать безудержную рубку лесов, в том числе путем жесткой регламента
ции международной торговли древесиной; стимулировать работы по возоб
новлению лесов, устанавливая определенные преим)щества в торговле для тех 
государств, где работы по лесовосстановлению ведутся эффективно.

Частью биологического разнообразия являются уникальные природ
ные территории и объекты, являющиеся объектами особой охраны и нацио
нальными законодательствами и международным правом.

Находясь под юрисдикцией государства и будучи охраняемыми, в пер
вую очередь национальными законодательствами, особо охраняемые при
родные территории: заповедники, национальные парки, резерваты в то же 
время являются частью природного наследия человечества.

В 1972 году на Генеральной Конференции Ю НЕСКО в Париже принята 
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Кон
венция предусматривает охрану памятников культуры и природы.

Под охраняемыми памятниками природы Конвенция понимает природ
ные достопримечательности, содержащие физические или биологические об
разования или их комплексы, которые являются выдающимися с эстетической 
или научной точки зрения; геологические или физико-географические обра
зования и точно очерченные районы, являющиеся местами обитания живот
ных и растений, представляющих особую научную ценность и находящихся 
под угрозой вымирания; участки природы или точно обозначенные ландшаф
ты, обладающие особой полезностью для людей (отдых, здравоохранение, ту
ризм), а также красоты природы.
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12.3. Положения Конвенции о биолог ическом разнообразии

Понятие «биологическое разнообразие» на международно-правовом 
уровне введено и урегулировано Конвенцией о биологическом разнообразии, 
подписанной на Конференции ООП по окружающей среде и развитию в Рио- 
де-Жанейро в 1992 году.

Конвенция называет среди целей, к достижению которых должны стре
миться государства, сохранение биологического разнообразия, устойчивое 
использование его компонентов, совместное получение на равной и справед
ливой основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

Под биологическим разнообразием Конвенция понимает: вариабельность 
живых организмов из всех источников, включая среди прочего наземные, 
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы. Эго понятие 
включает в себя разнообразие в рамках вида, разнообразие между видами и 
разнообразие экосистем.

Экосистема (экологическая система) по Конвенции означает динамич
ный комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также 
неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональ
ное целое.

Экологические ресурсы согласно Конвенции включаю! генетические ре
сурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические 
компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полез
ность или ценность для человечества.

Компоненты биологического разнообразия подлежат охране в двух со
стояниях:

Ф ех-вки, что означаетхохранение компонентов биологического разнооб
разия вне их естественных мест обитания;
ф т-зк и , что означает сохранение экосистем естественных мест обитания, 
а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов 
в их естественной среде, а применительно к одомашненным или культиви
руемым видам в той среде, в которой они приобрели свои отличительные 
признаки.

Общие обязательства сторон закреплены ст.ст.6-7 Конвенции. Стороны 
обязуются в соответствии с конкретными условиями и возможностями:

Ф разрабатывать национальные стратегии или программы сохранения и 
устойчивого использования биологического разнообразия; 
ф предусматривать меры по сохранению и устойчивому использованию 
биологического разнообразия;
ф определять компоненты биологического разнообразия, имеющие зна
чение для его сохранения и устойчивого использования;
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о осуществлять мониторинг посредством отбора образцов, 
о определять процессы и категории деятельности, которые могут оказы
вать значительное неблаг оприятное воздействие на сохранение и устойчи
вое использование биологического разнообразия.

Основным видом охраны биологического разнообраэиа-лризнается ох
рана в состоянии ш-яки. С э т о й  целью государства создают систему охраняе
мых районов для сохранения биоразнообразия (систему особо охраняемых 
природных территорий), регулируют и рационально используют биоресурсы, 
содействуют защите экосистем, естественных мест обитания, принимают ме
ры по реабилитации и восстановлению деградировавших экосистем, предот
вращают интродукцию чужеродных видов, которые угрожают экосистемам.

Сохранение биоразнообразия в состоянии ех-ьПи предполагает меры 
для сохранения компонентов биологического разнообразия предпочтительно 
в стране происхождения компонента. Государства принимают меры для вос
становления и реабилитации находящихся в опасности видов для их реинтро
дукции в места их естественного обитания при соответствующих условиях.



ГЛАВА 13. Международно-правовой режим и охрана
окружающей среды Антарктики

13.1. Географическое понятие Антарктики.
Политические и правовые особенности Антарктики

Антарктика -  район Земного шара, расположенный вокруг Южного 
полюса. Она включает в себя ненаселенный материк Антарктиду, прилегаю
щие к нему острова, а также части Атлантического, Тихого и Индийского 
океанов, называемые иногда Антарктическим океаном.

Физико-географической границей Антарктики считается линия слияния 
и перемешивания (конвергенции) холодных антарктических вод с теплыми 
субтропическими -  это граница распространения типичных антарктических 
экосистем, включая фауну и флору.

Статья VI Договора об Антарктике определяет район его применения: 
«Положения настоящего Договора применяются к району южнее 60-й парал
лели южной широты, включая шельфовые ледники, но не затрагивает прав 
любого государства в отношении открытого моря».

В Антарктике имеются две категории льдов, расположенных над при
брежными шельфами: лёд, сползший с поверхности суши (материковый лёд) и 
лёд, образовавшийся в результате замерзания морской воды и находящийся 
вдоль суши и материкового льда (ледяной припай или паковый лёд). Матери
ковый лёд относят к суше независимо от его положения по отношению к 
уровню моря. От паковых льдов отделяются айсберги, и, хотя постоянные 
поля паковых льдов недоступны для мореплавания, это обстоятельство по
влияло на формулировку территории, входящей в международную юрисдик
цию как Антарктический регион.

В науке международного права выработались несколько подходов от
носительно правового и политического статуса Антарктического региона. В 
первую очередь -  это вопрос об оправданности претензий на суверенитет в 
Антарктике. Здесь существует несколько точек зрения. Одна из позиций: ан
тарктические земли следует признать ничьими terra nullius. Однако, такой 
подход нельзя признать достаточно обоснованным, поскольку с точки зрения 
норм международного обычного права земли, рассматриваемые как terra 
nullius, могут стать объектом провозглашения над ними суверенитета посред
ством их оккупации.

С другой стороны, если ни одно государство не смогло приобрести на 
эти земли суверенного права, то эти земли согласно современной доктрине
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международною права, подобно минеральным ресурсам дна Мирового океа
на, могут быть объявлены общим наследием человечества с соответствующим 
режимом их эксплуатации в интересах всего человечества. Такая позиция, 
представляется более отвечающей современному состоянию международных 
отношений. Она соответствует формуле terra communis, из которой вытекает 
невозможность присвоения и возможность общего пользования для всех го
сударств. В этом случае даже государсгва, не связанные обязательствами о 
замораживании решения вопроса о территориальных притязаниях на земли 
Антарктики, не вправе провозглашать суверенитет на отдельные районы Ан
тарктики.

13.2. Международно-правовой режим Антарктики

Международно-правовой режим Антарктики установлен Договором об 
Антарктике от 1959 года. С 15 октября по 1 декабря 1959 года в Вашингтоне 
состоялось Международная конференция по Антарктике. Участниками кон
ференции были двенадцать государств. 1 декабря 1959 года конференция при
няла договор об Антарктике, который и по настоящее время составляет зна
чительную часть правовой базы регулирования международных отношений в 
этой части Земли.

Статья 1 Договора устанавливает, что Антарктика используется только 
в мирных целях, в статье 2 провозглашается свобода научных исследований и 
сотрудничество в этих целях. Договор запрещает любые мероприятия военно
го характера, такие как создание военных баз; проведение военных маневров; 
испытание любых видов оружия. Статья 5 Договора об Антарктике запреща
ет любые ядерные взрывы.

Договор об Антарктике весьма специфично разрешил проблему терри
ториальных претензий на земли Антарктического региона, которые были вы
двинуты делегациями Австралии, Аргентины, Великобритании, Новой Зе
ландии, Норвегии, Франции, Чили. Не признали территориальных претензий 
этих государств Бельгия, Советский Союз, США, Южно-Африканский Союз 
и Япония.

Статья 4 Договора определяет, что ни одно из положений Договора не 
должно толковаться как «отказ любой из сторон на ранее заявленный сувере
нитет в Антарктике», но при этом никакие действия или деятельность не об
разуют основы для заявления, поддержания или отрицания какой-либо пре
тензии на территориальный суверенитет и не создают никаких прав суверени
тета. Таким образом, не отказываясь от претензий на суверенитет на террито
рии Антарктического региона, позиции государств с различными подходами 
по этому вопросу на время действия договора были заморожены.
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Важным элементом механизма обеспечения соблюдения Договора явля
ется система инспекций, предусмотренных статьей 7 Договора В соответст
вии с ней государства, имеющие статус участника консультативных совеща
ний, имеют право назначать наблюдателей из своих граждан для проведения 
наблюдений и инспекций. Все районы Антарктики открыты для инспекций 
этими наблюдателями. Наблюдение с воздуха проводится в любое время и 
над всеми районами Антарктики.

Система Договора об Антарктике. Договор об Антарктике является 
главной составной частью системы Договора, которая включает и иные до
кументы по правовому режиму этого региона. Так, частью Договора является 
Стандартная система обмена информацией, в которую входит перечень све
дений по деятельности в Антарктике. В систему Договора об Антарктике 
включены также соглашения по использованию и охране природных ресурсов 
Антарктическог о региона.

13.3. Международно-правовая охрана 
окружающей среды Антарктики

В 1964 году консультативным совещанием были одобрены согласован
ные меры по охране фауны и флоры Антарктики. Этот документ послужил 
основой создания правовой базы охраны окружающей среды Антарктическо
го региона. В 1972 году была одобрена Конвенция о сохранении антарктиче
ских тюленей. Она разрешила отлов только трех из шести видов антарктиче
ских тюлений и установила допустимые уровни добычи.

В 1980 году в рамках консультативного совещания была принята Кон
венция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики. Принятие этой 
Конвенции связано с перемещением рыболовного промысла в антарктические 
воды, причиной которого явилось установление исключительных экономиче
ских зон шириной до 200 морских миль. В пределах этих зон за прибрежными 
государствами признается суверенное право на разведку естественных бо- 
I атств моря. Конвенция о сохранении живых ресурсов Антарктики подчерки
вает связь с Договором об Антарктике. Объектом охраны по Конвенции яв
ляются «все популяции плавниковых рыб, моллюсков, ракообразных, птиц, 
тюленей и китов». В результате принятия Конвенции была создана комиссия 
по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Конвенция вступила в 
силу в 1982 году.

Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарк
тики, принятая 2 июня 1988 года имела иную судьбу. Эта Конвенция была 
одобрена совещанием 33 государств-участников Договора об Антарктике. 
Она признавалась частью договора об Антарктике. Мировое сообщество от
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рицательно отнеслось к самой идее разработки минеральных ресурсов ан
тарктического peí иона, понимая, ч то каковы бы ни были меры охраны окру 
жающей среды, они не смогут обеспечить полную экологическую безопас
ность нестойких экологических систем этого региона и его обитателей. В 1988 
году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержа 
лось сожаление о принятии Конвенции по регулированию освоения мине
ральных ресурсов А нтарктику а также призыв к введению моратория на пе
реговоры по ус уновлснию режима в отношении минеральных ресурсов до 
тех пор, пока все члены мирового сообщества не смогут в полной мере участ
вовать в т аких переговорах.

В 1991 году XI специальная сессия консультативного совещания по Д о
говору об Антарктике одобрила Протокол об охране окружающей среды, ко
торый является частью системы Договора об Антарктике и свидетельствует 
об изменении позиции участников этого договора относительно минеральных 
ресурсов антарктического региона

Статья 2 Протокола устанавливает, что участники договора принима
ют на себя ответственность за всеобъемлющую охрану окружающей среды 
Антарктики. В соответствии со статьей 7 в Антарктике запрещается любая 
деятельность, связанная с минеральными ресурсами за исключением научных 
исследований Эта статья протокола действительна до тех пор, пока не всту
пит в силу юридически обязательный режим в отношении освоения мине
ральных ресурсов, причем такой режим должен полностью охранять интере
сы всех государств, являющихся участниками договора об Антарктике Спус
тя установленный период времени после вступления в силу протокола по тре
бованию любой из сторон консультативного органа может быть созвана 
конференция для рассмотрения вопроса о том, как действует настоящий про
токол.

Протокол содержит систему природоохранительных принципов, сво
дящихся к тому, что охрана окружающей среды и природная ценность ан
тарктического региона должны являться основным фактором при осуществ
лении любой деятельности в районе действия договора об Антарктике.

Приложение II к Протоколу содержит процедуру оценки воздействия 
на окружающую среду любой деятельности по использованию Антарктиче
ского региона.

Приложения 3 и 4 содержат перечисление допустимых и недопустимых 
видов деятельности, касающихся фауны и флоры антарктического региона.



БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением
(Базель, 22 марта 1989 г.)

Преамбула

Стороны настоящей Конвенции.
учитывая риск нанесения ущерба здоровью человека и окружающей 

среде опасными и другими отходами и их трансграничной перевозкой,
сознавая растущую угрозу здоровью человека и окружающей среде в ре

зультате роста производства и трансграничной перевозки опасных и других 
отходов и их сложного характера,

сознавая также, что наиболее эффективным способом защиты здоровья 
человека и окружающей среды от угрозы, создаваемой такими отходами, яв
ляется сокращение до минимума их производства с точки зрения количества 
и(или) их опасного потенциала,

будучи убеждены, ч т о . государства должны принимать необходимые 
меры для обеспечения того, чтобы использование опасных и других отходов, 
включая их трансграничную перевозку и удаление, было совместимо с охра
ной здоровья человека и окружающей среды, независимо от места их удале
ния,

отмечая, что государства должны обеспечивать, чтобы производитель 
выполнял обязанности в отношении перевозки и удаления опасных и других 
отходов способом, совместимым с охраной окружающей среды, независимо 
от места удаления,

полностью признавая, что каждое государство имеет суверенное право 
запрещать ввоз или удаление опасных и других отходов другого государства 
на своей территории,

признавая также растущее стремление к запрещению трансграничных 
перевозок опасных отходов и их удаления в других государствах, особенно в 
развивающихся странах,

будучи убеждены, что в той мере, в какой это соответствует их экологи
чески обоснованному и эффективному использованию, опасные и другие от
ходы должны удаляться в государстве, где эти отходы были произведены,

осознавая также, что трансграничные перевозки подобных отходов из 
государства их производства в любое другое государство должны разрешать
ся только при их осуществлении в условиях, не создающих угрозы для здоро
вья человека и окружающей среды, и в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции,

считая, что усиление контроля за трансграничной перевозкой опасных 
и других отходов будет стимулировать их экологически обоснованное ис
пользование и сокращение объема такой трансграничной перевозки,
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будучи убеждены в гом, что государствам следует принимать меры для 
обеспечения должного обмена информацией о трансграничной перевозке 
опасных и других отходов при вывозе из этих государств или ввозе в них и 
контроле за такой перевозкой,

отмечая, что в ряде международных и региональных соглашений рас
сматривается вопрос о защите и сохранении окружающей среды в связи с 
транзитом опасных грузов,

принимая во внимание Декларацию Конференции Организации Объеди
ненных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 
год). Каирские руководящие положения и принципы в отношении экологи
чески оправданного использования опасных отходов, принятые Советом уп
равляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде (Ю НЕП) в решении 14/30 от 17 июня 1987 года, рекомендации Комитета 
экспертов ООН по перевозке опасных грузов (сформулированные в 1957 году 
и обновляемые каждые два года), соответствующие рекомендации, дек
ларации, документы и правила, принятые в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, а также работу и исследования, проводимые в других 
международных и региональных организациях,

учитывая дух, принципы, цели и задачи Всемирной хартии природы, 
принятой на тридцать седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (1982 г.) в качестве правил поведения в отношении ох
раны окружающей человека среды и сохранения природных ресурсов,

подтверждая, что государства отвечают за выполнение своих междуна
родных обязательств в отношении охраны здоровья человека и защиты и со
хранения окружающей среды и несут ответственность в соответствии с между
народным правом,

признавая, что в случае существенного нарушения положений настоя
щей Конвенции или любого протокола к ней применяются соответствующие 
положения международного права договоров,

учитывая необходимость продолжать разработку и внедрение экологи
чески обоснованных малоотходных технологий, методов рециркуляции, эф
фективных систем административно-хозяйственной деятельности и исполь
зования отходов в целях сокращения до минимума производства опасных и 
других отходов,

учитывая также растущую тревогу международного сообщества в связи 
с необходимостью усиления контроля за трансграничной перевозкой опасных 
и других отходов, а также необходимость сокращения по возможности до 
минимума подобной перевозки,

обеспокоенные проблемой незаконного трансграничного оборота опас
ных и других отходов,

принимая также во внимание ограниченные возможности развивающих
ся стран по рациональному использованию опасных и других отходов,

признавая необходимость расширения передачи технологии, особенно 
развивающимся странам, в целях обоснованного использования производи
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мых внуфИ стран опасных и других отходов в духе Каирских руководящих 
положений и решения 14/16 Совета управляющих Ю НЬП о расширении пе
редачи природоохранной технологии,

признавая также, что опасные и другие отходы должны перевози гься в 
соответствии с надлежащими международными конвенциями и рекоменда
циями,

будучи убеждены также в том, что грансграничная перевозка опасных и 
других отходов должна разрешаться лишь тогда, когда транспортировка и 
конечное удаление таких отходов осуществляются экологически обоснован
ным способом,и

будучи преисполнены решимости оградить с помощью строгою  контро
ля здоровье человека и окружающую среду от пагубного воздействия, кото
рое может быть вызвано производством и использованием опасных и других 
отходов,

договорились о следующем:
Статья 1 

Сфера действия Конвенции
1. Для целей настоящей Конвенции “опасными отходами” считаются 

следующие отходы, являющиеся объектом трансграничной перевозки.
a) отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I, если 

только они не обладают какими-либо свойствами, перечисленными в при
ложении III; и

b) отходы, которые не охватываются пунктом а), но которые определены 
или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством г о- 
сударства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной.

2. Отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении II, 
которые подлежат трансграничной перевозке, считаются, для целей настоя
щей Конвенции, “другими отходами”.

3. Отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие 
международные системы контроля, в том числе международные соглашения, 
специально применяющиеся в отношении радиоактивных материалов, ис
ключаются из сферы действия настоящей Конвенции.

4. Отходы, возникающие в результате нормального функционирования 
морских судов, сброс которых охватывается другими международно-право
выми документами, исключаются из сферы действия настоящей Конвенции.

Статья 2 
Определения

Для целей настоящей Конвенции:
1. “отходы” представляют собой вещества или предмегы, которые уда

ляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 
положениями национального законодательства;

2. “использование” означает сбор, транспортировку и удаление опас
ных или других отходов, включая последующий контроль за местами удале
ния;
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3. “ трансграничная перевозка” означает любое перемещение опасных 
или дру1 их отходов из района, находящеюся под национальной юрисдикцией 
одного государства, в район или через район, находящийся под националь
ной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не на
ходящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, при ус
ловии , что такая перевозка затрагивает по крайней мере два государства;

4. “удаление” означает любую операцию, определенную в приложении 
IV к настоящей Конвенции;

5. “санкционированные места или объекты” означают места или объек
ты для удаления опасных или других отходов, в отношении которых получе
но разрешение или лицензия от соответствующего органа того государства, 
на территории которого находятся такие места или объекты;

6. “компетентный орган” означает государственный орган, назначен
ный Стороной несги ответственность, в пределах таких географических рай
онов, которые Сторона может найти уместными, за получение уведомления о 
трансграничной перевозке опасных или других отходов и любой информа
ции, связанной с ней, и за обеспечение отвега на такое уведомление в соответ
ствии со статьей 6;

7. “выделенный центр” означает упоминаемое в статье 5 юридическое 
лицо Стороны, отвечающее за получение и предоставление информации, как 
предусмотрено в статьях 13 и 16,

8. “экологически обоснованное использование опасных или других от
ходов” означает принятие всех практически возможных мер для того, чтобы 
при использовании опасных или других отходов здоровье человека и окру
жающая среда защищались от возможного отрицательного воздействия таких 
отходов;

9. “район, находящийся под национальной юрисдикцией государства” 
означает любой район суши и моря или воздушное пространство, в пределах 
которого государство в соответствии с международным правом несет адми
нистративную и нормативную ответственность за охрану здоровья человека и 
сосгояния окружающей среды;

10. “государство экспорта” означает любую Сторону, из которой пла
нируется или начата трансграничная перевозка опасных или других отходов;

11. “государство импорта” означает Сторону, в которую планируется 
или осуществляется перевозка опасных или других отходов с целью их удале
ния или с целью погрузки до удаления в районе, на который не распространя
ется юрисдикция какого-либо государства;

12. “государство транзита” означает любое государство, не являющееся 
государством экспорта или импорта, через которое планируется или осущес
твляется перевозка опасных или других отходов;

13 “заинтересованные государства” означают Стороны, являющиеся 
государствами экспорта или импорта или государствами транзита, независи
мо от того, являются ли они Сторонами или нет;

14. “лицо” означает любое физическое или юридическое лицо;
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15. “экспортер” означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией 
государства экспорта, которое организует экспорт опасных или других отхо
дов;

16. “импортер” означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией го
сударства импорта, которое организует импорт опасных или других отходов;

17. “перевозчик” означает любое лицо, осуществляющее транспорти
ровку опасных или других отходов;

18. “производитель” означает любое лицо, чья деятельность ведет к об
разованию опасных или других отходов, или, если это лицо неизвестно, то 
лицо, которое владеет этими отходами и(или) осуществляет над ними кон
троль;

19. “лицо, отвечающее за удаление” означает любое лицо, которому от
гружаются опасные или другие отходы и которое осуществляет удаление та
ких отходов;

20. “организация по политической и(или) экономической интеграции” 
означает организацию, состоящую из суверенных государств, которой ее го
сударства-члены делегировали компетенцию в вопросах, регулируемых на
стоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответ
ствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, при
нимать, одобрять, официально подтверждать или присоединяться к ней;

21. “незаконный оборот" означает любую трансграничную перевозку 
опасных или других отходов в соответствии со статьей 9.

Статья 3
Национальные определения опасных отходов

1. Каждая Сторона в течение шести месяцев после того, как она станет 
Стороной настоящей Конвенции, информирует секретариат Конвенции об 
отходах, иных чем те, которые указаны в приложениях I и II, которые рас
сматриваются или определяются как опасные в соответствии с ее националь
ным законодательством или любыми требованиями относительно трансгра
ничной перевозки, распространяющимися на такие отходы.

2. Каждая Сторона в последующем информирует секретариат о любых 
значительных изменениях в информации, представленной во исполнение 
пункта 1.

3. Секретариат немедленно направляет всем Сторонам информацию, 
полученную им в соответствии с пунктами 1 и 2.

4. Стороны отвечают за доведение информации, переданной им секре
тариатом в соответствии с пунктом 3, до сведения своих экспортеров.

Статья 4 
Общие обязательства

1. а) Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных 
или других отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем 
решении согласно статье 13;
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b) Стороны запрещаки Или не разрешают экспорт опасных и других от
ходов в направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, 
если они получили об этом уведомление согласно подпункту а) выше;

c) в отношении государств импорта, которые не ввели запрета на им
порт опасных и других отходов Стороны запрещают или не разрешают экс
порт опасных и других отходов, если государство импорта не дает согласия в 
письменной форме на конкретную импортную отгрузку.

2. Каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы:
a) обеспечить сведение к минимуму производства опасных и других от

ходов в своих пределах с учетом социальных, технических и экономических 
аспектов;

b) обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для эко
логически обоснованного использования опасных и других отходов незави
симо от места их удаления. Эти объекты, по возможности, должны быть рас
положены все пределах;

c) обеспечить, чтобы лица, участвующие в использовании опасных и дру
гих отходов в ее пределах, принимали такие меры, которые необходимы, для 
предотвращения загрязнения опасными и другими отходами в результате та
кого обращения и, если такое загрязнение все же происходит, для сведения к 
минимуму его последствий для здоровья человека и окружающей среды;

б) обеспечить, чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов 
была сведена х  минимуму в соответствии с экологически обоснованным и эф
фективным использованием таких отходов и осуществлялась таким образом, 
чтобы Здоровье человека и окружающая среда были ограждены от от
рицательных последствий, к которым может привести такая перевозка;

е) не разрешать экспорт опасных или других отходов в государства или 
группу государств, относящихся к организации по экономической и(или) по
литической интеграции, которые являются Сторонами, в частности в разви
вающиеся страны, которые в рамках своего законодательства запретили весь 
импорт, либо если у нее есть основания полагать, что использование этих от
ходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, в со
ответствии с критериями, которые будут определены Сторонами на их пер
вом совещании;

О требовать предоставления заинтересованным государства_м информа
ции относительно предлагаемой трансграничной перевозки опасных и других 
отходов, согласно приложению V А, ясно указывающей на последствия пред
лагаемой перевозки для здоровья человека и окружающей среды;

%) не допускать импорта опасных и других отходов, если есть основания 
полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологи
чески обоснованным образом;

Ь) сотрудничать в принятии мер с другими Сторонами и заинтересован
ными организациями, непосредственно или через Секретариат, в том числе в 
распространении информации о перевозке опасных и других отходов в целях
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совершенствования экологически обоснованного использования таких от
ходов и предупреждения их незаконного оборота.

3. Стороны считают незаконный оборот опасных-. иди_дру|. их отходов 
преступным деянием

4. Каждая Сторона принимает надлежащие правовые, административ
ные и другие меры для выполнения и соблюдения положении настоящей Кон
венции, включая меры с целью предотвращения поведения, противоречащего 
Конвенции, и наказания за него.

5. Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в госу
дарство, не являющееся Стороной, или их импорт из государства, не являю
щегося Стороной.

6. Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опас
ных или друг их отходов для удаления в пределах района южнее 60° южной 
широты, независимо от того, являются ли такие отходы объектом трансгра
ничной перевозки или нет.

7. Кроме того, каждая Сторона:
a) запрещает всем лицам, находящимся под ее национальной юрисдик

цией, транспортировку или удаление опасных или других отходов, если толь
ко эти лица не получили разрешения или согласия на проведение таких опера
ций;

b) требует, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом 
трансграничной перевозки, упаковывались, маркировались и транспортиро
вались в соответствии с общепринятыми и общепризнанными международ
ными правилами и нормами в области упаковки, маркировки и транспорти
ровки и чтобы учитывалась соответствующая международно признанная 
практика;

c) требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождались докумен
том о перевозке опасных отходов от пункта, из которого начинается тран
сграничная перевозка, до места удаления.

8. Каждая Сторона требует, чтобы экспортируемые опасные или другие 
отходы использовались экологически обоснованным образом в государстве 
импорта или других государствах. Руководящие принципы технического ха
рактера в отношении экологически обоснованного использования отходов, 
подпадающих под действие настоящей Конвенции, будут определены Сто
ронами на их первом совещании.

9. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов разрешалась, 
только если:

a) государство экспорта не располагает техническими возможностями и 
необходимыми объектами, мощностями или подходящими местами для уда
ления таких отходов экологически обоснованным и эффективным образом; 
или

b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для 
предприятий по рециркуляции или рекуперации; или

118



с) такая трансграничная перевозка отвечает иным кршериям, коюрые 
будут определены Сторонами, при условии, что такие кршерии не противо 
речат целям нааояш ей Конвенции.

10 Обязательство юсударств, в которых производятся опасные и дру 
гие отходы, требовать в рамках настоящей Конвенции, чтобы эти отходы ис 
пользовались экологически обоснованным образом, ни при каких обстоя
тельствах не может переходить на государство импорта или транзита.

11 Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Стороне устанавли
вать дополнительные требования, отвечающие положениям настоящей Кон 
венции и соответствующие нормам международною права, с целью улучше 
ния охраны здоровья человека и окружающей среды.

12 Ничто в настоящей Конвенции никоим образом не ущемляет сувере 
нитета государств над своим территориальным морем, который установлен в 
соответствии с международным правом, и суверенных прав и юрисдикции, 
которыми государства обладают над своими исключительными экономичес
кими зонами и своим континентальным шельфом в соответствии с междуна
родным правом, а также не препятствует осуществлению морскими и воз
душными судами всех государств прав и свободы навигации в том виде, в ко 
тором они предусматриваются международным нравом и отражаются в со
ответствующих международных документах.

13. Стороны обязуются проводить периодически обзор возможностей 
для сокращения объема и(или) загрязняющей способности опасных и других 
отходов , которые экспортируются в другие государства, в частности в разви
вающиеся страны.

Статья 5
Назначение компетентных органов и выделенного центра

Для содействия осуществлению настоящей Конвенции Стороны:
1. назначают или учреждают один или несколько компетентных орга

нов и один выделенный центр; один компетентный орган назначается для по
лучения уведомления в случае государства транзита,

2. информируют секретариат, в течение трех месяцев после вступления 
для них в силу настоящей Конвенции, об учреждениях, назначенных ими сво
им выделенным центром и своими компетентными органами;

3. информируют секретариат, в течение одного месяца после принятия 
решения, о любых изменениях, касающихся назначения, произведенного ими 
согласно пункту 2 выше.

Статья 6
Трансграничная перевозка между Сторонами

1. Государство экспорта уведомляет или требует от производителя или 
экспортера уведомлять в письменном виде через компетентный орган госу
дарства экспорта компетентные органы заинтересованных государств о лю
бой предполагаемой трансграничной перевозке опасных или других отходов. 
В подобных уведомлениях должны содержаться заявления и информация, 
предусмотренные в приложении V А, на языке, приемлемом для государства
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импорта Каждому заинтересованному государству достаточно направлять 
одно уведомление.

2. Государство импорта направляет уведомителю ответ в письменной 
форме о получении уведомления, содержащий согласие на перевозку при оп
ределенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку или за
прос на представление дополнительной информации. Копия окончательного 
ответа государству импорта направляется компетентным органам заинтере
сованных государств, являющихся Сторонами.

3. Государство экспорта не разрешает производителю или экспортеру 
начинать трансграничную перевозку до тех пор, пока не получит письменно
го подтверждения того, что:

a) уведомитель получил согласие в письменном виде от государства им
порта;

b) уведомитель получил от государства импорта подтверждение факта на
личия контракта между экспортером и отвечающим за удаление отходов ли
цом, в котором оговаривается экологически обоснованное использование 
этих отходов.

4. Каждое государство транзита, являющееся Стороной, незамедли
тельно подтверждает уведомителю получение уведомления. Затем оно может 
направить уведомителю в течение 60 дней письменный ответ, содержащий со
гласие на перевозку при определенных условиях или без них, отказ в разре
шении на перевозку или запрос на представление дополнительной информа
ции. Государство экспорта не разрешает начинать трансграничную перевозку 
до тех пор, пока не получит согласия в письменном виде от государства тран
зита. Однако, если в любое время Сторона примет решение вообще или при 
определенных условиях не требовать предварительного согласия в письмен
ной форме в отношении транзитной трансграничной перевозки опасных или 
других отходов либо изменяет свои требования в этом отношении, она неза
медлительно информирует другие Стороны о своем решении согласно статье
13. В этом последнем случае, если в течение 60 дней после получения данного 
уведомления государством транзита государство экспорта не получает ответа, 
то государство экспорта может разрешить начать экспорт через государство 
транзита.

5. В случае трансграничной перевозки отходов, когда эти отходы на ос
нове закона определяются или рассматриваются в качестве опасных отходов 
только:

a) государством экспорта, требования пункта 9 этой статьи, применяе
мые к импортеру или лицу, отвечающему за удаление, и государству импорта, 
применяются mutatis mutandis, соответственно, к экспортеру и к государству 
экспорта;

b) государством импорта или государствами импорта и транзита, яв
ляющимися Сторонами, требования пунктов 1,3,4 и 6 этой статьи, применяе
мые к экспортеру и государству экспорта, применяются mutatis mutandis, со
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ответственно, к импортеру или лицу, отвечающему за удаление, и к государ
ству импорта; или

с) любым юсударством транзита, являющимся Стороной, то к такому 
государству применяются только положения пункта 4.

6. Государство экспорта может, при условии согласия в письменном ви
де заинтересованных государств, разрешать производителю или экспортеру 
использовать общее уведомление в случае регулярной отгрузки одному и то
му же лицу, отвечающему за удаление опасных или других отходов, с одними 
и теми же физическими и химическими свойствами, через одни и те же тамо
женные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможен
ные пункты ввоза государства импорта, а в случае транзита, через одни и ге 
же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита.

7. Заинтересованные государства могут выразить свое согласие в пись
менном виде на использование процедуры общего уведомления, о которой 
говорится в пункте 6, при условии представления определенной информации, 
такой как точное количество или периодические списки опасных или друг их 
отходов, подлежащих отг рузке.

8. Общее уведомление и согласие в письменном виде, о которых гово
рится в пунктах 6 и 7, могут охватывать многократные отгрузки опасных или 
других отходов в течение максимального периода 12 месяцев.

9. Стороны требуют, чтобы каждое лицо, которое берет на себя транс
граничную перевозку опасных или других отходов, подписывало документ о 
перевозке либо при доставке, либо при получении этих отходов. Они также 
требуют, чтобы лицо, отвечающее за удаление отходов, информировало как 
экспортера, так и компетентный орган государства экспорта о получении им 
таких отходов и, в свое время, о завершении удаления, как об этом указано в 
уведомлении. Если государство экспортер получает такой информации, ком
петентный орган государства экспорта или экспортер уведомляет об этом го
сударство импорта.

10. Уведомление и ответ на него, требуемые согласно настоящей статье, 
направляются компетентным органам заинтересованных Сторон или соот
ветствующему правительственному органу государств, не являющихся Сто
ронами.

11. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов пок
рывается страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государ
ства импорта или государства транзита, являющегося Стороной.

Статья 7
Трансграничная перевозка из государства, являющегося Стороной, 

через государства, не являющиеся Сторонами
Пункт 1 статьи 6 Конвенции применяется mutatis mutandis к трансгра

ничной перевозке опасных или других отходов из государства, являющегося 
Стороной, через государство или государства, не являющиеся Сторонами.
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Статья Н
Обязанность осуществления реимпорта

Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на кош - 
рую заинтересованные государства дали согласие в соответствии с положе
ниями настоящей Конвенции, не может быть завершена согласно условиям 
контракта, государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы были воз
вращены экспортером в государство экспорта, если иные возможности удале
ния отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в 
течение 90 дней с того момента, как государство импорта уведомило государ
ство экспорта и секретариат, или в течение такого иного периода времени, о 
котором договорятся заинтересованные государства. С этой целью государ
ство экспорта и любая Сторона, являющаяся государством транзита, не воз
ражают, не создают помех или не препятствуют возвращению этих отходов в 
государство экспорта.

Статья 9 
Незаконный оборот

!. Для целей настоящей Конвенции любая трансграничная перевозка 
опасных или других отходов:

a) без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с по
ложениями настоящей Конвенции; или

b) без согласия заинтересованного государства в соответствии с положе
ниями настоящей Конвенции; или

c) с согласия, полученного от заинтересованных государств путем фаль 
сификации, введения в заблуждение или обмана; или

б) которая существенным образом не соответствует документам; или
е) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опас

ных или других отходов в нарушение настоящей Конвенции и общих при
нципов международного права, считается незаконным оборотом.

2. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, от
носимой к категории незаконного оборота на основании поведения экспорте
ра или производителя, государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы:

a) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при 
необходимости, самим государством экспорта на свою территорию или, если 
это практически нецелесообразно,

b) были удалены иным способом в соответствии с положениями настоя
щей Конвенции в течение 30 дней после того, как государство экспорта было 
информировано о незаконном обороте, либо в течение такого иного периода 
времени, о котором могут договориться заинтересованные государства. С 
этой целью заинтересованные Стороны не возражают, не создают помех или 
не препятствуют возвращению этих отходов в государство экспорта.

3. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, от
носимой к категории незаконного оборота на основании поведения импорте
ра или лица, отвечающего за удаление, государство импорта обеспечивает, 
чтобы эти отходы были удалены экологически обоснованным образом им
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портером или лицом отвечающим за удаление, либо, при необходимое! и, са 
мим государством импорта в течение 30 дней после гою , как г осударство им 
порта получило информацию о незаконном обороте, либо в течение |акого 
периода времени, о кою ром  могут договориться заинтересованные государ 
ства. С .этой целью заинтересованные Стороны, по мере необходимости, со
трудничают в удалении отходов экологически обоснованным образом.

4. В тех случаях, когда ответственность за незаконный оборот не может 
быть возложена на экспортера или производителя, либо импортера или лицо, 
отвечающее за удаление, заинтересованные Стороны или, по мере необхо
димости, другие Стороны обеспечивают на основе сотрудничества скорейшее 
удаление этих отходов экологически обоснованным образом, соответственно, 
в государстве экспорта, государстве импорта, либо в ином месте.

5. Каждая Сторона принимает соответствующее национальное 
(внутреннее) законодательство с целью предотвращения незаконного оборота 
и наказания за него. Стороны сотрудничают между собой в целях достижения 
целей настоящей статьи.

Статья 10 
Международное сотрудничество

1. Стороны сотрудничают между собой с целью улучшения и достиже
ния экологически обоснованного использования опасных и других отходов.

2. В этих целях Стороны:
a) при поступлении просьбы на двусторонней или мно1 осторонней основе 

представляют имеющуюся информацию, движимые желанием содействовать 
экологически обоснованному использованию опасных и других отходов, в 
том числе унифицируют технические нормы и практику надлежащего исполь
зования опасных и других отходов;

b) сотрудничают в области мониторинга последствий использования опас
ных отходов для здоровья человека и окружающей среды;

c) сотрудничают, в соответствии со своими национальными законами, 
правилами и политикой, в разработке и применении новых, экологически 
обоснованных, малоотходных технологий, в совершенствовании существу
ющих технологий в целях ликвидации, по возможности, производства опас
ных и других отходов и в создании более эффективных и действенных мето
дов использования этих отходов экологически обоснованным образом, в том 
числе в изучении экономических, социальных и экологических последствий 
внедрения таких новых или усовершенствованных технологий;

б) активно сотрудничают в соответствии со своими национальными за
конами, правилами и политикой в передаче технологии и процессов, связан
ных с экологически обоснованным использованием опасных и других отхо
дов Они также сотрудничают в расширении технического потенциала Сто
рон, особенно тех из них, которые могут нуждаться в технической помощи в 
этой области и обращаться с просьбами о ее предоставлении;

е) сотрудничают в разработке соответствующих технических руководя
щих принципов и(или) кодексов поведения.
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3. Стороны принимают необходимые меры в целях сотрудничества для 
содействия развивающимся странам в выполнении подпунктов а), Ь), с) и d) 
пункта 2 статьи 4.

4. С учетом потребностей развивающихся стран поощряется сотрудни
чество между Сторонами и компетентными международными организациями 
с целью содействия inter alia осознанию проблемы общественностью, расши
рению экологически оправданного использования опасных и других отходов 
и внедрению новых малоотходных технологий.

Статья 11
Двусторонние, многосторонние и региональные соглашения

1. Несмотря на положения пункта 4 статьи 5 Стороны могут вступать в 
двусторонние, многосторонние или региональные соглашения или догово
ренности в отношении трансграничной перевозки опасных или других отхо
дов со Сторонами или государствами, не являющимися Сторонами, при усло
вии, что такие соглашения или договоренности не отступают от требования 
экологически обоснованного использования опасных и других отходов, пре
дусмотренного в настоящей Конвенции. Положения этих соглашений или до
говоренностей не должны быть менее требовательными в отношении эколо
гически обоснованного использования чем те, которые предусмотрены на
стоящей Конвенцией, в частности с учетом интересов развивающихся госу
дарств.

2. Стороны уведомляют секретариат о любых двусторонних, многосто
ронних или региональных соглашениях или договоренностях, о которых го
ворится в пункте 1, и о тех, которые они заключили до вступления для них в 
силу настоящей Конвенции, для целей контроля за трансграничной перевоз
кой опасных и других отходов, которая осуществляется только между сторо
нами таких соглашений. Положения настоящей Конвенции не затрагивают 
трансграничную перевозку, которая осуществляется в соответствии с такими 
соглашениями, при условии, что такие соглашения не противоречат требова
нию экологически обоснованного использования опасных или других отхо
дов, предусмотренному в настоящей Конвенции.

Статья 12 
Консультации об ответственности

Стороны сотрудничают с целью как можно скорейшего принятия про
токола, содержащего надлежащие правила и процедуры в области ответствен
ности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной 
перевозки опасных и других отходов.

Статья 13 
Передача информации

1. Стороны, как только они получили такие сведения, в случае аварии, 
происшедшей во время трансграничной перевозки опасных или других от
ходов либо их удалении, которая может представить опасность для здоровья 
человека и окружающей среды в других государствах, обеспечивают, чтобы 
эти государства были незамедлительно уведомлены об этом.
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2. Стороны информируют друг друга через секретариат о:
a) изменениях, касающихся назначения компетентных ор)анов и(или) вы 

деленных центров, в соответствии со статьей 5;
b) изменениях в своем национальном определении опасных отходов, в со

ответствии со статьей 3;
и в возможно короткие сроки, информируют о:

c) принятых ими решениях о полном или частичном несогласии с им
портом опасных или других отходов для удаления в районе, находящемся под 
их национальной юрисдикцией;

(1) принятых ими решениях с целью ограничения и(или) запрещения эк 
спорта опасных и других отходов;

е) любую другую информацию, необходимую в соответствии с пунктом 4 
настоящей сгатьи.

3. Стороны в соответствии с национальными законами и правилами че
рез секретариат передают Конференции Сторон, учреждаемой на основании 
статьи 15, до конца каждого календарного года доклад за предыдущий кален
дарный год, содержащий, в частности:

a) информацию о компетентных органах и выделенных центрах, назна
ченных ими в соответствии со статьей 5;

b) информацию о любых трансграничных перевозках опасных и других 
отходов, в которых они принимали участие, в гом числе об:

¡) объеме экспортированных опасных и других отходов, их категории, 
свойствах, месте назначения, государстве транзита и методе удаления, 
указанным в ответе на уведомление;
и) объеме импортированных опасных и других отходов, их категории, 
свойствах, происхождении и методе удаления;
ш) операциях по удалению, осуществление которых происходило не 
так, как предполагалось;
¡V) усилиях, прилагавшихся с целью сокращения объема опасных и дру
гих отходов, подлежащих трансграничной перевозке;

c) информацию о мерах, принятых ими для выполнения настоящей Кон
венции;

с)) информацию о собранных ими надежных статистических данных о воз
действии производства, транспортировки и удаления опасных и других от
ходов на здоровье человека и окружающую среду;

е) информацию, касающуюся двусторонних, многосторонних и регио
нальных соглашений и договоренностей, заключенных в соответствии со 
статьей 12 настоящей Конвенции;

О информацию об авариях, происшедших во время трансграничной пе
ревозки и удаления опасных и других отходов, и о мерах, принятых для лик
видации их последствий;

g) информацию о возможных путях удаления, используемых в районе, на
ходящемся под их национальной юрисдикцией;
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И) информацию о мерах, принятых для разработки технологий, предна
значенных для уменьшения и(шш) ликвидации производства опасных и дру
гих отходов; и

О прочие вопросы, которые Конференция Сторон сочтет уместными,
4. Стороны в соответствии с национальными законами и нравитами 

обеспечивают, чтобы копии каждого уведомления относительно любой дан
ной трансграничной перевозки опасных или других отходов и ответа на него 
направлялись в секретариат, если об этом просит Сторона, окружающая сре
да которой может пострадать в результате такой трансграничной перевозки

Статья 14 
Финансовые аспекты

1. Стороны соглашаются с тем, что в зависимости от конкрегных по
требностей различных регионов и субрегионов, создаются региональные и 
субрегиональные центры по подготовке кадров и передаче технологии в от
ношении рационального использования опасных и других отходов и сведения 
к минимуму их производства. Стороны примут решение о создании соответ
ствующих механизмов финансирования на добровольной основе,

2. Стороны рассмотрят вопрос о создании оборотного фонда для оказа
ния на временной основе помощи в случае чрезвычайных ситуаций с целью 
сведения к минимуму ущерба от аварий в результате трансграничной пере
возки опасных и других отходов или их удаления.

Статья 15 
Конференция Сторон

1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание 
Конференции Сторон созывается Директором-исполнителем Ю НЕП не позд
нее чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. В даль
нейшем очередные совещания Конференции Сторон созываются с пери
одичностью, которую Конференция установит на своем первом совещании.

2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, 
когда Конференция сочтет это необходимым, или по письменной просьбе од
ной из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после направления 
просьбы в их адрес секретариатом эта просьба будет поддержана не менее чем 
одной третью Сторон.

3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает пра
вила процедуры как свои, так и любых вспомогательных органов, которые 
она может учредить, а также финансовые правила с целью определения, в час
тности, финансового участия Сторон в рамках этой Конвенции.

4. Стороны на своем первом совещании рассмотрят любые дополни
тельные меры, которые могут помочь им в выполнении своих обязанностей в 
отношении защиты и сохранения морской Среды в контексте настоящей Кон
венции.

5. Конференция Сторон постоянно следит за эффективным выполнени
ем настоящей Конвенции и, кроме того:
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a) содействует coi тасованию соответствующей политики страте! ии и мер 
в целях сведения к минимуму ущерба, наносимо! о здоровью людей и окру
жающей среде опасными и друтими отходами,

b)рассматривает и, но мере необходимости, принимает поправки к на 
стоящей Конвенции и приложениям к ней, учитывая inter alia имеющуюся на
учную, техническую, экономическую и эколо1 ическую информацию;

c) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые мо
гут потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции, в свете опы 
та, накопленного при ее выполнении, а также при выполнении анлаш ений и 
договоренностей, предусмотренных в статье 11;

d) при необходимости рассматривает и принимает протоколы; и
e) создает такие вспомогательные органы, которые считаются необходи

мыми для выполнения настоящей Конвенции.
6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреж

дения, а также любое юсударство, не являющееся Стороной настоящей Кон
венции, могут быть представлены на совещаниях Конференции Сторон в ка
честве наблюдателей. Любые другие органы или учреждения, национальные 
или международные, правительственные или неправительственные, облада
ющие компетенцией в областях, относящихся к опасным или другим отходам, 
которые известили секретариат о своем желании быть представленными на 
совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть до
пущены к участию в ней, если только против этого не возражает по меньшей 
мере одна треть присутствующих Сторон. Допуск к участию наблюдателей 
регулируется правилами процедуры, которые будут приняты Конференцией 
Сторон.

7 Конференция Сторон через три года после вступления в силу настоя
щей Конвенции, а затем не реже одного раза в шесть лет, проводит оценку ее 
эффективности и, если сочтет необходимым, рассматривает возможность ус
тановления полного или частичного запрета на трансграничную перевозку 
опасных и других отходов с учетом последней научной, экологической, тех
нической и экономической информации.

Статья 16 
Секретариат

1. На секретариат возлагаются следующие функции:
a) организация и обслуживание совещаний, как это предусмотрено в 

статьях 15 и 17;
b) подготовка и передача докладов, основанных на информации, полу

ченной согласно статьям 3,4,6,11 и 13, и на информации от совещаний вспо
могательных органов, учрежденных согласно статье 15, а также, если это 
применимо, информации, представленной соответствующими межправитель
ственными и неправительственными учреждениями;

c) подготовка докладов о его деятельности по выполнению своих функций 
в соответствии с настоящей Конвенцией и представление их Конференции 
Сторон;
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(1)обеспечение необходимой координации деятельности с соогвецлвую- 
щими международными органами и, в частности, заключение таких адми
нистративных и договорных соглашений, кою рые могут потребоваться для 
эффективного выполнения его функций;

е) поддержание связи с выделенными центрами и компетентными орта- 
нами, созданными Сторонами в соответствии со статьей 5 настоящей Кон
венции;

О составление информации относительно утвержденных национальных 
мест и объектов Сторон, которые могут быть использованы для удаления их 
опасных отходов и других отходов, и распространение этой информации сре
ди Сторон;

g) получение от Сторон и направление им информации относительно:
♦ источников технического содействия и подготовки кадров;
♦ имеющихся научно-технических знаний и опыта;
« источников консультативного содействия и экспертизы; и
♦ наличия ресурсов

с целью содействия им по их просьбе в таких областях, как:
♦ применение системы уведомления в рамках настоящей Конвенции;
о рациональное использование опасных и других отходов;
♦ внедрение экологически обоснованной технологии в связи с опасны
ми и другими отходами, такой, как малоотходная и безотходная техно
логия;
♦ оценка возможностей и мест удаления;
♦ мониторинг опасных и других отходов; и
♦ принятие мер в чрезвычайных случаях;

Ь) обеспечение Сторон, по их просьбе, информацией о консультантах или 
консультативных фирмах, обладающих необходимой технической компетен
цией в этой области, которые могут оказать им содействие в рассмотрении 
уведомления о трансграничной перевозке и вопроса о соответствии предпо
лагаемой отгрузки опасных или других отходов полученному уведомлению 
и(или) того факта, что предполагаемые объекты для удаления опасных отхо
дов носят экологически обоснованный характер, когда у них есть основания 
полагать, что данные отходы не будут использоваться экологически обосно
ванным образом. Рассмотрение любых таких вопросов производится не за 
счет секретариата;

¡) оказание помощи Сторонам, по их просьбе, в определении случаев не
законного оборота и незамедлительное распространение среди заинтересо
ванных Сторон любой информации, полученной секретариатом относительно 
незаконного оборота;

.¡) сотрудничество со Сторонами и соответствующими и компетентными 
международными организациями и учреждениями в предоставлении экспер
тов и оборудования с целью оперативного оказания помощи государствам 
при возникновении чрезвычайной ситуации; и
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к) выполнение таких других функций, связанных с целями настоящей 
Конвенции, которые MOiyr быть определены Конференцией Сторон.

2. Функции секретариата временно выполняются Программой Органи 
запил Объединенных Наций по окружающей среде вплоть до завершения пер 
вого совещания Конференции Сторон, созванного во исполнение статьи 15

3. Н а своем первом совещании Конференция Сторон учреждает секре
тариат из числа тех существующих компетентных межправительственных ор
ганизаций, которые выразили готовность выполнять функции секретариата в 
соответствии с настоящей Конвенцией. На этом совещании Конференция 
Сторон проведет также оценку хода осуществления временным секретариа
том возложенных на него функций, в частности, в рамках пункта 1 выше, и 
примет решение о необходимых для выполнения этих функций механизмах.

Статья 17 
Поправки к Конвенции

1. Любая из Сторон может предлагать поправки к настоящей Конвен
ции, и любая из Сторон каког о-либо протокола может предлагать поправки к 
этому протоколу. В таких поправках должным образом учитываются т1ег 
a l l a  соответствующие научно-технические соображения.

2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Кон
ференции Сторон. Поправки к любому протоколу принимаются на совеща
нии Сторон соответствующего протокола. Текст любой предложенной поп
равки к настоящей Конвенции и любому протоколу, если в этом протоколе не 
предусмотрено иное, сообщается Сторонам секретариатом не позднее чем за 
шесть месяцев до проведения совещания, на котором ее предлагается принять. 
Секретариат сообщает также текст предложенных поправок странам, подпи
савшим Конвенцию, для их сведения.

3. Стороны прилагают все усилия для достижения согласия в отноше
нии принятия любой предложенной поправки к настоящей Конвенции путем 
консенсуса. Если все возможности для достижения консенсуса исчерпаны, а 
согласие не достигнуто, то в качестве последней меры поправка принимается 
большинством в три четверти голосов Сторон, присутствующих и участвую
щих в голосовании, и направляется депозитарием всем Сторонам для рати
фикации, одобрения, официального подтверждения или принятия.

4. Процедура, упомянутая в пункте 3 выше, применяется к поправкам к 
любому протоколу, за исключением того, что для их принятия достаточно 
большинство в две трети голосов присутствующих на совещании и участвую
щих в голосовании Сторон этого протокола.

5. Депозитарию сдаются на хранение соответствующие ратификацион
ные грамоты и документы об одобрении, официальном подтверждении или 
принятии поправок. Поправки, принимаемые в соответствии с пунктами 3 
или 4 выше, вступают в силу для тех Сторон, которые согласились с ними, на 
девяностый день после получения депозитарием ратификационной грамоты 
или документа об их одобрении, официальном подтверждении или принятии, 
по меньшей мере, тремя четвертями Сторон, их принявшими, или, по мень
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шей мере, двумя третями Сторон, которые приняли поправки к данному про
токолу, если ш лько в этом протоколе не предусмотрено иное. Для побей 
другой Стороны поправки вступают в силу на девяностый день после сдачи 
данной Стороной на хранение ратификационной грамоты или документа об 
одобрении, официальном подтверждении или принятии этих поправок

6. Для целей настоящей статьи под термином “Стороны, присутствую 
щие и участвующие в голосовании” понимаются Стороны, присутствующие и 
голосующие “за” или “против” .

Статья 18
Принятие приложений и внесение в них поправок

1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу со
ставляют, соответственно, неотъемлемую часть настоящей Конвенции и этою  
протокола, и если прямо не предусмотрено иного, то ссылка на настоящую 
Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой в то же время ссылку 
на любые приложения к ним. Такие приложения ограничиваются научно- 
техническими и административными вопросами.

2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иных положений 
в отношении приложений к нему, то применятся следующая процедура пред
ложения, принятия и вступления в силу дополнительных приложений к на
стоящей Конвенции или приложений к протоколу:

a) приложения к настоящей Конвенции или протоколам к ней предлага
ются и принимаются в соответствии с процедурой, установленной в пунктах 
2,3 и 4 статьи 17;

b) любая Сторона, не считающая возможным принять дополнительное 
приложение к настоящей Конвенции или приложение к любому протоколу, 
участником которого она является, уведомляет об этом депозитария в пись
менной форме в течение шести месяцев со дня сообщения депозитарием о ее 
принятии. Депозитарий незамедлительно уведомляет все Стороны о любом 
таком полученном им уведомлении. Любая Сторона может в любое время за
менить ранее направленное заявление о возражении заявлением о принятии, 
после чего приложения вступают в силу для данной Стороны;

с) по истечении шести месяцев со дня рассылки сообщения депозитари
ем приложение вступает в силу для всех тех Сторон настоящей Конвенции или 
любого из соответствующих протоколов, которые не представили уве
домления в соответствии с положениями приведенного выше подпункта Ь.

3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложени
ям к настоящей Конвенции или к любому протоколу регулируются процеду
рой, аналогичной той, которая установлена для внесения предложений, при
нятия и вступления в силу приложений к Конвенции или приложений к како
му-либо протоколу. В приложениях и поправках к ним должным образом 
учитываются inter alia соответствующие научно-технические соображения.

4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связа
ны с внесением поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол, то 
такое дополнительное приложение или приложение с внесенными в него поп
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равками вступает в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей 
Конвенции или к соответствующему протоколу.

Статья 19 
Проверка

Любая Сторона, имеющая основание считать, что другая Сторона дей 
ствует или действовала в нарушение своих обязательств по настоящей Кон 
венции, может информировать об этом секретариат, в этом случае она неза
медлительно информирует непосредственно или через секретариат ту Сторо
ну, которая подозревается в нарушении. Секретариат представляет Сторонам 
всю необходимую в этом случае информацию.

Статья 20 
Урегулирование споров

1. В случае возникновения спора между Сторонами относительно тол
кования, применения или соблюдения настоящей Конвенции или любого про
токола к ней они стремятся к урегулированию спора путем переговоров или 
любым иным мирным способом по своему выбору.

2. Если заинтересованные Стороны не могут урегулировать спор ука
занным в предыдущем пункте образом, спор по взаимной договоренности пе
редается в Международный суд или на арбитраж в соответствии с условиями, 
определенными в приложении VI об арбитраже. Невозможность достижения 
взаимной договоренности относительно передачи спора в Международный 
суд или на арбитраж не избавляет, однако. Стороны от обязанности продол
жать поиск путей к его урегулированию оговоренным в пункте 1 образом.

3. В момент ратификации, принятия, одобрения, официального под
тверждения или присоединения к настоящей Конвенции или в любой момент 
после этого любое государство или организация по политической и(или) эко
номической интеграции могут заявить о том, что они признают обязательным 
ipso facto и без специального соглашения в отношении любой Стороны, при
нимающей на себя такие же обязательства:

a) передачу спора в Международный суд; и(или)
b) передачу спора на арбитраж в соответствии с процедурами, установ

ленными в приложении VI.
Уведомление о таком заявлении в письменном виде направляется в сек

ретариат, который доводит его до сведения Сторон.
Статья 21 

Подписание
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, Нами

бией, представленной Советом Организации Объединенных Наций по На
мибии, и организациями по политической и(или) экономической интеграции 
в Базеле 22 марта 1989 года, в Федеральном департаменте иностранных дел 
Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 1989 года и в Центральных учреж
дениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 1 июля 1989 года 
по 22 марта 1990 года.
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Статья 22
Ратификация, принятие, официальное подтверждение или одобрение
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одоб

рению государствами и Намибией, представленной Советом Организации 
Объединенных Наций по Намибии, и официальному подтверждению или 
одобрению организациями по политической и(или) экономической интег
рации. Ратификационные грамоты и документы о принятии, официальном 
подтверждении или одобрении сдаются на хранение депозитарию.

2. Любая организация, указанная в пункте 1 выше, которая становится 
Стороной настоящей Конвенции, и при этом ни одно ее государство-член не 
является такой Стороной, будет связана всеми обязательствами, вытекающи
ми из Конвенции. В случае, когда одно или более государств-членов такой 
организации являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государ
ства-члены принимают решения в отношении их соответствующих обязан
ностей по выполнению своих обязательств. В таких случаях эта организация и 
ее государства-члены не могут осуществлять параллельно права, вытекающие 
из Конвенции.

3. В своих документах об официальном подтверждении или одобрении 
организации, указанные в пункте 1 выше, заявляют о пределах своей компе
тенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти организации также уве
домляют о любом существенном изменении пределов своей компетенции де
позитария, который сообщает об этом Сторонам.

Статья 23 
Присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней государств, 
Намибии, представленной Советом Организации Объединенных Наций по 
Намибии, и организаций по политической и(или) экономической интеграции 
со следующего дня после даты прекращения подписания Конвенции. Доку
менты о присоединении сдаются на хранение депозитарию.

2. В своих документах о присоединении организации, указанные в пунк
те 1 выше, заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых 
Конвенцией. Эти организации также уведомляют депозитария о любом су
щественном изменении пределов своей компетенции.

3. Положения пункта 2 статьи 22 применяются к организациям по поли
тической и(или) экономической интеграции, которые присоединяются к на
стоящей Конвенции.

Статья 24 
Право голоса

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая 
Сторона настоящей Конвенции имеет один голос.

2. Организации по политической и(или) экономической интеграции в 
вопросах, входящих в их компетенцию, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 
и пунктом 2 статьи 23, осуществляют свое право голоса, располагая числом 
голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами Кон-
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вениии или соответствующих протоколов. Такие организации утрачивают 
право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и 
наоборот.

Статья 25 
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня 
сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или документа о 
принятии, официальном подтверждении, одобрении или присоединении.

2. Для каждого государства или организации по политической и(или) 
экономической интеграции, которая ратифицирует, принимает, одобряет или 
официально подтверждает настоящую Конвенцию или присоединяется к ней 
после даты сдачи на хранение двадцатой ратификационной грамоты или до
кумента о принятии, одобрении, официальном подтверждении или присо
единении , Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи 
на хранение таким государством или организацией по политической и(или) 
экономической интеграции ратификационной грамоты или документа о при
нятии, одобрении, официальном подтверждении или присоединении.

3. Для целей пунктов I и 2 выше любой документ, сданный на хранение 
организацией по политической и(или) экономической интеграции, не рас
сматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хране
ние государствами-членами такой организации.

Статья 26 
Оговорки и заявления

1. Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
2. Пункт 1 настоящей статьи не препятствует ни одному государству 

или организациям по политической и(или) экономической интеграции при 
подписании, ратификации, принятии, одобрении и официальном подтвержде
нии Конвенции или присоединении к ней выступить с декларациями или за
явлениями в любой формулировке и под любым наименованием с целью inter 
alia приведения своих законов и правил в соответствие с положениями на
стоящей Конвенции, при условии что такие декларации или заявления не 
предполагают исключения или изменения юридического действия положений 
настоящей Конвенции в их применении к этому государству.

Статья 27 
Выход

1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления в силу на
стоящей Конвенции для любой Стороны эта Сторона может выйти из Кон
венции, направив письменное уведомление депозитарию.

2. Выход вступает в силу через один год после получения уведомления 
депозитарием или в такой более поздний срок, который может быть указан в 
таком уведомлении.
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Статья 28 
Депозитарий

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций является 
депозитарием этой Конвенции и любого к ней протокола.

Статья 29 
Аутентичные тексты

Подлинные тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, ис
панском, китайском, русском и французском языках являются равно аутен
тичными.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся представители, долж
ным образом на до уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШ ЕНО В БАЗЕЛЕ 22 марта 1989 года.

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
об охране озонового слоя 
(Вена, 22 марта 1985 г.)

Преамбула 

Стороны настоящей Конвенции,
сознавая потенциально пагубное воздействие изменения состояния озоно

вого слоя на здоровье человека и окружающую среду,
ссылаясь на соответствующее положение Декларации Конференции Орга

низации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды и, 
в частности, на принцип 21, который предусматривает, что «в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного 
права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 
ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и несут ответ
ственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции 
или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или 
районов за пределами действия национальной юрисдикции»,

принимая во внимание обстоятельства и особые потребности развиваю
щихся стран,

учитывая работу и исследования, проводимые как в международных, так 
и в национальных организациях, и, в частности, Всемирный план действий по 
озоновому слою Программы Организации Объединенных Наций по окру
жающей среде,

учитывая также предупредительные меры по защите озоновог о слоя, уже 
принятые на национальном и международном уровнях,

сознавая, что меры по охране озонового слоя от изменений в результате 
деятельности человека требуют международного сотрудничества и действий
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на международном уровне и должны основываться на соответствующих на 
учно технических соображениях,

сотовая также необходимость проведения дальнейших исследований и 
систематических наблюдений для получения дополнительных научных сведе
ний об озоновом слое и о возможных отрицательных последствиях изменения 
ет о состояния,

исполненные решимости защитить здоровье людей и окружающую среду 
от неблагоприятного воздействия изменений состояния озонового слоя,

договорились о следующем

Статья I 
Определения

В настоящей Конвенции
1."Озоновый слой" означает слой атмосферного озона над иотраничным 

слоем планеты.
2 "Неблагоприятное воздействие" означает изменения в физической среде 

или биоте, включая изменения климата, которые имеют значительные вред
ные последствия для здоровья человека или для состава, восстановительной 
способности или продуктивности природных и регулируемых экосистем или 
для материалов, используемых человеком.

3.”Альтернативные технологии или оборудование" означают технологии 
или оборудование, использование которых позволяет уменьшить или совсем 
устранить выбросы веществ, оказывающих или способных оказагь неблаго
приятное воздействие на озоновый слой.

4."Альтернативньге вещества" означают вещества, которые уменьшают, 
устраняют или предупреждают неблагоприятное воздействие на озоновый 
слой.

5."Стороны" с прописной буквы означают, если в тексте не указано иное, 
Стороны настоящей Конвенции.

6."Региональная организация по экономической интеграции" означает ор
ганизацию образованную суверенными государствами данного региона, ко
торая компетентна в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией и про
токолами к ней, и должным образом уполномочена, в соответствии с ее внут
ренними процедурами, подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять 
соответствующие документы или присоединяться к ним.

7."Протоколы" означают протоколы к настоящей Конвенции.

Статья 2 
Общие обязательства

1.Стороны принимают надлежащие меры в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции и тех действующих протоколов, участниками которых 
они являются, для защиты здоровья человека и окружающей среды от небла-
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гоириятных последствий, которые являются или могут являться результатом 
человеческой деятельности, изменяющей или способной изменить состояние 
озонового слоя.

2.С этой целью Стороны в соответствии с имеющимися в их распоряже
нии средствами и со своими возможностями:

♦ сотрудничают посредством систематических наблюдений и обмена ин
формацией, для того чтобы глубже познать и оценить воздействие деятельно
сти человека на озоновый слой и последствия изменения состояния озонового 
слоя для здоровья человека и окружающей среды;

♦ принимают надлежащие законодательные или административные меры 
и сотрудничают в согласовании соответствующих программных мероприятий 
для контролирования, ограничения, сокращения или предотвращения дея
тельности человека, подпадающей под их юрисдикцию или контроль, если 
будет обнаружено, что эта деятельность оказывает или может оказать небла
гоприятное влияние, изменяя или создавая возможность изменения состояния 
озонового слоя;

♦ сотрудничают в разработке согласованных мер, процедур и стандартов 
для выполнения настоящей Конвенции в целях принятия протоколов и при
ложений;

♦ сотрудничают с компетентными международными органами в целях эф
фективного выполнения настоящей Конвенции и протоколов, участниками 
которых они являются.

3.Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают пра
ва Сторон принимать в соответствии с международным правом внутригосу
дарственные меры в дополнение к мерам, предусмотренным в пунктах I и 2 
выше; они не затрагивают также дополнительных внутригосударственных 
мер, уже принятых Сторонами, при условии, что такие меры совместимы с их 
обязательствами в рамках настоящей Конвенции.

4.Применение настоящей статьи основывается на соответствующих науч
но-технических соображениях.

Статья 3
Исследования и систематические наблюдения

1. Стороны обязуются в соответствующем порядке организовать исследо
вания и научные оценки и сотрудничать непосредственно или через компе
тентные международные органы в их проведении по следующим вопросам:

a) физические и химические процессы, которые могут влиять на озоновый
слой;

b) влияние на здоровье человека и другие биологические последствия, вы
зываемые изменениями состояния озонового слоя, особенно изменениями 
ультрафиолетового солнечного излучения, влияющего на живые организмы 
(УФ-Б);

c) влияние изменений состояния озонового слоя на климат;
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б) воздействие любых изменений состояния озонового слоя и любого но 
следующею изменения интенсивности излучения УФ-Б на природные и ис
кусственные материалы, используемые человеком;

е) вещества, практика работы, процессы и виды деятельности, которые 
могут влиять на озоновый слой, и их кумулятивное воздействие:

О альтернативные вещества и технологии;
g) соответствующие социально-экономические вопросы; 

а также по другим вопросам, подробно рассматриваемым в приложениях I и II.
2. Стороны обязуются сами или через компетентные международные ор

ганы с полным учетом национального законодательства и такого рода дея
тельности, проводимой как на национальном, так и на международном уров
нях, содействовать проведению или проводить совместные или взаимодопол
няющие программы систематических наблюдений за состоянием озонового 
слоя и другими соответствующими параметрами, как это предусмотрено в 
приложении I.

3. Стороны обязуются сотрудничать непосредственно или через компе
тентные международные органы в обеспечении сбора, проверки и регулярной 
и своевременной передачи исследовательских данных через соответствующие 
международные центры данных.

Статья 4
Сотрудничество в правовой и научно-технической областях

1. Стороны содействуют и благоприятствуют обмену научно-технической, 
социально-экономической, коммерческой и правовой информацией, имею
щей отношение к настоящей Конвенции, в соответствии с более подробными 
положениями, содержащимися в приложении II. Такая информация предос
тавляется органам, о которых договорятся Стороны. Любой такой орган, по
лучающий информацию, которую поставляющая Сторона считает конфиден
циальной, гарантирует неразглашение такой информации и обобщает ее та
ким образом, чтобы сохранить ее конфиденциальный характер до того, как 
она будет предоставлена в распоряжение всех Сторон.

2. Стороны сотрудничают в соответствии с их национальными законами, 
нормами и практикой и с учетом, в частности, потребностей развивающихся 
стран в содействии, непосредственно или через компетентные международные 
органы, развитию и передаче технологии и знаний. Такое сотрудничество 
осуществляется, в частности, путем:

a) облегчения приобретения альтернативных технологий другими Сторо
нами;

b) предоставления им информации об альтернативных технологиях и обо
рудовании и соответствующих инструкций или руководств;

c) поставки необходимого оборудования и аппаратуры для проведения 
исследований и систематических наблюдений;

б) подготовки необходимых научно-технических кадров.
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Статья 5 
Передача информации

Стороны через секретариат передают Конференции Сторон, учрежденной 
на основе статьи 6, информацию о мерах, принимаемых ими по осуществле
нию настоящей Конвенции и протоколов, участниками которых они являют
ся, в такой форме и с такой периодичностью, какие будут установлены на со
вещаниях Сторон соответствующих договорных документов

Статья б 
Конференция сторон

1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание Кон
ференции Сторон созывается назначенным на временной основе в соответст
вии со статьей 7 секретариатом не позднее чем через год после вступления в 
силу настоящей Конвенции. В дальнейшем очередные совещания Конферен
ции Сторон созываются с периодичностью, которую установит Конференция 
на первом совещании.

2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, ко
гда Конференция сочтет это необходимым, или по письменной просьбе одной 
из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после ее направления 
секретариатом Сторонам эта просьба будет поддержана не менее чем одной 
третью Сторон.

3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает правила 
процедуры и финансовые правила как свои, так и любых вспомогательных 
органов, которые она может учредить, а также финансовые положения, регу
лирующие функционирование секретариата.

4. Конференция Сторон постоянно следит за выполнением настоящей 
Конвенции и, кроме того:

a) устанавливает форму и периодичность передачи информации, которая 
должна представляться в соответствии со статьей 5, и рассматривает такую 
информацию, а также доклады, представляемые любым вспомогательным ор
ганом;

b) проводит обзор научной информации о состоянии озонового слоя, о 
его возможном изменении и о возможных последствиях любого такого изме
нения;

c) содействует в соответствии со статьей 2 согласованию соответствующей 
политики, стратегии и мер в целях сведения к минимуму выброса веществ, вы
зывающих или способных вызвать изменение состояния озонового слоя и вы
носит рекомендации по любым другим мерам, относящимся к настоящей 
Конвенции;

б) принимает в соответствии со статьями 3 и 4 программы исследований, 
систематических наблюдений, научно-технического сотрудничества, обмена 
информацией и передачи технологии и знаний;
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е) по мерс необходимости рассматривает и принимает поправки к на 
стоящей Конвенции или приложениям к ней в соответствии со статьями 9 и 
Ю;

0  рассматривает поправки к любому протоколу, а также любым прило
жениям к нему и, при наличии соответствующего решения, рекомендует Сто 
ронам таких протоколов принять их;

g) по мерс необходимости рассматривает и принимает дополнительные 
приложения к настоящей Конвенции в соответствии со статьей 10;

Ь) по мере необходимости рассматривает и принимает протоколы в соот 
ветствии со статьей 8,

0 учреждает такие вспомогательные органы, какие представляются необ
ходимыми для осуществления настоящей Конвенции;

пользуется по мере необходимости услугами компетентных междуна
родных органов и научных комитетов, в частности Всемирной метеорологи
ческой организации и Всемирной организации здравоохранения, а также Ко
ординационного комитета по озоновому слою, в области научных исследова
ний, систематических наблюдений и других видов деятельности, связанных с 
целями настоящей Конвенции, и надлежащим образом использует информа 
цию, получаемую от таких органов и комитетов;

к) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые мо
гут потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции.

5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учрежде
ния и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государ
ство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть представ
лены на совещаниях Конференции Сторон наблюдателями. Любые органы 
или учреждения, национальные или международные, правительственные или 
неправительственные, обладающие компетенцией в областях, относящихся к 
защите озонового слоя, которые известили секретариат о своем желании быть 
представленными на совещании Конференции Сторон в качестве наблюдате
лей, могут быть допущены к участию в нем, если против этого не возражает 
по меньшей мере одна треть присутствующих на совещании Сторон. Допуск и 
участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Кон
ференцией Сторон.

Статья 7 
Секретариат

1. На секретариат возлагаются следующие функции:
a) организация и обслуживание совещаний, как это предусмотрено в 

статьях 6, 8 ,9  и 10;
b) подготовка и передача докладов, основанных на информации, полу

чаемой согласно статьям 4 и 5, а также на информации, получаемой от сове
щаний вспомогательных органов, учрежденных согласно статье 6;

c) выполнение функций, возлагаемых на него любыми протоколами;
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б) подготовка докладов о его деятельности по выполнению своих функ
ций в соответствии с настоящей Конвенцией и представление их Конференции
Сторон;

е) обеспечение необходимой координации с другими соответствующими 
международными органами и, в частности, заключение таких администра
тивных и договорных соглашений, какие могут потребоваться для эффектив
ного выполнения его функций;

О выполнение таких других функций, какие мш ут быть определены Кон
ференцией Сторон.

2. Функции секретариата будут выполняться временно Программой Ор
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде вплоть до завершения 
первого очередного совещания Конференции Сторон, созванного во испол
нение статьи 6. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон 
учреждает секретариат из числа тех существующих компетентных междуна
родных организаций, которые выразили готовность выполнять функции сек
ретариата в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 8 
Принятие протоколов

1. Конференция Сторон может принимать на совещаниях протоколы в со
ответствии со статьей-2-:

2. Текст любого предлагаемого протокола передается Сторонам секрета
риатом по меньшей мере за шесть месяцев до проведения такого совещания.

Статья 9
Поправки к конвенции или протоколам

1. Любая из Сторон может предлагать поправки к настоящей Конвенции 
или любому протоколу. В таких поправках должным образом учитываются, в 
частности, соответствующие научно-технические соображения

2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конфе
ренции Сторон. Поправки к любому протоколу принимаются на совещании 
Сторон соответствующего протокола. Текст любой предложенной поправки 
к настоящей Конвенции или любому протоколу, если в этом протоколе не 
предусмотрено иное, сообщается секретариатом Сторонам не позднее, чем за 
шесть месяцев до проведения совещания, на котором ее предлагается принять. 
Секретариат сообщает также текст предложенных поправок странам, подпи
савшим Конвенцию, для их сведения.

3. Стороны прилагают все усилия к достижению согласия в отношении 
принятия любой предложенной поправки к настоящей Конвенции пуз см кон
сенсуса. Если исчерпаны все средства для достижения консенсуса, а согласия 
не достигнуто, то в качест ве последней меры поправка принимается большин
ством в три четверти голосов Сторон конвенции, присутствующих па совс-
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шании и участвующих в голосовании, и представляется Депозитарием всем 
Сторонам для ратификации, утверждения или присоединения.

4. Процедура, упомянутая в пункте 3 выше, применяется к поправкам к 
любому протоколу, за исключением тех случаев, когда для их принятия дос
таточно большинства в две трети голосов присутствующих на совещании и 
участвующих в голосовании Сторон этого протокола.

5. Депозитарию направляются письменные уведомления о ратификации, 
одобрении или принятии поправок. Поправки, принятые в соответствии с 
пунктом 3 или 4 выше, вступают в силу для тех Сторон, которые приняли их, 
на девяностый день после получения Депозитарием уведомления об их рати
фикации, одобрении или принятии по меньшей мере тремя четвертями Сто
рон настоящей Конвенции или по меныпей мере двумя третями Сторон дан
ного протокола, если только в этом протоколе не предусмотрено иное. В 
дальнейшем для любой другой Стороны поправки вступают в силу на девяно
стый день после сдачи данной Стороной на хранение документа о ратифика
ции, одобрении или принятии этих поправок.

6. Для целей настоящей статьи под термином “Стороны, присутствующие 
и участвующие в голосовании” имеются в виду Стороны присутствующие и 
голосующие “за” или “против”.

Статья 10
Принятие приложений и внесение в них поправок

1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу состав
ляют, соответственно, неотъемлемую часть настоящей Конвенции или этого 
протокола, и если прямо не предусматривается иного, то ссылка на настоя
щую Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой в то же время 
ссылку на любые приложения к ним. Такие приложения ограничиваются на
учно-техническими и административными вопросами.

2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иных положений в 
отношении приложений к нему, то применяется следующая процедура пред
ложения, принятия и вступления в силу дополнительных приложений к на
стоящей Конвенции или приложений к протоколу:

a) приложения к настоящей Конвенции предлагаются и принимаются в 
соответствии с процедурой, установленной в пунктах 2 и 3 статьи 9, а прило
жения к любому протоколу предлагаются и принимаются согласно процеду
ре, установленной в пунктах 2 и 4 статьи 9;

b) любая сторона, не считающая возможным одобрить дополнительное 
приложение к настоящей Конвенции или приложение к любому протоколу, 
участником которого она является, уведомляет об этом Депозитария в пись
менной форме в течение шести месяцев со дня направления Депозитарием со
общения о принятии. Депозитарий незамедлительно уведомляет все Стороны 
о любом таком полученном им уведомлении. Сторона может в любое время
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заменить ранее направленное заявление о возражении заявлением о принятии, 
после чего приложения вступают в силу для данной Стороны;

с) по истечении шести месяцев со дня рассылки сообщения Депозитарием 
приложение вступает в силу для всех тех Сторон настоящей Конвенции или 
любого из соответствующих протоколов, которые не представили уведомле
ния в соответствии с положениями подпункта (Ь) выше.

3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к 
настоящей Конвенции или к любому протоколу, регулируются процедурой, 
аналогичной гой, которая установлена для предложения, принятия и вступле
ния в силу приложений к Конвенции или приложений к протоколам В при
ложениях и поправках к ним должным образом учитываются, в частности, 
соответствующие научно-технические соображения

4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны 
с внесением поправки в настоящую Конвенцию или протокол, то это допол
нительное приложение или приложение с внесенными в него поправками 
вступает в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей Конвен
ции или к соответствующему протоколу.

Статья 11 
Урегулирование споров

•

1. В случае спора между Сторонами относительно толкования или приме
нения настоящей Конвенции заинтересованные стороны стремятся к его Уре
гулированию путем переговоров.

2. Если заинтересованные Стороны не могут достичь согласия путем пере
говоров, они могут совместно прибегнуть к добрым услугам третьей стороны 
или обратиться к ней с просьбой о посредничестве.

3. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или 
присоединении к ней или в любое время после этого государство или регио
нальная организация экономической интеграции могут направить Депозита
рию письменное заявление о том, что в отношении спора, который не был 
разрешен в соответствии с положениями пункта 1 или пункта 2 выше, они од
но или оба из следующих средств урегулирования спора как обязательные:

a) арбитраж в соответствии с процедурами, которые будут установлены 
Конференцией Сторон на ее первом очередном заседании;

b) передача спора в Международный Суд.
4. Если Стороны не приняли, в соответствии с пунктом 3 выше, одну и ту 

же или любую из процедур, то спор передается на урегулирование путем со
гласительной процедуры в соответствии с пунктом 5 ниже, если Стороны не 
договорились об ином.

5. По просьбе одной из Сторон спора создается согласительная комиссия. 
Комиссия состоит из равного числа членов, назначаемых каждой заинтересо
ванной Стороной, и председателя, выбранного совместно членами, назначен
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ными каждой Стороной Комиссия выносит окончательное решение, имеющее 
рекомендательный характер, которое Стороны добросовестно учитывают.

6. Положения настоящей статьи применяются в отношении лю бою  про 
токола, если в этом протоколе не предусматривается иное.

Статья 12 
Подписание

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания в Федеральном мини
стерстве иностранных дел Австрийской Республики в Вене с 22 марта 1985 го
да по 21 сентября 1985 года и в Центральных учреждениях Организации Обь- 
единенных Наций в Нью-Йорке с 22 сентября 1985 года по 21 марта 1986 го
да.

ДЕКЛАРАЦИЯ ООН 
по окружающей среде и развитию

(Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.)

Преамбула

Конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и 
развитию,

будучи созвана в Рио-де-Жанейро с 3 по 14 июня 1992 года, 
подтверждая Декларацию Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 
16 июня 1972 года, и стремясь развить ее,

преследуя цель учредить новый, справедливый механизм глобального 
партнерства через посредство создания новых уровней сотрудничества между 
государствами, ключевыми секторами общества и людьми,

прилагая усилия в целях заключения международных соглашений, обеспе
чивающих уважение интересов всех и защиту целостности глобальной систе
мы охраны окружающей среды и развития,

признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома, 
провозглашает, что.

Принцип 1
Забота о человеке является центральным звеном в деятельности по обес

печению устойчивого развития. Люди имеют право жить в добром здравии и 
плодотворно трудиться в гармонии с природой.

Принцип 2
В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принци

пами международного права государства обладают суверенным правом на
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разработку своих собственных ресурсов в соответствии с их собственной по
литикой в области окружающей Среды и развития, а также несут обязанность 
обеспечивать, чтобы деятельность, ведущаяся под их юрисдикцией или кон- 

¿гролем, не причиняда ущер'Уа^кружающей'среде других государств или рай
онов, находящихся за пределами национальной юрисдикции.

Принцип 3
Право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы адекватно 

удовлетворялись потребности нынешнего и будущих поколений в областях 
развития и охраны окружающей Среды.

Принцип 4
Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна 

составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматривать
ся в отрыве от него.

Принцип 5
Все государства и все народы сотрудничают в решении крайне важной за

дачи искоренения бедности - задачи, являющейся необходимым условием ус
тойчивого развития, - в целях уменьшения расхождений в уровнях жизни и 
более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения 
мира.

Принцип 6
Особой ситуации и потребностям развивающихся стран, в частности наи

менее развитых стран и стран, наиболее уязвимых в экологическом отноше
нии, придается особое значение. В рамках международных действий, прини
маемых в области окружающей среды и развития, следует также учитывать 
интересы и потребности всех стран.

Принцип 7
Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях со

хранения, защиты и восстановления чистоты и целостности экосистемы Зем
ли. С учетом того, что различные государства в неодинаковой степени спо
собствовали ухудшению состояния ок^у ^ ^ щей спелы планеты, они несут 
общие, но дифференцированные по своей степени обязанности. Развитые 
страны признают ответственность, которая лежит на них в контексте между
народных усилий по обеспечению устойчивого развития, с учетом того бре
мени, которое налагают их общества на окружающую среду планеты, и тех 
технологий и финансовых ресурсов, которыми они обладают.

Принцип 8
Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни 

для всех людей государства должны сократить масштабы нерациональной
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практики производства и пофебления и искоренить ее и поощряй, соответст
вующую демографическую политику.

Принцип 9
Государство должно сотрудничать в целях укрепления деятельности по 

наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого раз
вития за счет углубления научного понимания через посредство обмена науч
но-техническими знаниями и расширения разработки, адаптации, распро
странения и передачи технологий, включая новые и передовые технологии.

Принцип 10
Экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным обра

зом при участии всех заинтересованных граждан на соответствующем уровне. 
На национальном уровне каждый человек имеет соответствующий доступ к 
информации, касающейся окружающей Среды, которая имеется в распоряже
нии государственных органов, включая информацию об опасных материалах 
и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах приня
тия решений. Государства развивают и поощряют информированность и уча
стие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 
эффективный доступ к судебным и административным разбирательствам, 
включая возмещение и средства судебной защиты.

Принцип 11
Государства принимают эффективные законодательные акты в области 

окружающей среды. Экологические стандарты, а также цели и приоритеты 
хозяйственной деятельности должны отражать условия в области окружаю
щей среды и развития, в отношении которых они применяются. Стандарты, 
применяемые некоторыми странами, могут не соответствовать интересам 
других стран и быть сопряжены с необоснованными экономическими и соци
альными издержками для них, в частности развивающихся стран.

Принцип 12
Государства должны сотрудничать в целе создания благоприятной и от

крытой международной экономической системы, которая приведет к эконо
мическому росту и устойчивому развитию во всех странах и к более эффек
тивному решению проблем ухудшения состояния окружающей Среды. Меры 
в области торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей 
среды, не должны представлять собой средства произвольной или неоправ
данной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. 
Следует избегать односторонних действий по решению экологических задач 
за пределами юрисдикции страны, осуществляющей импорт. Меры в области 
охраны окружающей среды, направленные на решение трансграничных или 
глобальных экологических проблем, должны, насколько это возможно, осно
вываться на международном консенсусе.
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Принцип 13
Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 

ответственности за ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов 
экологически вредной деятельности, и компенсации такого ущерба. Государ
ства обеспечивают разработки дополнительных международно-правовых- 
норм, кидающихся ответственности и компенсации за негативные последствия 
'эколбГИЧСскОШ;ущерба, Причиняемого деятельностью, которая ведется под 
их юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их 
юрисдикций.

Принцип 14
Государства должны эффективно сотрудничать с целью противодейство

вать или воспрепятствовать перемещению и передаче в другие государства 
деятельности и веществ, которые наносят серьезный ущерб экологической 
среде или считаются вредными для здоровья человека.

Принцип 15
В целях защиты окружающей Среды государства в зависимости от своих 

возможностей широко применяют принцип принятия мер предосторожности 
В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, 
отсутствие полной научной уверенности не используется в качестве предлога 
или отсрочки принятия эффективных с точки зрения затрат мер по предупре
ждению ухудшения состояния окружающей Среды.

Принцип 16
Национальные власти должны стремиться обеспечить интернационализа

цию экологических издержек и использование экономических средств, при
нимая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в прин
ципе, нести расходы, связанные с загрязнением, должным образом учитывая 
общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвести
рование.

Принцип 17
Оценка экологических последствий в качестве национального инструмен

та осуществляется в отношении предлагаемых видов деятельности, которые 
вероятно, окажут значительное негативное влияние на окружающую среду и 
которые должны утверждаться решением компетентного национального ор
гана.

Принцип 18
Государства незамедлительно уведомляют другие государства о любых 

стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые способны 
привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей Среды в
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этих государствах. Международное сообщество делает все возможное для 
оказания помощи пострадавшим от этого государствам.

Принцип 19
Г осударства направляют потенциально пострадавшим государствам 

предварительные и своевременные уведомления и соответствующую инфор
мацию о мероприятиях, которые могуг иметь значительные негативные 
трансграничные последствия и проводят консультации с этими I осударствами 
на раннем этапе и в духе доброй воли.

Принцип 20
Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании 

и развитии окружающей Среды. Поэтому их всестороннее участие крайне не
обходимо для достижения устойчивого развития.

Принцип 21
Созидательные способности, идеалы и мужество молодежи мира следует 

мобилизовать в целях формирования глобального партнерства, с тем чтобы 
достичь устойчивого развития и обеспечить более светлое будущее для всех.

Принцип 22
Коренное население и его общины, а также другие местные общины при

званы играть жизненно важную роль в рациональном использовании и улуч
шении окружающей среды с учетом их знаний и традиционной практики. Го
сударства должны признавать и должным образом поддерживать их само
бытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в дос
тижении устойчивого развития.

Принцип 23
Следует обеспечивать защиту среды обитания и природных ресурсов на

родов, живущих в условиях угнетения, господства и оккупации.

Принцип 24
Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс ус

тойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное 
право, обеспечивая защиту окружающей среды при возникновении воору
женных конфликтов, и сотрудничать при необходимости в деле его дальней
шего развития

Принцип 25
Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразде

лимы.
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Принцип 26
Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и 

надлежащими средствами в соответствии с Уставом Организации Объединен
ных Наций.

Принцип 27
Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в 

выполнении принципов, провозглашенных в настоящей Декларации, и в даль
нейшем развитии международного права в области устойчивого развития.

КОНВЕНЦИЯ 
о биологическом разнообразии

(Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.)

Преамбула

Договаривающиеся Стороны,
сознавая непреходящую ценность биологического разнообразия, а так

же экологическое, генетическое, социальное, экономическое, научное, воспи
тательное, культурное, рекреационное и эстетическое значение биологическо
го разнообразия и его компонентов,

сознавая также большое значение биологического разнообразия для 
эволюции и сохранения поддерживающих жизнь систем биосферы, подтвер
ждая, что сохранение биологического разнообразия является общей задачей 
всего человечества,

вновь подтверждая, что государства обладают суверенными правами на 
свои собственные биологические ресурсы,

подтверждая также, что государства несут ответственность за сохране
ние своего биологического разнообразия и устойчивое использование своих 
биологических ресурсов,

будучи озабочены тем, что биологическое разнообразие существенно 
сокращается в результате некоторых видов человеческой деятельности,

осознавая общую нехватку информации и знаний, касающихся биологи
ческого разнообразия, и настоятельную необходимость в развитии научного, 
технического и организационного потенциала с целью обеспечить общее по
нимание этой проблемы, что послужит основой для планирования и осущест
вления соответствующих мер, отмечая, что необходимо предвидеть, предот
вращать и устранять причины значительного сокращения или утраты биоло
гического разнообразия в их источнике,

отмечая также, что в тех случаях, когда существует угроза значительно
го сокращения или утраты биологического разнообразия, отсутствие неоспо
римых научных фактов не должно служить причиной отсрочки принятия мер
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для устранения или сведения к минимуму такой угрозы,
отмечая далее, что основным условием сохранения биологического 

разнообразия является сохранение т-.чНи экосистем и естественных мест оби
тания, поддержание и восстановление жизнеспособных популяций видов в их 
естественных условиях, отмечая далее, что принятие мер ех-яНи, предпочти
тельно в стране происхождения, также имеет важное значение,

признавая большую и традиционную зависимость многих местных об
щин и коренного населения, являющихся хранителями традиционного образа 
жизни, от биологических ресурсов, и желательность совместного пользования 
на справедливой основе выгодами, связанными с использованием традицион
ных знаний, нововведений и практики, имеющих отношение к сохранению 
биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонен
тов, признавая также жизненно важную роль женщин в деле сохранения и ус
тойчивого использования биологического разнообразия и подтверждая необ
ходимость полномасштабного участия женщин в выработке и осуществлении 
на всех уровнях политики, направленной на сохранение биологического раз
нообразия, подчеркивая значение и необходимость поощрения международ
ного, регионального и глобального сотрудничества между государствами и 
межправительственными организациями и негосударственным сектором в де
ле сохранения биологического разнообразия и устойчивого использования 
его компонентов, признавая, что путем предоставления новых и дополни
тельных финансовых ресурсов и обеспечения надлежащего доступа к соответ
ствующим технологиям можно будет существенно расширить имеющиеся в 
мире возможности для решения проблемы утраты биологического разнооб
разия,

признавая далее, что требуется специальное положение для того, чтобы 
удовлетворить потребности развивающихся стран, включая предоставление 
новых и дополнительных финансовых ресурсов и обеспечение надлежащего 
доступа к соответствующим технологиям, отмечая в связи с этим особые ус
ловия наименее развитых стран и малых островных государств,

признавая, что сохранение биологического разнообразия требует значи
тельных капиталовложений и что ожидается получение большого числа эко
логических, экономических и социальных выгод от таких капиталовложений, 

признавая, что экономическое и социальное развитие и ликвидация бед
ности являются первейшими и главенствующими задачами развивающихся 
стран,

сознавая, что сохранение и устойчивое использование биологического 
разнообразия имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в 
продовольствии и здравоохранении, а также других потребностей растущего 
населения Земли и что доступ как к генетическим ресурсам, так и технологиям 
и их совместное использование имеют важное значение для решения этих за
дач, отмечая, что в конечном итоге сохранение и устойчивое использование 
биологического разнообразия укрепит дружеские отношения между государ
ствами и будет содействовать укреплению мира для всего человечества,
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желая укрепить и дополнить существующие международные соглаше
ния о сохранении биологического разнообразия и устойчивом использовании 
его компонентов, и

преисполненные решимости сохранить и устойчиво использовать биоло
гическое разнообразие в интересах нынешнего и будущих поколений, 

договорились о нижеследующем:
Статья 1.

Цели
Целями настоящей Конвенции, к достижению которых надлежит стре

миться согласно ее соответствующим положениям, являкнся сохранение био
логического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и со
вместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с ис
пользованием генетических ресурсов, в том числе путем предоставления не
обходимого доступа к генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи 
соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и техноло
гии, а также путем должного финансирования.

Статья 2.
Использование терминов 

Для целей настоящей Конвенции:
"Биологическое разнообразие" означает вариабельность живых орга

низмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и 
иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они 
являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между 
видами и разнообразие экосистем.

"Биологические ресурсы" включают генетические ресурсы, организмы 
или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экоси
стем, имеющие фактическую или потенциальную полезность или ценность для 
человечества.

"Биотехнология" означает любой вид технологии, связанный с исполь
зованием биологических систем, живых организмов или их производных для 
изготовления или изменения продуктов или процессов с целью их конкретно
го использования.

"Страна происхождения генетических ресурсов" означает страну, кото
рая обладает этими генетическими ресурсами в условиях ¡п-вки.

"Страна, предоставляющая генетические ресурсы" означает страну, пре
доставляющую генетические ресурсы, собранные из источников т-вки , вклю
чая популяции как диких, так и одомашненных видов, либо полученные из 
источников ех-вки, независимо от того, происходят они из этой страны или 
нет.

"Одомашненные или культивируемые виды" означают виды, на процесс 
эволюции которых оказывает воздействие человек в целях удовлетворения 
своих потребностей.

"Экосистема" означает динамичный комплекс сообществ растений, жи
вотных и микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимо
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действующих как единое функциональное целое.
"Сохранение ех-вНи" означает сохранение компонентов биологического 

разнообразия вне их естественных мест обитания
“Генетический материал" означает любой материал растительного, жи

вотного, микробного или иного происхождения, содержащий функциональ
ные единицы наследственности.

"Генетические ресурсы" означают генетический материал, представ
ляющий фактическую или потенциальную ценность.

"Месго обитания" означает тип местности или м е с т  естественного оби
тания того или иного организма или популяции.

"Условия т-эКи" означают условия, в которых существуют т енетические 
ресурсы в рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к 
одомашненным или культивируемым видам - в той среде, в которой они при
обрели свои отличительные признаки.

"Сохранение т-яки" означает сохранение экосистем и естественных мест 
обитания, а также поддержание и восстановление жизнеспособных популяций 
видов в их естественной среде, а применительно к одомашненным или куль
тивируемым видам - в той среде, в которой они приобрели свои отличитель
ные признаки.

"Охраняемый район" означает географически обозначенную террито
рию, которая выделяется, регулируется и используется для достижения кон
кретных природоохранных целей.

"Региональная организация экономической интеграции" означает орга
низацию, созданную суверенными государствами данного региона, которой 
ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым на
стоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответ
ствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, прини
мать, одобрять Конвенцию или присоединяться к ней.

^Устойчивое использование" означает использование компонентов био
логического ̂ азнооБ|Ш ТПгдЖ йм"образохГ и такими темпами, которькГТнГ 
приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разно
образия, тем самым сохраняя его способность удовлетворять потребности 
нынешнего и будущих поколений и отвечать их чаяниям.

"Технология" включает биотехнологию.
Статья 3.
Принцип

В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и прин
ципами международного права государства имеют суверенное право разраба
тывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окру
жающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятель
ность в рамках их юрисдикции или под их контролем не наносила ущерба ок
ружающей среде других государств или районов за пределами действия на
циональной юрисдикции.
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Статья 4.
Сфера юрисдикции

При условии соблюдения прав других государств и если в настоящей 
Конвенции явно не предусмотрено иное, положения настоящей Конвенции 
применяются в отношении каждой Договаривающейся Стороны:

a) в том, что касается компонентов биологического разнообразия в пре
делах ее национальной юрисдикции; и

b) в том, что касается процессов и деятельности, независимо от места 
проявления их последствий, осуществляемых под ее юрисдикцией или кон
тролем, как в пределах ее национальной юрисдикции, так и за пределами на
циональной юрисдикции.

Статья 5.
Сотрудничество

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и умест
но, сотрудничает с другими Договаривающимися Сторонами прямо или, если 
это уместно, через компетентные международные организации, в отношении 
районов за пределами национальной юрисдикции и по другим вопросам, 
представляющим взаимный интерес, в целях сохранения и устойчивого ис
пользования биологического разнообразия.

Статья 6.
Общие меры по сохранению и устойчивому использованию

Каждая Договаривающаяся Сторона в соответствии с ее конкретными 
условиями и возможностями:

a) разрабатывает национальные стратегии, планы или программы со
хранения и устойчивого использования биологического разнообразия или 
адаптирует с этой целью существующие стратегии, планы или программы, 
которые отражают, в частности, изложенные в настоящей Конвенции меры, 
относящиеся к соответствующей Договаривающейся Стороне; и

b) предусматривает, насколько это возможно и целесообразно, меры по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 
соответствующих секторальных или межсекторальных планах, программах и 
политике.

Статья 7.
Определение и мониторинг

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целе
сообразно, в частности для целей статей 8-10:

a) определяет компоненты биологического разнообразия, имеющие 
важное значение для его сохранения и устойчивого использования, с учетом 
ориентировочного перечня категорий, приведенного в Приложении 1;

b) посредством отбора образцов и других методов осуществляет мони
торинг компонентов биологического разнообразия, определенных в соответ
ствии с подпунктом а) выше, уделяя особое внимание тем, которые требуют 
принятия неотложных мер по сохранению, а также тем, которые открывают 
наибольшие возможности для устойчивого использования;
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с) определяет процессы и категории деятельности, которые оказывают 
или могут оказывать значительное неблагоприятное воздействие на сохране
ние и устойчивое использование биологического разнообразия, и осуществ
ляет мониторинг их последствий посредством отбора образцов и других ме
тодов; и

б) собирает и систематизирует тем или иным образом данные, получен 
ные в результате мероприятий по определению и мониторингу в соответствии 
с подпунктами а), Ь) и с) выше.

Статья 8.
Сохранение ¡п-вйи

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целе
сообразно:

a) создает систему охраняемых районов или районов, в которых необ
ходимо принимать специальные меры для сохранения биологического разно
образия;

b) разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы отбора, 
создания и рационального использования охраняемых районов или районов, 
в которых необходимо принимать специальные меры для сохранения биоло
гического разнообразия;

c) регулирует или рационально использует биологические ресурсы, 
имеющие важное значение для сохранения биологического разнообразия в 
охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их сохранения и 
устойчивого использования;

б) содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сохра
нению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;

е) поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в рай
онах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия охране этих 
районов;

О принимает меры по реабилитации и восстановлению деградировав
ших экосистем и содействует восстановлению находящихся в опасности ви
дов, в частности, посредством разработки и осуществления планов и других 
стратегий рационального использования;

£) устанавливает или поддерживает средства регулирования, контроля 
или ограничения риска, связанного с использованием и высвобождением жи
вых измененных организмов, являющихся результатом биотехнологии, кото
рые могут иметь вредные экологические последствия, способные оказать воз
действие на сохранение и устойчивое использование биологического разно
образия, с учетом также опасности для здоровья человека;

Ь) предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые угрожают 
экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или уничтожает та
кие чужеродные виды;

¡) стремится создавать условия, необходимые для обеспечения совмес
тимости существующих способов использования с сохранением биологиче
ского разнообразия и устойчивым использованием его компонентов;
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j) в соответствии со своим национальным законодательством обеспечи
вает уважение, сохранение и поддержание знаний, нововведений и практики 
коренных и местных общин, отражающих традиционный образ жизни, кото
рые имеют значение для сохранения и устойчивого использования биологиче
ского разнообразия, способствует их более широкому применению с одобре
ния и при учасгии носителей таких знаний, нововведений и практики, а также 
поощряет совместное пользование на справедливой основе выгодами, выте
кающими из применения таких знаний, нововведений и практики;

к) разрабатывает или осуществляет необходимые законодательные 
нормы и/или другие регулирующие положения для охраны находящихся в 
опасности видов и популяций;

1) в случаях, когда согласно статье 7 установлен факт существенною не
благоприятного воздействия на биологическое разнообразие, peí ламентирует 
или регулирует соответствующие процессы и категории деятельности; и

га) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам со
хранения in-situ, изложенным в подпунктах а) - 1) выше, особенно в разви
вающихся странах.

Статья 9.
Сохранение ex-situ

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целе
сообразно, и, в первую очередь, в целях дополнения мер in situ’

a) принимает меры для сохранения ex-situ и компонентов биологического 
разнообразия, предпочтительно в стране происхождения таких компонентов;

b ) создает и поддерживает условия для сохранения и исследования ex- 
situ растений, животных и микроорганизмов, предпочтительно в стране про
исхождения генетических ресурсов;

c) принимает меры для восстановления и реабилитации находящихся в 
опасности видов и для их реинтродукции в места их естественного обитания 
при соответствующих условиях;

d) регламентирует и регулирует сбор биологических ресурсов из естест
венных мест обитания для целей сохранения ex-situ, с тем чтобы не создавать 
угрозу для экосистем и популяций видов in-situ, за исключением случаев, ко
гда требуется принятие специальных временных мер ex-situ в соответствии с 
подпунктом с) выше; и

e) сотрудничает в оказании финансовой и иной поддержки мерам со
хранения ex-situ, изложенным в подпунктах а) - d) выше, а также в создании и 
поддержании условий для сохранения ex-situ в развивающихся странах.

Статья 10.
Устойчивое использование компонентов биологического разнообразия

Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько это возможно и целе
сообразно:

а) предусматривает рассмотрение вопросов сохранения и устойчивого 
использования биологических ресурсов в процессе принятия решений на на
циональном уровне;
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b) принимает меры в области использования биологических ресурсов, с 
тем ч т б ы  предотвратить или свести к минимуму небла!оприятное воздейст 
вис на биолог ическое разнообразие;

c) сохраняет и поощряет традиционные способы использования биологиче
ских ресурсов в соответствии со сложившимися культурными обычаями, которые 
совместимы с требованиями сохранения или устойчивог о использования;

б) оказывает местному населению поддержку в разработке и осуществ
лении мер по исправлению положения в пострадавших районах, в которых 
произошло сокращение биологического разнообразия; и

е) поощряет сотрудничество между правительственными органами и ча
стным сектором своей страны в разработке методов устойчивого использова
ния биологических ресурсов.

Статья 11.
Меры стимулирования

Каждая Договаривающаяся Сторона принимает, насколько это воз
можно и целесообразно, оправданные с экономической и социальной точек 
зрения меры, стимулирующие сохранение и устойчивое использование ком
понентов биологического разнообразия.

Статья 12.
Исследования и подготовка кадров

Договаривающиеся Стороны с учетом особых потребностей развиваю
щихся стран:

a) разрабатывают и осуществляют программы научно технического 
обучения и подготовки кадров для осуществления мер по определению, со
хранению и устойчивому использованию биологического разнообразия и его 
компонентов и оказывают поддержку такому обучению и подготовке кадров 
для удовлетворения конкретных потребностей развивающихся стран,

b) поощряют и стимулируют исследования, содействующие сохранению 
и устойчивому использованию биологического разнообразия, особенно в 
развивающихся странах, в частности, в соответствии с решениями Конферен
ции Сторон, принимаемыми на основе рекомендаций Вспомогательного ор
гана по научным, техническим и технологическим консультациям; и

c) в соответствии с положениями статей 16, 18 и 20 поощряют использо
вание научных результатов, полученных в ходе исследований биологического 
разнообразия, при разработке методов сохранения и устойчивого использо
вания биологических ресурсов и сотрудничают в использовании таких ре
зультатов.

Статья 13.
Просвещение и повышение осведомленности общественности

Договаривающиеся Стороны:
а) поощряют и стимулируют понимание важного значения сохранения 

биологического разнообразия и требуемых для этого мер, а также его пропа
ганду через средства массовой информации и включение этих вопросов в 
учебные программы; и
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Ь) сотрудничают, в соответствующих случаях, с другими государствами 
и международными организациями в разработке учебных программ и про
грамм в области повышения осведомленности общественности по вопросам 
сохранения и устойчивого использования биолст ического разнообразия.

Статья 14.
Оценка воздействия и сведение к минимуму неблагоприятных последствий

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, насколько эго возможно и це
лесообразно:

a) внедряет соответствующие процедуры, требующие проведения эколо
гической экспертизы своих предлагаемых проектов, которые могут оказывать 
существенное неблагоприятное воздействие на биологическое разнообразие, в 
целях предупреждения или сведения к минимуму таких последствий, и, когда 
это целесообразно, обеспечивает возможности для участия общественности в 
таких процедурах;

b) принимает соответствующие меры для обеспечения должного учета 
экологических последствий сломам программ и политики, которые могут 
оказывать существенное неблагоприятное воздействие на биологическое раз
нообразие;

c) содействует на основе взаимности уведомлению, обмену информацией и 
проведению консультаций о деятельности в рамках ее юрисдикции или под ее 
контролем, которая может оказывать существенное неблагоприятное воздейст
вие на биологическое разнообразие в других государствах или районах за преде
лами национальной юрисдикции, путем поощрения заключения, в соответст
вующих случаях, двусторонних, региональных или многосторонних соглашений.

б) в случае неизбежной или серьезной опасности или ущерба, источники 
которых находятся под ее юрисдикцией или контролем, для биологического 
разнообразия в районе под юрисдикцией других государств или в районах за 
пределами национальной юрисдикции, немедленно уведомляет государства, 
которые могут пострадать от такой опасности или ущерба, а также принима
ет меры по предотвращению или сведению к минимуму такой опасности или 
ущерба; и

е) содействует национальным мероприятиям на случай экстренного реа
гирования на действия или события, вызванные естественными или иными 
причинами, которые представляют серьезную и неизбежную угрозу биологи
ческому разнообразию, и поощряет международное сотрудничество, допол
няющее такие национальные усилия, и, где это целесообразно и согласовано с 
заинтересованными государствами или региональными организациями эко
номической интеграции, разрабатывает совместные планы на случай чрезвы
чайных обстоятельств.

2. Конференция Сторон рассматривает на основе проводимых исследо
ваний вопрос об ответственности и исправлении положения, включая восста
новление и компенсацию за ущерб, наносимый биологическому разнообра
зию, за исключением тех случаев, когда такая ответственность является чисто 
внутренним вопросом.
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Статья 15.
Доступ к генетическим ресурсам

1 В силу признания суверенных прав юсударств на свои природные ре
сурсы право определять доступ к 1енегическим ресурсам принадлежит нацио
нальным правительствам и регулируется национальным законодательством.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона стремится создавать условия для 
облегчения доступа к генетическим ресурсам в целях экологически безопасно
го использования другими Договаривающимися Сторонами и не налагать 
ограничений, которые противоречат целям настоящей Конвенции.

3. Для целей настоящей Конвенции к генетическим ресурсам, предос
тавляемым Договаривающейся Стороной, о которых упоминается в настоя
щей статье и в статьях 16 и 19, относятся лишь те, которые предоставлены 
Договаривающимися Сторонами, являющимися странами происхождения та
ких ресурсов, либо Сторонами, получившими эти генетические ресурсы в со
ответствии с настоящей Конвенцией.

4. Доступ, в случае его предоставления, обеспечивается на взаимно со
гласованных условиях и регулируется положениями настоящей ст атьи.

5. Доступ к генетическим ресурсам регулируется на основе предвари
тельного обоснованного согласия Договаривающейся Стороны, предостав
ляющей такие ресурсы, если эта Сторона не решит иначе. 6. Каждая Догова
ривающаяся Сторона стремится подготавливать и проводить научные иссле
дования, основанные на генетических ресурсах, которые предоставлены дру
гими Договаривающимися Сторонами, при полном их участии и, когда это 
возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.

7. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законо
дательные, административные или политические меры и в соответствии со 
статьями 16 и 19 и, когда это необходимо, через механизм финансирования, 
созданный согласно статьям 20 и 21, в целях совместного использования на 
справедливой и равной основе результатов исследований и разработок, а 
также выгод от коммерческого и иного применения генетических ресурсов с 
Договаривающейся Стороной, предоставляющей такие ресурсы. Такое совме
стное использование осуществляется на взаимно согласованных условиях.

Статья 16.
Доступ к технологии и ее передача

1. Каждая Договаривающаяся Сторона, признавая, что технология 
включает биотехнологию и что как доступ к технологии, так и ее передача 
между Договаривающимися Сторонами являются важными элементами дос
тижения целей настоящей Конвенции, обязуется в соответствии с положения
ми настоящей статьи предоставлять и/или облегчать другим Договариваю
щимся Сторонам доступ к технологиям, которые имеют отношение к сохра
нению и устойчивому использованию биологического разнообразия или 
предполагают использование генетических ресурсов и не наносят существен
ного ущерба окружающей среде, а также передачу им таких технологий.

2. Упомянутые в пункте 1 выше доступ к технологии и ее передача раз
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вивающимся странам обеспечиваются и/или облегчаются на справедливых и 
наиболее благоприятных условиях, в том числе на льготных и преференци
альных, если достигнута взаимная договоренность, и, когда эго необходимо, 
в соответствии с механизмом финансирования, созданным согласно статьям 
20 и 21. В случае технологии, обусловленной патентами и другими правами 
интеллектуальной собственности, такой доступ и передача обеспечиваются на 
условиях, которые учитывают достаточную и эффективную охрану прав ин
теллектуальной собственности и соответствуют ей. Настоящий пункт приме
няется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 ниже.

3. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законо
дательные, административные или политические меры, с тем чтобы Д 01 ова- 
ривающимся Сторонам, особенно тем, которые являются развивающимися 
странами, предоставляющими генетические ресурсы, обеспечивался доступ к 
технологии, предполагающей использование этих ресурсов, и передавалась 
эта технология на взаимно согласованных условиях, включая технологию, 
защищенную патентами и другими правами интеллектуальной собственности, 
и, при необходимости, на основе положений статей 20 и 21 и в  соответствии с 
нормами международного права, а также согласно пунктам 4 и 5 ниже.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законо
дательные, административные или политические меры, с тем чтобы частный 
сектор облегчал доступ к технологиям, упомянутым в пункте 1 выше, совме
стную разработку и передачу этих технологий в интересах как правительст
венных учреждений, так и частного сектора в развивающихся странах, и в 
этой связи выполняет обязательства, изложенные в пунктах 1, 2 и 3 выше.

5. Договаривающиеся Стороны, признавая, что патенты и иные права 
интеллектуальной собственности могут оказывать влияние на осуществление 
настоящей Конвенции, сотрудничают в этой области, руководствуясь нацио
нальным законодательством и нормами международного права, с целью 
обеспечить, чтобы эти права способствовали и не противоречили ее целям.

Статья 17.
Обмен информацией

1. Договаривающиеся Стороны содействуют обмену информацией из 
всех общедоступных источников, касающейся сохранения и устойчивого ис
пользования биологического разнообразия, с учетом особых потребностей 
развивающихся стран.

2. Такой обмен информацией включает обмен результатами техниче
ских, научных и социально-экономических исследований, а также информа
цией о программах профессиональной подготовки и обследований, специаль
ными знаниями, местными и традиционными знаниями как таковыми и в со
четании с технологиями, упомянутыми в пункте 1 статьи 16. Кроме того, он 
включает, когда это возможно, репатриацию информации.
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Статья 18.
Научно-техническое сотрудничество

1. Договаривающиеся Стороны содействуют международному научно 
техническому сотрудничеству в области сохранения и устойчивого испотьзо 
вания биологическою разнообразия, при необходимости через соозветс; 
вующие международные и национальные учреждения.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона содействует научно 
техническому сотрудничеству с другими Договаривающимися Сторонами, 
особенно с развивающимися странами, в осуществлении настоящей Конвен
ции, в частности, посредством разработки и осуществления национальной 
политики. При оказании содействия такому сотрудничеству особое внимание 
следует уделять расширению и укреплению национальных возможностей пу
тем развития людских ресурсов и создания соответствующих учреждений.

3. Конференция Сторон на своем первом совещании определяет пути 
создания механизма посредничества в целях поощрения и облет чения научно- 
технического сотрудничества.

4. Договаривающиеся Стороны в соответствии с национальным зако
нодательством и политикой поощряют и разрабатывают формы сотрудниче 
ства в области создания и использования технологий, вк тючая местные и тра
диционные технологии, в соответствии с целями настоящей Конвенции, Для 
этого Договаривающиеся Стороны также поощряют сотрудничество в облас
ти подю говки кадров и обмена специалистами.

5. Договаривающиеся Стороны по взаимной договоренности содейст
вуют созданию совместных научно-исследовательских программ и совмест
ных предприятий для разработки технологий, имеющих отношение к целям 
настоящей Конвенции.

Статья 19.
Применение биотехнологии и распределение связанных с ней выгод
1. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает надлежащие законо

дательные, административные или политические меры по обеспечению эф
фективного участия в деятельности по проведению биотехнологических ис
следований тех Договаривающихся Сторон, особенно развивающихся стран, 
которые предоставляют генетические ресурсы для таких исследований, и, ко
гда это возможно, в таких Договаривающихся Сторонах.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона принимает все возможные меры, 
для того чтобы способствовать и содействовать обеспечению приоритетного 
доступа на справедливой и равной основе Договаривающимся Сторонам, 
особенно развивающимся странам, к результатам и выгодам, вытекающим из 
биотехнологий, основанных на генетических ресурсах, предоставленных эти
ми Договаривающимися Сторонами. Такой доступ осуществляется на взаим
но согласованных условиях.

3. Стороны рассматривают необходимость и условия принятия мер, 
возможно, в форме протокола, включая, в частности, предварительное обос
нованное согласие, по разработке соответствующих процедур в области безо
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пасной передачи, использования и применения любых живых измененных ор
ганизмов, являющихся результатам биотехнологии и способных оказать не
благоприятное воздействие на сохранение и устойчивое использование био
логического разнообразия.

4. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставляет непосредственно 
или требует от любого физического или юридического лица, находящегося 
под ее юрисдикцией и предоставляющего упомянутые в пункте 3 организмы, 
передачи любой имеющейся информации о правилах использования и техни
ке безопасности, определяемых такой Договаривающейся Стороной при ра
боте с такими организмами, а также любой имеющейся информации о потен
циально вредном воздействии соответствующих конкретных организмов той 
Договаривающейся Стороне, в которую ввозятся эти организмы.

Статья 20.
Финансовые ресурсы

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется обеспечивать в меру 
своих возможностей финансовую поддержку и стимулы в отношении тех ви
дов деятельности на национальном уровне, которые направлены на достиже
ние целей настоящей Конвенции в соответствии со своими национальными 
планами, приоритетами и программами.

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и 
дополнительные финансовые ресурсы, с тем чтобы дать возможность Сторо
нам, являющимся развивающимися странами, покрывать согласованные пол
ные дополнительные расходы, которые они будут нести в ходе осуществления 
мер во исполнение обязательств по настоящей Конвенции, и получать выгоды 
от осуществления ее положений; такие расходы согласуются между Стороной, 
являющейся развивающейся страной, и организационной структурой, упомя
нутой в статье 21, в соответствии с мерами, стратегией, программными при
оритетами и критериями доступа, а также примерным перечнем дополни
тельных расходов, которые устанавливаются Конференцией Сторон. Другие 
Стороны, включая страны, находящиеся в процессе перехода к рыночной 
экономике, могут добровольно брать на себя обязательства Сторон, являю
щихся развитыми странами. Для целей настоящей статьи Конференция Сто
рон на своем первом совещании устанавливает перечень Сторон, являющихся 
развитыми странами, и других Сторон, которые добровольно берут на себя 
обязательства Сторон, являющихся развитыми странами. Конференция Сто
рон периодически проводит обзор перечня и, в случае необходимости, вносит 
в него изменения. Будут поощряться также взносы других стран и из других 
источников на добровольной основе. При выполнении этих обязательств не
обходимо учитывать потребность в адекватности, предсказуемости и свое
временном притоке средств и важность совместного несения бремени расхо
дов участвующими в финансировании Сторонами, включенными в перечень.

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предостав
лять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами,пользоваться фи
нансовыми ресурсами по двусторонним, региональным и многосторонним
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каналам в связи с осуществлением настоящей Конвенции.
4. Способность Сторон, являющихся развивающимися странами, эф

фективно выполня гь свои обязательства но Конвенции будет зависеть ог эф
фективною выполнения Сторонами, являющимися развитыми странами, 
своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами и пе
редачей технологии, и будет в полной мере определяться тем фактом, что со
циально-экономическое развитие и ликвидация бедности являются важней
шими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами.

5. В своих действиях, связанных с финансированием и передачей техно
логии, Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особое 
положение наименее развитых стран.

6. Договаривающиеся Стороны также принимают во внимание особые 
условия, являющиеся результатом зависимосги от распределения и местона
хождения биологического разнообразия в развивающихся странах, являю
щихся Сторонами, особенно в малых островных государствах.

7. Во внимание также должно приниматься особое положение разви
вающихся стран, включая те из них, которые наиболее уязвимы с экологиче
ской точки зрения, такие, как страны с засушливыми и полузасушливыми зо
нами, прибрежными и горными районами.

Статья 21.
Механизм финансирования

1. Для предоставления Сторонам, являющимся развивающимися стра
нами, финансовых ресурсов на безвозмездной или льготной основе для целей 
настоящей Конвенции создается соответствующий механизм, основные эле
менты которого изложены в настоящей статье. Для целей настоящей Конвен
ции этот механизм функционирует под руководством и с учетом рекоменда
ций Конференции Сторон и подотчетен ей. Деятельность механизма осущест
вляется с помощью той организационной структуры, о которой Конференция 
Сторон, возможно, примет решение на ее первом совещании. Для целей на
стоящей Конвенции Конференция Сторон определяет меры, стратегию, про
граммные приоритеты и критерии, регулирующие доступ к таким ресурсам и 
их использование. Взносы делаются с учетом необходимости обеспечить 
предсказуемый, адекватный и своевременный приток финансовых средств, о 
которых идет речь в статье 20, соответствующий потребностям в ресурсах, 
размеры которых периодически определяются Конференцией Сторон, а также 
важности совместного несения бремени расходов участвующими в финанси
ровании Сторонами, включенными в перечень, упомянутый в пункте 2 статьи 
20. Добровольные взносы могут также поступать от Сторон, являющихся 
развитыми странами, а также от других стран и из других источников. Меха
низм действует на основе демократической и открытой системы управления.

2. В соответствии с целями настоящей Конвенции Конференция сторон 
на своем первом совещании определяет меры, стратегию и программные при
оритеты, а также подробные критерии и руководящие принципы, регули
рующие доступ к финансовым ресурсам и их использование, включая осуще-
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етвляемые на регулярной основе контроль за таким использованием и его 
оценку. После консультаций с соответствующей организационной струн!у- 
рой, которой поручено управление деятельностью механизма финансирова
ния, Конференция Сторон принимает решения, касающиеся мер, которые не
обходимы для выполнения положений п у н к т  1 выше.

3. Конференция Сторон осуществляет обзор эффективности механизма 
финансирования, созданного в соответствии с настоящей статьей, включая 
критерии и руководящие принципы, о которых говорится в пункте 2 выше, не 
ранее чем через два года после вступления в силу настоящей Конвенции, а за
тем на регулярной основе. С учетом результатов такого обзора она принима 
ет, в случае необходимости, соответствующие меры, направленные на повы
шение эффективности деятельности механизма.

4. Договаривающиеся Стороны рассматривают вопрос об укреплении 
существующих финансовых учреждений в целях предоставления финансовых 
ресурсов для сохранения и устойчивого использования биологического раз
нообразия.

Статья 22.
Связь с другими международными конвенциями

]. Положения настоящей Конвенции не затрагивают права и обязанно
сти любой Договаривающейся Стороны, вытекающие из любого действую
щего международного соглашения, за исключением случаев, когда результа
том осуществления этих прав и обязанностей сгал бы серьезный ущерб или 
угроза биологическому разнообразию.

2. В том, что касается морской среды, Договаривающиеся Стороны 
осуществляют положения настоящей Конвенции, не вступая в противоречие с 
правами и обязанностями государств, предусмотренными морским правом.

Статья 23.
Конференция Сторон

]. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание 
Конференции Сторон созывается Директором - исполнителем Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде не позднее, чем че
рез один год после вступления настоящей Конвенции в силу. Впоследствии 
очередные совещания Конференции Сторон созываются с периодичностью, 
которую Конференция установит на своем первом совещании.

2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, 
когда Конференция может счесть это необходимым, или по письменной 
просьбе любой Стороны, при условии, что в течение шести месяцев после на
правления секретариатом просьбы в их адрес эта просьба будет поддержана 
не менее чем одной третью Сторон.

3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает свои 
правила процедуры и правила процедуры любых вспомогательных органов, 
которые она может учредить, а также финансовые правила, регулирующие 
финансирование секретариата, Н а каждом очередном совещании она утвер
ждает бюджет на финансовый период до следующего очередного совещания.
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4 Конференция Сторон постоянно следит за выполнением настоящей 
Конвенции и с эю й  целью:

a) определяет форму и периодичность передачи информации, которая 
должна представляться в соответствии со статьей 26, и рассматривает такую 
информацию, а также доклады, представляемые любым вспомогательным ор
ганом;

b ) рассматривает научные, технические и техно то: ические рекомендации 
по биологическому разнообразию, предоставляемые в соответствии со стать
ей 25;

c) рассматривает и принимает, в случае необходимости, протоколы в со
ответствии со статьей 28;

сГ) рассматривает и принимает, в случае необходимости, поправки к на
стоящей Конвенции и приложениям к ней и соответствии со статьями 29 и 30;

е) рассматривает поправки к любому протоколу, а также к любым прило
жениям к нему, и, при наличии соответствующего решения, рекомендует сто
ронам этого протокола принять их,

0  рассматривает и принимает, в случае необходимости, дополнительные 
приложения к настоящей Конвенции в соответствии со статьей 30;

g) учреждает такие вспомогательные органы, в частности, для консульта
ций по научным и техническим вопросам, которые считаются необходимыми 
для осуществления настоящей Конвенции;

Ь) устанавливает через секретариат контакты с исполнительными органа 
ми конвенций, затрагивающих вопросы, охватываемые настоящей Конвенци
ей, с целью выработки соответствующих форм сотрудничества с ними; и

¡) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые мо
гут потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции в свете опыта, 
накопленного в ходе ее осуществления.

5. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учрежде
ния и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государ
ство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть представ
лены на совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любые 
другие органы или учреждения, правительственные или неправительственные, 
имеющие опыт работы в областях, относящихся к сохранению и устойчивому 
использованию биологического разнообразия, которые известили секретари
ат о своем желании быть представленными на совещании Конференции Сто
рон в качестве наблюдателей, могут быть допущены к участию в нем, если 
против этого не возражает по меньшей мере одна треть присутствующих на 
совещании Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами 
процедуры, принятыми Конференцией Сторон.

Статья 24.
Секретариат

1. Настоящим учреждается секретариат. Н а него возлагаются следую
щие функции:

а) организация и обслуживание совещаний Конференции Сторон, как это
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предусмотрено в статье 23,
b) выполнение функций, возлагаемых на него любым протоколом;
c) подготовка докладов о выполнении его функций в соотвегствии с на

стоящей Конвенцией и представление их Конференции Сторон;
б) координация деятельности с другими соответствующими международ

ными органами и, в частности, заключение таких административных и дого
ворных соглашений, которые могут потребоваться для эффективного выпол
нения его функций; и

е) выполнение таких других функций, которые могут быть определены 
Конференцией Сторон.

2. На своем первом очередном совещании Конференция Сторон назна
чает секретариат из числа тех существующих компетентных международных 
организаций, которые выразили готовность выполнять секретариатские 
функции в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25.
Вспомогательный орган по научным, техническим и 

технологическим консультациям
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для предоставления 

научных, технических и технологических консультаций в целях обеспечения 
Конференции Сторон и, при необходимости, других ее вспомогательных ор
ганов своевременными консультациями в связи с осуществлением настоящей 
Конвенции. Этот орган является открытым для участия всех Сторон и имеет 
многоотраслевой характер. В него входят представители правительств, ком
петентные в соответствующей отрасли знаний. Он регулярно представляет 
Конференции Сторон доклады по всем аспектам своей работы.

2. Под руководством и в соответствии с руководящими принципами, 
изложенными Конференцией Сторон, и по ее просьбе этот орган:

a) дает научные и технические оценки состояния биологического разнооб
разия;

b) подготавливает научные и технические оценки последствий типов мер, 
принятых в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и "ноу- 
хау" в области сохранения и устойчивого использования биологического раз
нообразия и выносит рекомендации о путях и средствах содействия разработ
ке и/или передаче таких технологий;

б) дает консультации по научным программам и международному со
трудничеству в области исследований и разработок, связанных с сохранением 
и устойчивым использованием биологического разнообразия; и

е) дает ответы на вопросы научного, технического, технологического и 
методологического характера, которые могут быть поставлены перед орга
ном Конференцией Сторон и ее вспомогательными органами,

3. Функции, круг ведения, организация и характер деятельности органа 
могут быть уточнены Конференцией Сторон.
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Статья 26.
Доклады

Каждая Д 01 сваривающаяся Сторона с периодичностью, которую опре
дели г Конференция Сторон, представляет Конференции Сторон доклады о 
мерах, принятых ею для осуществления положений настоящей Конвенции, и 
об их эффективное!и с точки зрения достижения целей настоящей Конвенции.

Статья 27.
Урегулирование споров

1. При возникновении спора между Договаривающимися Сторонами 
относительно толкования или применения настоящей Конвенции заинтересо
ванные стороны стремятся к урегулированию спора путем переговоров.

2. Если заинтересованные стороны не могут достичь согласия путем пе
реговоров, они могут совместно прибегнуть к добрым услугам третьей сторо
ны или обратиться к ней с просьбой о посредничестве.

3. При ратификации, принятии, одобрении или присоединении к на
стоящей Конвенции или в любое время после этого государство или регио
нальная организация экономической интеграции могут направить Депозита
рию письменное заявление о том, что в отношении спора, который не был 
разрешен в соответствии с положениями пункта 1 или пункта 2 выше, они 
признают одно или оба из следующих средств урегулирования спора в каче
стве обязательных:

a) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурой, изложен
ной в части 1 приложения II;

b) передача спора в Международный Суд.
4. Если стороны спора не приняли, в соответствии с пунктом 3 выше, 

одну и ту же или любую из процедур, то спор рассматривается на основе со
гласительной процедуры в соответствии с частью 2 приложения II, если сто
роны не договорились об ином.

5. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого 
протокола, если в этом протоколе не предусматривается иное.

Статья 28.
Принятие протоколов

1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в разработке и принятии 
протоколов к настоящей Конвенции.

2. Протоколы принимаются на совещании Конференции Сторон.
3. Текст любого предлагаемого протокола направляется Договариваю

щимся Сторонам секретариатом по меньшей мере за шесть месяцев до прове
дения такого совещания.

Статья 29.
Поправки к Конвенции или протоколам

1. Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к 
настоящей Конвенции. Любая Сторона протокола может предлагать поправ
ку к этому протоколу.
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2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Кон
ференции Сторон. Поправки к любого протоколу принимаются на совеща
нии Сторон соответствующего протокола. Текст любой предложенной по
правки к настоящей Конвенции или к любому протоколу, если в этом прото
коле не предусмотрено иное, направляется Сторонам рассматриваем0 1 0  до
кумента секретариатом не позднее чем за шесть месяцев до проведения сове
щания, на котором его предлагается принять. Секретариат направляет также 
текст предложенных поправок подписавшим насгоящую Конвенцию Сторо
нам для их сведения.

3. Стороны прилагают все усилия для достижения на основе консенсуса 
согласия в отношении любой предлагаемой поправки к настоящей Конвен
ции или к любому протоколу, Если все возможности для достижения консен
суса исчерпаны, а согласие не достигнуто, то в качестве последнего средства 
поправка принимается большинством в две трети голосов присутствующих на 
совещании и участвующих в голосовании Сторон рассматриваемого доку
мента и направляется Депозитарием всем Сторонам для ратификации, приня
тия или одобрения.

4. Депозитарий в письменной форме получает уведомление о ратифика
ции, принятии или одобрении поправок. Поправки, принимаемые в соответ
ствии с пунктом 3 выше, вступают в силу для тех Сторон, которые согласи
лись с ними, на девяностый день после сдачи на хранение документов о рати
фикации, принятии или одобрении по меньшей мере двумя третями Догова
ривающихся Сторон настоящей Конвенции или Сторон соответствующего 
протокола, если в таком протоколе не предусмотрено иное. После этого по
правки вступают в силу для любой другой Стороны на девяностый день после 
сдачи данной Стороной на хранение документа о ратификации, принятии или 
одобрении этих поправок.

5. Для целей настоящей статьи фраза "присутствующие и участвующие в 
голосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие 
"за" или "против".

Статья 30.
Принятие приложений и внесение в них поправок

1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу явля
ются неотъемлемой частью, соответственно, настоящей Конвенции или тако
го протокола, и если прямо не предусмотрено иное, то ссылка на настоящую 
Конвенцию или на протоколы к ней представляет собой в то же время ссылку 
на любые приложения к ним. Такие приложения ограничиваются процедур
ными, научными, техническими и административными вопросами.

2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иного в отноше
нии приложений к нему, то применяются следующие процедуры предложения, 
принятия и вступления в силу дополнительных приложений к настоящей 
Конвенции или приложений к любому протоколу:

а) приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу предла
гаются и принимаются в соответствии с процедурой, изложенной в статье 29;
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b ) любая Сторона, которая не может принять дополнительное приложе
ние к настоящей Конвенции или приложение к любому протоколу, Стороной 
которого она является, уведомляет об этом Депозитария в письменной форме 
в течение одного года со дня сообщения Депозитарием о ее принятии. Депо 
зитарий незамедлительно уведомляет все Стороны о любом таком получен 
ном им уведомлении. Любая Сторона может в любое время снять ранее на
правленное заявление о возражении, после чего приложение вступаег в силу 
для данной Стороны при соблюдении положений подпункта с) ниже,

c) по истечении одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии 
приложение вступает в силу для всех Сторон настоящей Конвенции или лю
бого соответствующею протокола, которые не представили уведомление в 
соответ ствии с положением подпункта Ь) выше.

3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям 
к настоящей Конвенции или к любому протоколу ретулируюгея процедурой, 
аналогичной той, которая установлена для предложения, принятия и вступле
ния в силу приложений к Конвенции или приложений к любому протоколу.

4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению свя 
заны с внесением поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол, то 
такое дополнительное приложение или поправка вступают в силу лишь после 
вступления в силу поправки к настоящей Конвенции или к соответствующему 
протоколу.

Статья 31.
Право голоса

1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2 ниже, каждая 
Договаривающаяся Сторона настоящей Конвенции или любого протокола 
имеет один голос.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные органи
зации экономической интеграции осуществляют свое право голоса, распола
гая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Дого
варивающимися Сторонами Конвенции или соответствующего протокола. 
Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства- 
члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

Статья 32.
Связь между настоящей Конвенцией и протоколами к ней

1. Государство или региональная организация экономической интегра
ции может стать Стороной какого-либо протокола только в том случае, если 
она является или становится в то  же время Договаривающейся Стороной на
стоящей Конвенции.

2. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только 
Сторонами этого протокола, Любая Договаривающаяся Сторона, которая не 
ратифицировала, не приняла или не одобрила протокол, может участвовать в 
качестве наблюдателя в любом совещании Сторон этого протокола.
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Статья 33.
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и 
любой региональной организацией экономической интеграции в Рио-де- 
Жанейро с 5 июня 1992 года по 14 июня 1992 года, а также в Центральных уч
реждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 15 июня 1992 
года по 4 июля 1993 года.

Статья 34.
Ратификация, принятие или одобрение

1. Настоящая Конвенция и любой протокол подлежат ратификации, 
принятию или одобрению государствами и региональными организациями 
экономической интеграции. Документы о ратификации, принятии или одоб
рении сдаются на хранение Депозитарию.

2. Любая организация, упомянутая в пункте 1 выше, которая становится 
Договаривающейся Стороной настоящей Конвенции или любого протокола, 
в то время как ни одно из ее государств членов не является Договаривающей
ся Стороной, связана всеми обязательствами, вытекающими соответственно 
из Конвенции или протокола. В случае, когда одно или несколько государств 
- членов такой организации являются Договаривающимися Сторонами Кон
венции или соответствующего протокола, эта организация и ее государства- 
члены принимают решение в отношении соответствующих обязанностей по 
выполнению своих обязательств, вытекающих соответственно из Конвенции 
или протокола. В таких случаях организация и государства-члены не могут 
одновременно осуществлять права, вытекающие из Конвенции или соответст
вующего протокола,

3. В своих документах о ратификации, принятии или одобрении органи
зации, упомянутые в пункте 1 выше, заявляют о сфере своей компетенции в 
отношении вопросов, регулируемых Конвенцией или соответствующим про
токолом. Эти организации также уведомляют Депозитария о любом соответ
ствующем изменении сферы их компетенции.

Статья 35.
Присоединение

1. Настоящая Конвенция и любой протокол открыты для присоедине
ния государств и региональных организаций экономической интеграции с то
го дня, когда Конвенция или соответствующий протокол закрываются для 
подписания. Документы о присоединении сдаются на хранение Депозитарию.

2. В своих документах о присоединении организации, упомянутые в 
пункте 1 выше, заявляют о сфере своей компетенции в отношении вопросов, 
регулируемых Конвенцией или соответствующим протоколом. Эти организа
ции также уведомляют Депозитария о любом соответствующем изменении 
сферы своей компетенции.

3. Положения пункта 2 статьи 34 применяются в отношении региональ
ных организаций экономической интеграции, которые присоединяются к на
стоящей Конвенции или любому протоколу.

168



Статья 36.
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девянос гый день со дня сда
чи на хранение тридцатою документа о ратификации, принятии, одобрении 
или присоединении.

2. Любой протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на 
хранение такого числа документов о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении, которое указано в этом протоколе.

3. Для каждой Договаривающейся Стороны, которая ратифицир\ет, 
принимает или одобряет настоящую Конвенцию либо присоединяется к ней 
после сдачи на хранение тридцатого документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый 
день после сдачи на хранение такой Договаривающейся Стороной своего до
кумента о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

4. Любой протокол, если в нем не предусмотрено иное, вступает в силу 
для Договаривающейся Стороны, которая ратифицирует, принимает или 
одобряет этот протокол либо присоединяется к нему после сто вступления в 
силу, согласно пункту 2 выше, на девяностый день после дня сдачи на хране
ние этой Договаривающейся Стороной своего документа о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении или в день, когда Конвенция всту
пает в силу для этой Договаривающейся Стороны, в зависимости от того, что 
наступит позднее.

5. Для целей пунктов 1 и 2 выше любой документ, сданный на хранение 
региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в 
качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами 
- членами такой организации.

Статья 37.
Оговорки

Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.
Статья 38.

Выход
1. В любое время по истечении двух лет со дня вступления настоящей 

Конвенции в силу для любой Договаривающейся Стороны эта Договари
вающаяся сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведом
ление Депозитарию.

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года со дня 
получения уведомления Депозитарием или в такой более поздний срок, кото
рый может быть указан в уведомлении о выходе. 3. Любая Договаривающая
ся Сторона, которая выходит из настоящей Конвенции, считается также вы
шедшей из любого протокола, Стороной которого она является.

Статья 39.
Временный порядок финансирования

При условии его полной перестройки в соответствии с положениями 
статьи 21, Фонд глобальной окружающей среды Программы развития Орга-
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зования биологического разнообразия, например, в качестве видов 
индикаторов; и

3. Описанные геномы и гены, имеющие социальное, научное или эконо
мическое значение.

Приложение II 
Часть ]

ПРОЦЕДУРА АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Статья 1

Сторона истец уведомляет секретариат о том, что стороны передают 
спор на арбитражное разбирательство в соответствии со статьей 27 Уведом
ление содержит изложение предмета арбитражного разбирательства и вклю
чает, в частности, статьи Конвенции или протокола, относительно толкова
ния или применения которых возник спор. Если стороны не договорились о 
предмете спора до назначения председателя суда, то предмет определяется ар
битражным судом. Секретариат препровождает полученную таким образом 
информацию всем заинтересованным Договаривающимся Сторонам настоя
щей Конвенции или соответствующего протокола.

Статья 2
I При споре между двумя сторонами арбитражный суд состоит из трех 

членов Каждая из сторон спора назначает одног о арбитра, и два назначен
ных таким образом арбитра по взаимному согласию назначают третьего ар
битра, выполняющего функции председателя суда. Последний не может быгь 
гражданином одной из сторон спора, не может иметь своим обычным местом 
жительства территорию одной из этих сторон, не может находиться у них на 
службе или в каком-либо ином качестве иметь отношение к этому делу.

2. При споре между более чем двумя сторонами те стороны, которые 
имеют общий интерес в споре, по взаимному согласию вместе назначают од
ного члена суда.

3. Любая вакансия заполняется согласно процедуре, предусмотренной 
для первоначального назначения.

Статья 3
1. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не 

назначен председатель арбитражного суда, то, по просьбе сторон, Генераль
ный секретарь Организации Объединенных Наций назначает его в течение 
следующих двух месяцев.

2. Если одна из сторон спора не назначает арбитра в течение двух меся
цев после получения просьбы, другая сторона вправе информировать об этом 
Генерального секретаря, который производит назначение в течение следую
щих двух месяцев.

Статья 4
Арбитражный суд выносит свои решения в соответствии с положениями 

настоящей Конвенции, любых соответствующих протоколов и нормами меж
дународного права.
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шпации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных Н а
ций по окружающей среде и Международный банк реконструкции и развития 
являются Организационной структурой, предусмотренной в статье 21, на вре
менной основе в период между вступлением в силу настоящей Конвенции и 
первым совещанием Конференции Сторон или до тот о времени, пока Конфе
ренция Сторон в соответствии со статьей 21 не определит такую организаци
онную структуру.

Статья 40.
Временные мероприятия в отношении секретариата

Секретариат, создание которого обеспечивается Директором исполни
телем Программы Организации Объединенных Наций гш окружающей среде, 
является секретариатом, предусмотренным в пункте 2 статьи 24, на временной 
основе в период между вступлением в силу настоящей Конвенции и первым 
совещанием Конференции Сторон.

Статья 41.
Депозитарий

Функции Депозитария настоящей Конвенции и любых протоколов вы
полняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Статья 42 
Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Органи
зации Объединенный Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ -ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Рио-де-Жанейро пятого июня одна тысяча девятьсот девя
носто второго года.

Приложение I 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

1.Экосистемы и места обитания: характеризующиеся высокой степенью 
разнообразия, большим числом эндемичных или находящихся в опасности ви
дов или содержащие дикую живую природу; необходимые для мигрирующих 
видов; имеющие социальное, экономическое, культурное или научное значение; 
или имеющие репрезентативный или уникальный характер, или связанные с 
основными эволюционными или другими биологическими процессами.

2. Виды и сообщества: находящиеся в опасности; представляющие собой 
дикие родственные виды одомашненных или культивируемых видов; имею
щие медицинскую, сельскохозяйственную или иную экономическую ценность; 
или имеющие социальное, научное или культурное значение; или играющие 
важную роль для исследований в области сохранения и устойчивого исполь-
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Статья 5
Если стороны спора не договорились об ином, арбитражный суд опре

деляет свои собственные правила процедуры.
Статья 6

Арбитражный суд может, по просьбе одной из сторон, рекомендовать 
необходимые временные меры защиты.

Статья 7
Стороны спора содействуют работе арбитражного суда и, в частности, 

используют все имеющиеся в их распоряжении возможности:
а) представляют ему все относящиеся к делу документы, информацию и 

материалы; и
б) в случае необходимости дают ему возможность вызвать свидетелей 

или экспертов и ознакомиться с их показаниями.
Статья 8

Стороны и арбитры обязаны обеспечивать конфиденциальность любой 
информации, которую они получают в конфиденциальном порядке в ходе 
разбирательства арбитражного суда.

Статья 9
Если арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных 

обстоятельств дела, судебные издержки распределяются между сторонами 
спора поровну. Суд регистрирует все свои издержки и представляет сторонам 
окончательный отчет об этих издержках.

Статья 10
Любая Договаривающаяся Сторона, имеющая в предмете спора интерес 

правового характера, который может быть затронут решением по делу, имеет 
право с согласия суда участвовать в слушании дела.

Статья 11
Суд может заслушивать встречные иски, вытекающие непосредственно 

из предмета спора, и принимать по ним решения.
Статья 12

Решения арбитражного суда по процедурным вопросам и вопросам су
щества принимаются большинством голосов его членов.

Статья 13
Если одна из сторон спора не является в арбитражный суд или не может 

выступить с защитой по своему делу, другая сторона может просить суд про
должить слушание и вынести свое окончательное решение. Отсутствие одной 
стороны или невозможность ее выступить с защитой по своему делу не явля
ется препятствием для разбирательства. Д о вынесения своего окончательного 
решения арбитражный суд должен убедиться в том, что иск является фактиче
ски и юридически обоснованным.

Статья 14
Суд выносит окончательное решение в течение пяти месяцев после даты 

своего окончательного учреждения, если только он не сочтет необходимым 
продлить этот срок еще на один период, не превышающий пяти месяцев.
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Статья 15
Окончательное решение арбитражного суда 01 раничиваегся предметов 

спора и сопровождается объяснением мотивов, на кою рых оно основывается. 
Оно содержит имена членов, которые участвовали в ею  принятии, и дату 
принятия окончательного решения. Любой член суда может приложить осо 
бое мнение или мнение, расходящееся с окончательным решением.

Статья 16
Постановление является обязательным для сторон спора Оно не подлежит 
обжалованию, если только стороны спора не договорились заранее о проце
дуре обжалования.

Статья 17
Любые разногласия, которые могут возникнуть между сторонами спора 

относительно толкования или порядка выполнения окончательного решения 
суда, могут быть переданы любой из сторон на рассмотрение арбитражного 
суда, который вынес это решение.

Часть 2
СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА

Статья 1
Согласительная комиссия создается по просьбе одной из сторон спора. 

Если стороны не договорились об ином, эта комиссия состоит из пяти членов, 
из которых два назначаются каждой заинтересованной стороной, а председа
тель выбирается совместно этими членами

Статья 2
При споре, в котором участвуют более двух сторон, стороны, имеющие 

общий интерес, по взаимному согласию вместе назначают своих членов ко
миссии. В случае, когда имеется две или более сторон с отдельными интереса
ми или когда отсутствует согласие относительно наличия у них одинакового 
интереса, члены назначаются ими отдельно.

Статья 3
Если любые назначения, определяемые сторонами, не производятся в 

течение двух месяцев с даты представления просьбы о создании согласитель
ной комиссии, то Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, 
при наличии соответствующего обращения стороны, представившей такую 
просьбу, производит эти назначения в течение следующих двух месяцев.

Статья 4
Если председатель согласительной комиссии не был выбран в течение 

двух месяцев после назначения последних членов комиссии, то Генеральный 
секретарь Организации Объединенных Наций, при наличии соответствующе
го обращения одной из сторон, назначает председателя в течение следующих 
двух месяцев.

Статья 5
Согласительная комиссия принимает свои решения большинством го

лосов своих членов. Если стороны спора не договорились об ином, она уста
навливает свою собственную процедуру. Она представляет предложение для
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разрешения спора, которое стороны добросовестно рассматривают.
Стать» 6

В случае возникновения разно!ласия в отношении компетенции согла
сительной комиссии вопрос решается ттой комиссией.

КО Н ВЕН Ц ИЯ
о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих пт иц

( Рамсар, 2 февраля 1971 г.)

Договаривающиеся Стороны,
признавая взаимозависимость человека и окружающей его среды, учиты

вая существенные экологические функции водно-болотных угодий как регу
ляторов водного режима и в качестве местообитаний, обеспечивающих суще
ствование характерной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц,

будучи убежденными, что водно болотные угодья представляют собой 
ресурс, имеющий большое экономическое, культурное и рекреационное зна
чение, потеря которого была бы непоправимой,

желая приостановить усиливающееся наступление человека на водно
болотные угодья и их потерю в настоящем и будущем,

признавая, что водоплавающие птицы во время своих сезонных мигра
ций могут пересекать государственные границы и, таким образом, должны 
рассматриваться как международный ресурс,

будучи уверенными, что охрана водно-болотных угодий, их флоры и 
фауны может быть обеспечена в результате сочетания дальновидной нацио
нальной политики с координированными международными усилиями, 

согласились:
Статья 1

1. В настоящей Конвенции под водно-болотными угодьями понимают
ся районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов - естественных или 
искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, 
солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при 
отливе не превышает шести метров.

2. В настоящей Конвенции под водоплавающими птицами понимаются 
птицы, экологически связанные с водно-болотными угодьями.

Статья 2
1. Каждая Договаривающаяся Сторона определяет подходящие водно

болотные угодья на своей территории, включаемые в Список водно-болотных 
угодий международного значения, и в дальнейшем именуемый как Список, 
хранимый бюро, установленным статьей 8 Границы каждого водно
болотного угодья точно описываются и наносятся на карту, и они могут

174



включать прибрежные речные и морские зоны, смежные с водно-бологными 
уюдьями, и острова иди морские водоемы с глубиной больше шести метров 
во время отлива, расположенные в пределах водно-бо кмных у1 один, особен 
но там, где они важны в качестве местопребывания водоплавающих птиц.

2. Водно-болотные угодья для Списка должны отбираться на основа 
нии их международного значения с точки зрения экологии, ботаники, зооло
гии, лимнологии или гидрологии. В первую очередь в Спи сок следует вклю
чать водно-болотные угодья, имеющие международное значение в качестве 
местообитаний водоплавающей пгипы в любой сезон.

3. Включение водно-болотного угодья в Список гге наносит ущерба ис
ключительным суверенным правам Договаривающейся Стороны, на чьей 
территории оно расположено.

4. Каждая Договаривающая Сторона определяет для включения в Спи
сок, по крайней мере, одно водно-болотное угодье при подписании настоя
щей Конвенции, или при сдаче на хранение документа о ратификации или 
присоединении, согласно статье 9.

5. Любая Договаривающаяся Сторона имеет право добавлять к Списку 
дополнительные водно-болотные угодья, расположенные па ее территории, 
расширять границы водно-болотных угодий, которые уже внесены ею в Спи
сок, или, вследствие настоятельных государственных интересов, вычеркнуть 
из Списка или сократить границы водно-болотных угодий, которые уже вне
сены ею в Список, и информирует, как можно скорее, государство или прави
тельство, ответственное за выполнение обязанностей постоянно действующе
го бюро, как указано в статье 8, о любых таких изменениях.

6. Каждая Договаривающаяся Сторона руководствуется сознанием сво
ей международной ответственности за охрану, управление и рациональное 
использование ресурсов мигрирующих водоплавающих
птиц как при определеггии первоначального перечня для Списка, так и при 
использовании своего права изменять перечень водно-болотных угодий, на
ходящихся на своей территории и включенных в Список.

Статья 3
1. Договаривающиеся Стороны определяют и осуществляют свое пла

нирование таким образом, чтобы способствовать охране водно-болотных 
угодий, включенных в Список, а также, насколько это возможно, разумному 
использованию водно-болотных угодий, находящихся на их территории.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона обеспечивает такое положе
ние, при котором она сама в возможно ранний срок получает информацию с 
мест в случае, если экологический характер любого угодья на ее территории, 
включенного в Список, изменился, изменяется или может измениться в ре
зультате технического развития, загрязнения или других видов вмешательства 
человека. Информация о таких изменениях передается без промедления орга
низации или правительству, ответственным за выполнение обязанностей по
стоянно действующего бюро, как указано в статье 8.
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Статья 4
1. Каждая Договаривающаяся Сторона способствует охране водно

болотных угодий и водоплавающих птиц посредством создания природных 
резерватов на водно-болотных угодьях, независимо от того, включены они в 
Список или нет, и обеспечивает надлежащий надзор за ними.

2. В тех случаях, когда из-за настоятельных государственных интересов 
Договаривающаяся Сторона исключает из Списка или сокращает размеры 
водно-болотного, угодья, включенного в него, она должна, насколько это 
возможно, компенсировать происходящую в результате этого потерю ресур
сов водно-болотных угодий и, в частности, она должна создавать дополни
тельные природные резерваты для водоплавающих птиц, а также обеспечи
вать защиту достаточной части территории первоначального их местообита
ния в этом районе или где-либо в другом месте.

3. Договаривающиеся Стороны поощряют исследования и обмен дан
ными и публикациями, относящимися к водно-болотным угодьям, их флоре и 
фауне.

4. Договаривающиеся Стороны стремятся к увеличению численности 
водоплавающих птиц путем рационального использования соответствующих 
водно-болотных угодий.

5. Договаривающиеся Стороны способствуют подготовке компетент
ных специалистов для исследования, надзора и управления водно-болотными 
угодьями.

Статья 5
Договаривающиеся Стороны консультируются друг с другом по поводу 

выполнения обязательств, вытекающих из настоящей Конвенции, особенно в 
случае, когда водно-болотное угодье располагается на территории более, чем 
одной Договаривающейся Стороны, или там, где водная система входит в со
став территории более, чем одной Договаривающейся Стороны. В то же вре
мя они стараются координировать и осуществлять свою настоящую и буду
щую политику и правила в отношении охраны водно-болотных угодий, их 
флоры и фауны.

На Конференции Договаривающихся Сторон 28 мая 1987 г. текст ста
тей б и 7 изложен в новой редакции

См. текст статей в предыдущей редакции
Статья 6

1. Настоящим учреждается Конференция Договаривающихся Сторон с 
целью рассмотрения выполнения настоящей Конвенции и содействия этому. 
Бюро, о котором говорится в пункте 1 статьи 8, созывает очередные сессии 
Конференции Договаривающихся Сторон с интервалом не более трех лет, 
кроме случаев, когда Конференция примет иное решение, а внеочередные сес
сии - по письменной просьбе по крайней мере одной трети Договаривающих
ся Сторон. Н а каждой очередной сессии Конференции Договаривающихся 
Сторон определяются время и место проведения ее следующей очередной сес
сии.
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2. Конференция Д о 1 оварипающихги С т р и н  компетентна
(а) обсуждать выполнение п.н тоящей Конвенции,
(Ь; обсуждап. дополнения и изменения в Списке
(с) рассматривать информацию относительно изменении в леологическом 

характере водно-бологных угодий, включенных в Список, в соответствии с 
параграфом 2 статьи 3;

(с1) давать общие и специальные рекомендации Дот оваривающимся С го- 
ронам относительно охраны, управления и рациональною  использования 
водно болотных угодий, их фауны и флоры;

(е) обращаться с просьбой к соответствующим меж тународным органам 
относительно подготовки отчетов и статистических данных, носящих, в ос
новном, международный характер и касающихся водно-болотных угодий;

(О принимать другие рекомендации или резолюции с целью содействия 
осуществлению настоящей Конвенции

3 Дот сваривающиеся Стороны обеспечивают, чтобы все те, кто несет 
ответственность на всех уровнях за управление водно-болотными угодьями, 
были информированы и учитывали рекомендации нтких Конференций в от
ношении охраны, управления и рациональною использования водно- 
болотных угодий, их флоры и фауны.

4 Конференция Договаривающихся Сторон утверждает Правила про
цедуры для каждой своей сессии.

5 Конференция Договаривающихся Сторон принимает и осуществляет 
периодический обзор Положения о финансах настоящей Конвенции. В конце 
ее очередных сессий она утверждает бюджет на следующий финансовый пе
риод большинством в две трети присутствующих и принимающих участие в 
голосовании Договаривающихся Сторон.

6. Каждая Договаривающаяся Сторона осуществляет взнос в бюджет в 
соответствии со шкалой взносов, принятой единогласно присутствующими и 
принимающими участие в голосовании Договаривающимися Сторонами на 
очередной сессии Конференции Договаривающихся Сторон.

Статья 7
1. Каждой Дог оваривающейся Стороне следует включать в число своих 

представителей на такие Конференции лиц, которые являются экспертами по 
водно-болотным угодьям или водоплавающей птице, благодаря своим знани
ям и опыту, приобретенным в научной, административной или других соот 
вегствующих областях.

2. Каждая из представленных на Конференции Договаривающихся 
Сторон имеет один голос, причем рекомендации, резолюции и решения при
нимаются простым большинством присутствующих и принимающих участие 
в голосовании Договаривающихся Сторон, кроме особо оговоренных на
стоящей Конвенцией случаев.

Статья 8
1. Международный союз по охране природы и природных ресурсов вы

полняет обязанности постоянно действующего бюро, налагаемые настоящей
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Конвенцией, пока Договаривающиеся Стороны голосованием большинством 
в две трети не назначат другую организацию или правительство.

2. Обязанности постоянно действующего бюро состоят в следующем:
(a) содействовать созыву и организации конференций, упомянутых в ста

тье 6;
(b) хранит Список водно-болотный угодий международного значения и 

получать информацию от Договаривающихся Сторон о любых дополнениях, 
расширениях, исключениях или ограничениях относительно водно-болотных 
угодий, включенных в Список, как это указано в параграфе 5 статьи 2;

(c) получать информацию от Договаривающихся Сторон о любых изме
нениях в экологическом характере водно-болотных угодий, включенных в 
Список, как это указано в параграфе 2 статьи 3;

(б) посылать всем Договаривающимся Сторонам извещения о любых из
менениях в Списке или изменениях в характере водно-болотных угодий, 
включенных в него, и обеспечивать обсуждение этих вопросов на следующей 
конференции;

(е) доводить до сведения соответствующих Договаривающихся Сторон 
рекомендации конференций в отношении таких изменений в Списке или из
менений в характере водно-болотных угодий, находящихся в Списке.

Статья 9
1. Настоящая Конвенция открыта для подписания без ограничения во 

времени.
2. Любой член Организации Объединенных Наций или одного из ее 

специализированных учреждений или страна - участница Международного 
агентства по атомной энергии или Статута Международного Суда может 
стать участником настоящей Конвенции посредством:

(a) подписания без оговорок в отношении ратификации;
(b) подписания, подлежащего ратификации, за которым следует ратифи

кация;
(c) присоединения.

3. Ратификация или присоединение достигаются посредством сдачи на 
хранение документов о ратификации или присоединении Генеральному ди
ректору Ю НЕСКО (в дальнейшем именуемому "Депозитарий").

Статья 10
1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении четырех месяцев 

после того, как, по крайней мере, семь государств станут участниками на
стоящей Конвенции в соответствии с параграфом 2 статьи 9.

2. Настоящая Конвенция вступает в силу для каждой Договаривающей
ся Стороны по истечении четырех месяцев со дня ее подписания без оговорок 
в отношении ратификации или сдачи на хранение документа о ратификации 
или присоединении.

Протоколом об изменении Конвенции, принятом Договаривающимися 
Сторонами на Конференции 3 декабря 1982 г., настоящая Конвенция допол
нена статьей Ю-Ыв
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Статья 1()-Ы.1
1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть внесены Д оговари

вающимися Сторонами на заседании Конференции, созванном с эгой целью в 
соответствии с настоящей статьей.

2. Любая Договаривающаяся Сторона может представлять предложе
ния о внесении поправок.

3. Текст любой предлагаемой поправки и ее обоснование доводятся до 
сведения организации или правительства, выполняющего обязанности посто
янно действующего бюро, именуемого в дальнейшем

"Бюро", о котором говорится в тексте Конвенции. Бюро незамедли
тельно сообщает текст предлагаемой поправки всем Договаривающимся 
Сторонам, которые в течение трех месяцев с момента получения от Бюро уве
домления о поправках направляют Бюро свои замечания по тексту. По исте
чении срока, установленного для предоставления замечаний, Бюро немедлен
но сообщает Договаривающимся Сторонам все замечания, представленные к 
этой дате.

4. Бюро созывает заседание Договаривающихся Сторон для рассмотре
ния поправок, поступивших в соответствии с пунктом 3, на основании пись
менной просьбы одной трети Договаривающихся Сторон.

Бюро консультируется с заинтересованными сторонами относительно 
даты и места проведения этого заседания.

5. Поправки принимаются большинством в две трети присутствующих 
и участвующих в голосовании Договаривающихся Сторон.

6. Принятая Договаривающимися Сторонами поправка вступает для 
них в силу в первый день четвертого месяца со дня сдачи депозитарию двумя 
третями Договаривающихся Сторон акта о принятии. Для Договаривающей
ся Стороны, которая сдает на хранение акт о принятии после даты депониро
вания двумя третями Договаривающихся Сторон акта о принятии, поправка 
вступает в силу в первый день четвертого месяца со дня сдачи на хранение ею 
акта о принятии.

Статья 11
1. Настоящая Конвенция заключается на неограниченный срок.
2. Любая Договаривающаяся Сторона может посредством письменного 

уведомления Депозитария денонсировать настоящую Конвенцию после исте
чения пяти лет со дня, когда Конвенция вступила в силу в отношении данной 
Договаривающейся Стороны. Денонсация вступает в силу по истечении че
тырех месяцев со дня получения уведомления Депозитарием.

Статья 12
1. Депозитарий информирует все государства, которые подписали или 

присоединились к настоящей Конвенции, по возможности скорее, о:
(a) подписаниях настоящей Конвенции;
(b) сдаче на хранение документов о ратификации настоящей Конвенции;
(c) сдаче на хранение документов о присоединении к настоящей Конвен

ции;
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(б) дате вступления настоящей Конвенции в силу;
(е) уведомлениях о денонсациях настоящей Конвенции.

2. По вступлении настоящей Конвенции в силу, Депозитарий ринслри- 
рует ее в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на го 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Протоколом об изменении Конвенции, принятом Договаривающимися 
Сторонами на Конференции 3 декабря 1982 г., в положении, следующем за 
статьей 12 Конвенции, слова "В случае расхождения предпочтение отдается 
тексту на английском языке", исключаются и заменяются на слова "Все тексты 
равно аутентичны"

Совершено в Рамсаре 2 февраля 1971 г. в одном экземпляре на англий
ском, французском, немецком и русском языках, который сдается на хране
ние Депозитарию. Депозитарий направляет должным образом заверенные 
копии последнего всем Договаривающимся Сторонам. Все тексты равно ау
тентичны.

КОНВЕНЦИЯ
О трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния

(Женева, 13 ноября 1979 г.)

Стороны настоящей конвенции,
преисполненные решимости содействовать развитию связей и сотрудни

чества в области охраны окружающей среды,
сознавая важность деятельности Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций для укрепления таких связей и сотрудни
чества, в частности, в области борьбы с загрязнением воздуха, включая пере
нос загрязнителей воздуха на большие расстояния,

признавая вклад Европейской экономической комиссии в многосторон
нее осуществление соответствующих положений Заключительного акта Со
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

учитывая положения главы Заключительного акта Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе, касающейся окружающей среды, в кото
рых содержится призыв к сотрудничеству в области борьбы с загрязнением 
воздуха и его последствиями, включая перенос загрязнителей воздуха на 
большие расстояния, а также к разработке путем международного сотрудни
чества широкой программы мониторинга и оценки переноса загрязнителей 
воздуха на большие расстояния, начиная с двуокиси серы, с возможным охва
том в дальнейшем других загрязнителей,
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принимая tío внимание соответствующие положения Декларации Конфе
ренции Opi анизшши Об i,единенных Панин по проблемам окружающей чело
века среды и, н частности, принцип 21, и котором выражается общая убеж
денность в Юм, чю  в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и принципами международного права государства имеют суверенное 
право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей полишке в 
области окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила 
ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами дей
ствия национальной юрисдикции,

признавая существование возможных отрицательных последствий как 
в краткосрочном, так и в долгосрочном плане -  загрязнения воздуха, включая 
трансграничное загрязнение воздуха,

выражая озабоченность по поводу того, что ожидаемое coi ласно про 
гнозам повышение уровня выбросов загрязнителей воздуха в регионе может 
усугубить такие отрицательные последствия,

признавая необходимость изучения последствий переноса загрязнителей 
воздуха на большие расстояния и необходимость поисков решений выяв ien- 
ных проблем,

подтверждая свою готовность усилить активное международное со
трудничество с целью разработки соответствующих национальных мероприя 
тий и посредством обмена информацией, консультацией, научно- 
исследовательской деятельности и мониторинга координировать националь
ные меры по борьбе с загрязнением воздуха, включая трансграничное загряз
нение воздуха на большие расстояния, 

согпасшись о нижеследующем:
Определения 

Статья 1 
Для целей настоящей Конвенции:
а) "загрязнение воздуха" означает введение человеком, прямо или кос

венно, веществ или энергии в воздушную среду, влекущее за собой вредные 
последствия такого характера, как угроза здоровью людей, нанесение вреда 
живым ресурсам, экосистемам и материальным ценностям, а также нанесение 
ущерба ценности ландшафта или помехи другим законным видам использо
вания окружающей среды; определение "загрязнители воздуха" понимается 
соответствующим образом;

б) "трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния" озна
чает за1рязнение воздуха, физический источник которого находится полно
стью или частично в пределах территории, находящейся под национальной 
юрисдикцией одного государства, и отрицательное влияние которого прояв
ляется на территории, находящейся под юрисдикцией другого государства, на 
таком расстоянии, что в целом невозможно определить долю отдельных ис
точников или групп источников выбросов.
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Основополагающие принципы
Статья 2

Договаривающиеся Стороны, учитывая должным образом соответст
вующие факты и проблемы, выражают решимость охранять человека и окру
жающую его среду от загрязнения воздуха и будут стремиться ограничивать 
и, насколько это возможно, постепенно сокращать и предотвращать загряз
нение воздуха, включая его трансграничное загрязнение на большие

Статья 3
В рамках настоящей Конвенции Договаривающиеся Стороны посред

ством обмена информацией, консультаций, научно-исследовательской дея
тельности и мониторинга разработают возможно скорее политику и страте
гию в качестве средств борьбы с выбросами, загрязнителей воздуха, прини
мая во внимание усилия, уже прилагаемые на национальном и международ
ном уровнях.

Статья 4
Договаривающиеся Стороны обмениваются информацией и рассмат

ривают свою политику, научную деятельность и технические меры, направ
ленные на борьбу, по мере возможности, с выбросами загрязнителей воздуха, 
которые могут иметь отрицательные последствия, способствуя, таким обра
зом, уменьшению загрязнения воздуха, включая трансграничное загрязнение 
воздуха на большие расстояния.

Статья 5
По соответствующему требованию на ранней стадии проводятся кон

сультации между, с одной стороны, Договаривающимися Сторонами, на ко
торые фактически распространяются неблагоприятные последствия транс
граничного загрязнения воздуха на большие расстояния или которые под
вержены значительному риску наступления таких последствий, и с другой - 
Договаривающимися Сторонами, в пределах которых и под юрисдикцией ко
торых возникает или может возникнуть значительная доля трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния в связи с осуществляемой или 
предусматриваемой ими деятельностью.

Регулирование качества воздуха
Статья 6

Принимая во внимание статьи 2-5, проводимые исследования, обмен 
информацией и мониторинг и их результаты, стоимость и эффективность ме
стных и прочих мер и в целях борьбы с загрязнением воздуха, которое, в ча
стности, связано с новыми или реконструированными предприятиями, каж
дая Договаривающаяся Сторона обязуется разрабатывать наилучшую поли
тику и стратегию, включая системы регулирования качества воздуха, и как их 
составную часть - меры по борьбе с его загрязнением, совместимые со сбалан
сированным развитием, в частности путем использования наилучшей имею
щейся и экономически приемлемой технологии и малоотходной и безотход
ной технологии.
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Исследования и разработки
Статья 7

Договаривающиеся Схороны, исходя из своих потребностей, приступят 
к проведению и будут сотрудничать в проведении исследований и/или разра 
боток по следующим вопросам:

a) имеющаяся и предлагаемая технология сокращения выбросов соедине
ний серы и других основных загрязнителей воздуха, включая технико
экономические обоснования и последствия для окружающей среды;

b) аппаратура и другие средства наблюдения и измерения уровня выбро
сов и концентрации загрязнителей воздуха в атмосфере;

c) усовершенствование модели для улучшения понимания трансгранично
го переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния;

б) воздействие соединений серы и других основных загрязнителей воздуха 
на здоровье людей и окружающую среду, включая сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, материалы, водные и другие природные экосистемы и видимость, 
имея в виду создание научной основы для установления соотношений до
за/эффект в целях охраны окружающей среды;

е) экономическая, социальная и экологическая оценка альтернативных 
мер для достижения целей в области охраны окружающей среды, включая со
кращение трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния;

О программы обучения и подготовки кадров, связанные, с экологически
ми аспектами загрязнения соединениями серы и другими основными загряз
нителями воздуха.

Обмен информацией
Статья 8

В рамках Исполнительного органа, о котором говорится в статье 10, и 
на двусторонней основе Договаривающиеся Стороны, исходя из своих общих 
интересов, осуществляют обмен имеющейся информацией по следующим во
просам:

a) данные о выбросах за подлежащие согласованию периоды времени 
оговоренных загрязнителей воздуха, начиная с двуокиси серы, производимых 
с площадей по сетке согласованных размеров, или данные о потоках огово
ренных загрязнителей воздуха, начиная с двуокиси серы, через отрезки нацио
нальных границ и за периоды, подлежащие согласованию;

b) основные изменения в национальной политике и в общем промышлен
ном развитии, а также их потенциальные последствия, которые могли бы вы
звать существенные изменения в трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния;

c) техника и технология для сокращения загрязнения воздуха, имеющего 
отношение к трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния;

б) предполагаемые расходы на борьбу с выбросами соединений серы и 
других основных загрязнителей воздуха в национальном масштабе;

е) метеорологические и физико-химические данные, касающиеся процес
сов, происходящих в ходе переноса;
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О физико-химические и биологические данные, касающиеся последствий 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния и степень 
ущерба (Настоящая Конвенция не содержит положений об ответственности 
государств за причинённый ущерб), который, согласно зтнм данным, может 
наноситься трансграничным зшрязнением воздуха на большие расстояния;

g) национальная, субрегиональная и региональная политика и стратетия в 
области борьбы с выбросами соединений серы и других основных зат рязтти- 
телей воздуха.

Осуществление и дальнейшее развитие совместной протраммы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 

на большие расстояния в Европе
Статья 9

Договаривающиеся Стороны придают важное значение необходимости 
выполнения существующей "Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе" 
(ниже именуемой ЕМ ЕП) и в том, что касается дальнейшего развития этой 
программы, соглашаются подчеркнуть;

a) желательность присоединения Договаривающихся Сторон к ЕМ ЕП, 
которая на первом этапе основана на мониторинге двуокиси серы и се произ
водных, и ее полного осуществления;

b) необходимость использования сопоставимых или стандартизированных 
процедур для мониторинга, когда это возможно;

c) желательность того, чтобы программа мониторинга основывалась на 
системе как национальных, так и международных программ. Создание стан
ций мониторинга и сбор данных осуществляется под национальной юрисдик
цией стран, в которых расположены эти станции;

с!)желательность разработки механизма совместной программы монито
ринга окружающей среды на основе и с учетом существующих и будущих на
циональных, субрегиональных, региональных и других международных про
грамм;

е) необходимость обмена данными о выбросах за подлежащие согласова
нию периоды оговоренных загрязнителей воздуха, начиная с двуокиси серы, 
производимых с площадей по сетке согласованных размеров, или о потоках 
оговоренных загрязнителей воздуха, начиная с двуокиси серы, через отрезки 
национальных границ и за периоды, подлежащие согласованию. Метод, 
включая модель для определения потоков, а также метод, включая модель для 
определения переноса загрязнителей воздуха на основе выбросов с площади 
согласованных размеров, сообщаются и периодически пересматриваются с 
целью совершенствования методов и моделей;

О готовность продолжать обмен национальными данными об общих вы
бросах согласованных загрязнителей воздуха, начиная с двуокиси серы, и пе
риодическое обновление этих данных;

§) необходимость предоставления метеорологических и физико
химических данных, касающихся процессов происходящих при переносе;
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Ь) необходимость мониторинга химических компонентов н других ерс ыч 
таких, как вода, почва и растительность, а также аналогичной программы 
мониторинга для регистрации воздействия на здоровье людей и окружающую 
среду;

¡) желательность расширения национальных сек и  HMF.II с тем чтобы 
они могли функционировать в целях кош роля и наблюдения

Исполнительный ор| ан 
Статья 10

1. Представители Договаривающихся Сторон образуют в рамках 
Старших советников правительств стран Е/ЭК по пробтемам окружающей 
среды Исполнительный орган настоящей Конвенции и проводят совещания в 
эт ом качестве не реже одного раза в год.

2. Исполнительный орган:
a) наблюдает за выполнением настоящей Конвенции;
b) создает, в случае необходимости, рабочие группы для рассмотрения во

просов, связанных с выполнением и развитием настоящей Конвенции, кото
рые с этой целью готовят соответствующие исследования и другую докумен
тацию и представляют рекомендации на рассмотрение Исполнительною ор
гана;

c) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться в соот
ветствии с положениями настоящей Конвенции.

3. Исполнительный орган использует руководящий ор 1ан ЕМ ЕП в ка
честве неотъемлемой части механизма выполнения настоящей Конвенции, в 
частности, в том, что касается сбора данных и научного сотрудничества.

4. При осуществлении своих функций Исполнительный орган, когда он 
считает это целесообразным, использует также информацию, получаемую от 
других соответствующих международных организаций.

Секретариат 
Статья 11

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии вы
полняет для Исполнительного органа следующие секретариатские функции:

a) созыв и подготовка совещаний Исполнительного органа;
b) направление Договаривающимся Сторонам докладов и другой инфор

мации, полученной в соответствии с положениями настоящей Конвенции,
c) выполнение функций, установленных Исполнительным органом.

Поправки к Конвенции 
Статья 12

1. Любая Договаривающаяся Сторона может предлагать поправки к 
настоящей Конвенции.

2. Тексты предлагаемых поправок представляются в письменной форме 
Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии, кото
рый препровождает их всём Договаривающимся Сторонам. Исполнительный 
орган обсуждает предложенные поправки на своем следующем ежегодном со
вещании при условии, что такие поправки направлены Исполнительным сек-
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регарем Европейской экономической комиссии Договаривающимся Сторо
нам по крайней мере за девяносто дней до этого.

3. Поправка к настоящей Конвенции принимается на основе консенсуса 
представителей Договаривающихся Сторон и вступает в силу для Договари
вающихся Сторон, принявших ее, на девяностый день после даты сдачи двумя 
третями Договаривающихся Сторон на хранение депозитарию своих доку
ментов о принятии. Впоследствии эта поправка вступает в силу для любой 
другой Договаривающейся Стороны на девяностый день после сдачи на хра
нение этой Договаривающейся Стороной своего документа о принятии дан
ной поправки.

Урегулирование споров
Статья 13

При возникновении спора между двумя или несколькими Договари
вающимися Сторонами настоящей Конвенции относительно толкования или 
применения Конвенции они ищут решения путем переговоров или любым 
другим методом урегулирования споров, приемлемым для Сторон в споре.

Подписание
Статья 14

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания в Отделении Органи
зации Объединенных Наций в Женеве с 13 по 16 ноября 1979 года в связи с 
проведением Совещания на высоком уровне по охране окружающей среды в 
рамках Европейской экономической комиссии государствами-членами Евро
пейской экономической комиссии, а также государствами, имеющими кон
сультативный статус при Европейской экономической комиссии в соответст
вии с пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и Социального Совета от 
28 марта 1947 года, и региональными экономическими интеграционными ор
ганизациями, созданными суверенными государствами-членами Европейской 
экономической комиссии и обладающими компетенцией в отношении веде
ния переговоров, заключения и применения международных соглашений по 
вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией.

2. В вопросах, входящих в их компетенцию, такие региональные эконо
мические интеграционные организации от своего собственного имени поль
зуются теми правами и выполняют те обязанности, которые определены на
стоящей Конвенцией для их государств-членов. В таких случаях государства- 
члены этих организаций не пользуются такими правами в индивидуальном 
порядке.

Ратификация, принятие, утвержаение и присоединение
Статья 15

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утвер
ждению.

2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения с 17 ноября 1979 
года государств и организаций, упомянутых в пункте 1 статьи 14.
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3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоедине
нии сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен
ных Наций, кохорый выполняет функции депозитария.

Вступление в силу
Статья 16

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после да
ты сдачи на хранение двадцать четвертого документа о ратификации, приня
тии, утверждении или присоединении,

2. Для каждой договаривающейся Стороны, которая ратифицирует, 
принимает или утверждает настоящую Конвенцию либо присоединяется к ней 
после сдачи на хранение двадцать четвертого документа о ратификации, при
нятии, утверждении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девя
ностый день после даты сдачи на хранение такой Договаривающейся сторо
ной своего документа о ратификации, принятии, утверждении или присоеди
нении.

Выход
Статья 17

В любое время после истечения пяти лет со дня вступления настоящей 
Конвенции в силу в отношении той или иной Договаривающейся Стороны 
эта Договаривающаяся Сторона может выйти из Конвенции путем подачи 
письменного уведомления об этом депозитарию,. Любой такой выход из 
Конвенции вступает в силу на девяностый день после даты получения уведом
ления депозитарием.

Аутентичные тексты
Статья 18

Подлинник настоящей Конвенции, английский, русский и французский 
тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Гене
ральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, надлежащим обра
зом уполномоченные подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШ ЕНО в Женеве, тринадцатого ноября одна тысяча девятьсот 
семьдесят девятого года.



КОНВЕНЦИЯ
Об оценке воздейс1 вия на окружающую среду в трансграничном контексте

(25 февраля 1991 г.)

Стороны настоящей Конвенции,
учитывая взаимосвязь между различными вилами экономической дея

тельности и их экологическими последствиями,
подтверждая необходимость обеспечить экологически обоснованное и 

устойчивое развитие,
имея твердое намерение развивать международное сотрудничество в об

ласти оценки воздействия на окружающую среду, в частности в трансгранич
ном контексте,

принимая во внимание необходимость и важное значение разработки уч
реждающей политики и предотвращения, уменьшения и мониторинга значи
тельных вредных видов воздействии на окружающую среду в целом, и в част
ности в трансграничном контексте,

ссыпаясь на соответствующие положения Устава Организации Объеди
ненных Наций, Декларации Стокгольмской конференции по проблемам ок
ружающей человека среды. Заключительного акта Совещания по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Итоговых документов Мадридской и 
Венской встреч представителей государств - участников СБСЕ,

высоко оценивая осуществляемые государствами мероприятия с целью 
обеспечить проведение оценки воздействия на окружающую среду на основе 
их национальных, правовых и административных положении и их нацио
нальной политики,

отдавая себе отчет в необходимости уделять пристальное внимание 
экологическим факторам на раннем этапе процесса принятия решений, при
меняя оценку воздействия на окружающую среду на всех надлежащих адми
нистративных уровнях в качестве необходимого инструмента повышения ка
чества информации, представляемой директивным органам, с тем чтобы они 
могли принимать экологически обоснованные решения, особо учитывающие 
необходимость свести к минимуму значительное вредное воздействие, в част
ности в трансграничном контексте,

принимая во внимание усилия международных организаций, направлен
ные на поощрение использования оценки воздействия на окружающую среду 
как на национальном, так и на международном уровнях, и учитывая работу в 
области оценки воздействия на окружающую среду, проводимую под эгидой 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, в 
частности результаты работы Семинара по оценке воздействия на окружаю
щую среду (сентябрь 1987 года, Варшава, Польша), а также отмечая Цели и 
принципы оценки воздействия на окружающую среду, принятые Советом 
управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окружаю
щей среде, и Министерскую декларацию по устойчивому развитию (май 1990 
года, Берген, Норвегия),
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Статьи I 
Определения

Для мелей настоящей Конвенции 
¡) "Стороны1', если в тексте не содержится : мою указания, означает Дото- 

варнвающиеея Стороны настоящей Конвенции;
и) "Сторона происхождения" означает Дотоваривающ)юся(иеся) Сторо- 

ыу(ы) настоящей Конвенции, под юрисдикцией коюрой(ых) намечается осу
ществлять планируемую деятельность,

ш) "затрагиваемая Сторона" означает Договаривающуюея(иеся) С'торо- 
ну(ы) настоятцей Конвенции, которая(ые) может (мо1ут) быть затронуга(ы) 
транс) раничным воздействием планируемой деятельности,

¡у) "заинтересованные Стороны" понимаются как Сторона происхождения 
и затрагиваемая Сторона, участвующие в применении методов оценки воз
действия на окружающую среду в соответствии с настоящей Конвенцией;

у) "планируемая деятельность" понимается как гюбая деятельность и пт 
любое существенное изменение в гой или иной деятельности, требующее при
нятия решения компетентным органом в соответствии с применимой нацио
нальной процедурой;

ут) "оценка воздействия на окружающую среду" означает национальную 
процедуру оценки возможного воздействия планируемой деятельности на ок
ружающую среду;

«и) "воздействие" означает любые последствия планируемой деятельности 
для окружающей средыГвюГющтятздррщшГи бетопасносТьТггодей, флору, фау- 
ну. почву воздух, воду, климат, ландшафт, исторические памятники и другие 
материальные объекты или взаимосвязь между этими факторами, оно - охва
тывает также последствия для культурного наследия или социально- 
экономических условий, являющихся результатом изменения этих факторов;

упт) "трансграничное воздействие" означает любое воздействие, не только 
глобального характера, в районе, находящемся под юрисдикцией той или 
иной Стороны, вызываемое планируемой деятельностью, физический источ
ник которой расположен полностью или частично в пределах района, подпа
дающего под юрисдикцию другой Стороны;

тх) "компетентный орган" означает национальный орган или органы, на
значаемые той или иной Стороной в качестве ответственных за выполнение 
функций, охватываемых настоящей Конвенцией, и/или орг ан или органы, на 
которые та или иная Сторона возлагает полномочия по принятию решений, 
касающихся планируемой деятельности;

х) "общественность" означает одно или несколько физических или юриди
ческих лиц.

Статья 2 
Общие положения

1. Стороны на индивидуальной или коллективной основе принимают 
все надлежащие и эффективные меры по предотвращению значительного

догавори-ш сь о < и& ую щ е.и
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вредного трансграничного воздействия в результате планируемой деятельно
сти, а также по его уменьшению и контролю за ним.

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные, админи
стративные или другие меры для осуществления положений настоящей Кон
венции, включая, в отношении планируемых видов деятельности, перечислен
ных в Добавлении I, которые могут оказывать значительное вредное транс
граничное воздействие, установление процедуры оценки воздействия на ок
ружающую среду, создающей возможность для участия общественности, и 
подготовку документации об оценке воздействия на окружающую среду, опи
санной в Добавлении II.

3. Сторона происхождения обеспечивает, чтобы оценка воздействия на 
окружающую среду согласно положениям настоящей Конвенции проводилась 
до принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого 
вида деятельности, включенного в Добавление I, который может оказывать 
значительное вредное трансграничное воздействие.

4. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции обеспечивает уведомление затрагиваемых Сторон о планируемом 
виде деятельности, указанном в Добавлении I, который может оказывать зна
чительное вредное трансграничное воздействие.

5. Заинтересованные Стороны проводят по инициативе любой из таких 
Сторон консультации относительно возможности того, что какой-либо вид 
или виды планируемой деятельности, которые не указаны в Добавлении I, бу
дут оказывать значительное вредное трансграничное воздействие и следует ли 
к нему или к ним поэтому относиться так, как если бы они были указаны в 
Добавлении I. Если эти Стороны придут к положительной договоренности, 
то к данному виду или видам деятельности применяется указанный режим. 
Общие принципы для определения критериев, помогающих установить зна
чительное вредное воздействие, излагаются в Добавлении III.

6. Сторона происхождения в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции предоставляет общественности в районах, которые, по всей веро
ятности, будут затронуты, возможность принять участие в соответствующих 
процедурах оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду и обеспечивает, чтобы данная возможность, предоставляемая общест
венности затрагиваемой Стороны, была равноценна возможности, предос
тавляемой общественности Стороны происхождения.

7. В соответствии с положениями настоящей Конвенции оценки воздей
ствия на окружающую среду, в качестве минимального требования, прово
дятся на уровне проектов планируемой деятельности. По возможности, Сто
роны также стремятся применять принципы оценки воздействия на окру
жающую среду к политике, планам и программам.

8. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право Сторон 
применять национальные законы, предписания, административные положе
ния или принятую правовую практику, защищающие информацию, предос-
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гавление которой могло бы нанести ущерб производственной и коммерче
ской тайне или интересам национальной безопасности.

9. Положения настоящей Конвенции не затрагивают право конкретных 
Сторон применять, при необходимости по двустороннему или многосторон
нему согласию, более строгие меры, чем те, которые содержатся в настоящей 
Конвенции.

10. Положения настоящей Конвенции не ущемляю т любые обязательст
ва Сторон в соответствии с международным правом в отношении деятельно
сти, которая оказывает или может оказывать трансграничное воздействие.

Статья .?
Уведомление

1. В отношении планируемого вида деятельности, указанного в Добав
лении I, который может оказывать значительное вредное трансграничное 
воздействие, Сторона происхождения в целях обеспечения проведения соот
ветствующих и эффективных консультаций в соответствии со Статьей 5 уве
домляет любую Сторону, которая, по ее мнению, может быть затрагиваемой 
Стороной, как можно скорее и не позднее чем она проинформирует общест
венность собственной страны, о планируемой деятельности.

2. Это уведомление, в частности, содержит:
a) информацию о планируемой деятельности, включая любую имеющуюся 

информацию о ее возможном трансграничном воздействии;
b) информацию о характере возможного решения; и
c) указание разумного срока, в течение которого в соответствии с пунктом 

3 настоящей Статьи требуется дать ответ с учетом характера планируемой 
деятельности; и может включать информацию, указанную в пункте 5 настоя
щей Статьи.

3. Затрагиваемая Сторона дает ответ Стороне происхождения в течение 
срока, указываемого в уведомлении, подтвердив получение уведомления, и 
указывает, намерена ли она участвовать в процедуре оценки воздействия на 
окружающую, среду.

4. Если затрагиваемая Сторона указывает, что она не намерена участ
вовать в процедуре оценки воздействия на окружающую среду, или если она 
не дает ответа в течение срока, указываемого в уведомлении, то положения 
пунктов 5 ,6 , 7 и 8 настоящей Статьи и положений Статей 4-7 не применяются. 
При таких обстоятельствах не ущемляется право Стороны происхождения 
определять необходимость проведения оценки воздействия на окружающую 
среду на основе своего национального законодательства и практики.

5. После получения ответа от затрагиваемой Стороны с указанием ее 
намерения участвовать в процедуре оценки воздействия на окружающую сре
ду Сторона происхождения в том случае, если она еще не сделала этого, пре
доставляет затрагиваемой Стороне:

а) соответствующую информацию, касающуюся процедуры оценки воз
действия на окружающую среду, включая указание на сроки представления 
замечаний; и
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Ь) соответствующую информацию о планируемой деятельности и ее поь 
можном значительном вредном трансграничном воздействии.

6. По просьбе Стороны происхождения чатра1 иваемая Сторона предос
тавляет первой разумно доступную информацию о потенциально знфагивае- 
мой окружающей среде, находящейся под юрисдикцией затрагиваемой Сто
роны, если подобная информация необходима для подготовки документации 
об оценке воздействия на окружающую среду. Эта информация предоставля
ется безотлагательно и, при необходимости, через совместный орган, если та
ковой существует.

7. Если какая-либо Сторона считает, что она будет затронута в резуль
тате значительного вредного трансграничного воздействия планируемой дея
тельности, указанной в Добавлении I, и если не поступило никакого уведом
ления в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи, то по просьбе затрат и- 
ваемой Стороны заинтересованные Стороны проводят обмен достаточной 
информацией с целью обсуждения вопроса о вероятности возникновения зна
чительного вредного трансграничного воздействия. Если эти Стороны со
глашаются, что значительное вредное трансграничное воздействие, по всей 
видимости, будет иметь место, то соответственно применяются положения 
настоящей Конвенции. Если эти Сз’ороны не могут прийти к согласию в от
ношении того, что значительное вредное трансграничное воздействие, по всей 
видимости, будет иметь место, любая такая Сторона может вынести этот во
прос на рассмотрение комиссии по запросу в соответствии с положениями 
Добавления IV с целью выяснения ее мнения о вероятности значительною 
вредного трансграничного воздействия, если Стороны не договорились об 
ином пути урегулирования этого вопроса.

8. Заинтересованные Стороны обеспечивают, чтобы у общественности 
затрагиваемой Стороны в районах, которые, по всей вероятности, будут за
тронуты, имелись информация и возможности для представления замечаний 
или возражений по планируемой деятельности и чтобы эти замечания или 
возражения были сообщены компетентному органу Стороны происхождения 
либо непосредственно, либо, когда это необходимо, через Сторону происхо
ждения.

Статья 4
Подготовка документации об оценке воздействия на окружающую среду

1. Документация об оценке воздействия на окружающую среду, которая 
должна быть представлена компетентному органу Стороны происхождения, 
содержит, как минимум, информацию, описанную в Добавлении И.

2. Сторона происхождения представляет затрагиваемой Стороне соот
ветствующим образом через совместный орган, если таковой существует, до
кументацию об оценке воздействия на окружающую среду. Заинтересованные 
Стороны обеспечивают распространение згой документации среди органов и 
общественности затрагиваемой Стороны в районах, которые, по всей вероят
ности, будут подвергнуты воздействию, а также представление замечаний 
компетентному органу Стороны происхождения, либо непосредственно, ли
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бо, кем да эго необходимо, через Сторону происхождения, в разумные сроки 
до принятия окончательного решения относительно планируемой деятельно 
сги

Статья 5
Консультации, проводимые на основе документации 

об оценке воздействия на окружающую среду
Сторона происхождения после завершения подготовки документации 

об оценке воздействия на окружающую среду и без необоснованного промед
ления проводи г консультации с соответствующей затрагиваемой Стороной в 
отношении, в частности, потенциального трансграничного воздействия пла
нируемой деятельности и мер по уменьшению или устранению ее воздействия. 
Консультации могут касаться:

a) возможных альтернатив планируемой деятельности, включая альтерна
тиву непринятия никаких действий, и возможных мер по уменьшению значи
тельного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности и 
мониторингу последствий осуществления таких мер за счет средств Стороны 
происхождения;

b) других форм возможной взаимной помощи в уменьшении любого зна
чительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельно
сти; и

c) любых других соответствующих вопросов, имеющих отношение к пла
нируемой деятельности.

Стороны согласуют на начальном этапе таких консультаций вопрос об 
их продолжительности в пределах приемлемых временных рамок. Любые та
кие консультации могут проводиться через соответствующий совместный ор
ган там, где таковой существует.

Статья б 
Окончательное решение

1. Стороны обеспечивают, чтобы в окончательном решении по плани
руемой деятельности были должным образом учтены результаты оценки воз
действия на окружающую среду, включая документацию об оценке воздейст
вия на окружающую среду, а также замечания по этой документации, полу
ченные в соответствии с пунктом 8 Статьи 3 и пунктом 2 Статьи 4, и итоги 
консультаций, указанных в Статье 5.

2. Сторона происхождения сообщает затрагиваемой Стороне оконча
тельное решение относительно планируемой деятельности вместе с причина
ми и соображениями, на которых оно основано.

3. Если дополнительная информация о значительном трансграничном 
воздействии планируемой деятельности, которая отсутствовала в момент 
принятия решения в отношении этой деятельности и которая могла бы суще
ственным образом повлиять на это решение, становится известной заинтере
сованной Стороне до начала осуществления такой деятельности, то эта Сто
рона незамедлительно информирует другую заинтересованную Сторону или 
заинтересованные Стороны. Если одна из заинтересованных Сторон просит
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об этом, то проводятся консультации по вопросу о необходимости пересмот
ра этого решения.

Статья 7 
Послепроектный анализ

1. С учетом вероятного значительного вредного трансграничного воз
действия деятельности, в отношении которой в соответствии с настоящей 
Конвенцией осуществляется оценка воздействия на окружающую среду, заин
тересованные Стороны по просьбе любой из таких Сторон определяют, будет 
ли проводиться послепроектный анализ, и если будет проводиться, то в какой 
мере. Любой проводимый послепроектный анализ включает, в частности, на
блюдение за данной деятельностью и определение любого вредного транс
граничного воздействия. Такое наблюдение и определение могут проводиться 
для достижения целей, указанных в Добавлении V.

2. Если в результате проведения послепроектного анализа Сторона 
происхождения или затрагиваемая Сторона имеет достаточное основание 
считать, что значительное вредное трансграничное воздействие имеет место 
или обнаружены факторы, которые могут привести к такому воздействию, 
она немедленно информирует об этом другую Сторону. Заинтересованные 
Стороны затем проводят консультации по мерам, которые необходимо пред
принять с целью уменьшения или устранения воздействия.

Статья 8
Двустороннее и многостороннее сотрудничество 

Стороны могут продолжить выполнять действующие соглашения или 
вступать в новые двусторонние или многосторонние соглашения или другие 
договоренности с целью соблюдения своих обязательств в соответствии с на
стоящей Конвенцией. Такие соглашения или другие договоренности могут 
основываться на элементах, перечисленных в Добавлении VI.

Статья 9 
Программы исследований 

Стороны уделяют особое внимание разработке или более активному 
выполнению конкретных исследовательских программ, нацеленных на:

a) совершенствование существующих методов качественной и количест
венной оценки последствий планируемых видов деятельности;

b) более глубокое уяснение причинно-следственных связей и их роди в 
комплексном рациональном природопользовании;

c) проведение анализа и мониторинга эффективности выполнения реше
ний, касающихся планируемых видов деятельности, в целях сведения до ми
нимума или предотвращения воздействия;

б) разработку методов стимулирования новаторских подходов к поиску 
экологически обоснованных альтернатив планируемым видам деятельности, 
структурам производства и потребления;

е) разработку методологии применения принципов оценки воздействия на 
окружающую среду на макроэкономическом уровне.

194



Стороны обмениваются результатами осуществления перечисленных 
выше прщ рамм.

Статья 10 
Статус добавлений

Добавления к настоящей Конвенции составляют неотъемлемую часть 
Конвенции.

Статья 11 
Совещания Сторон

1. Стороны проводят совещания, приуроченные, по возможности, к 
ежегодным сессиям Старших советников правительств стран ЕЭК по пробле
мам окружающей среды и водных ресурсов. Первое совещание Сторон про
водится не позднее, чем через один год со дня вступления в силу настоящей 
Конвенции. В последующем необходимость проведения совещаний и их сроки 
определяются совещанием Сторон или в соответствии с представленной в 
письменном виде просьбой любой из Сторон при условии, что в течение шес
ти месяцев со дня уведомления секретариатом Сторон об этой просьбе она 
будет поддержана не менее чем одной третью Сторон.

2. Стороны постоянно контролируют ход выполнения настоящей Кон
венции и с этой целью:

a) осуществляют обзор политики и методологических подходов Сторон к 
оценке воздействия на окружающую среду с целью дальнейшего совершенст
вования процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансгранич
ном контексте;

b) обмениваются информацией, касающейся опыта, накопленного в об
ласти заключения и выполнения двусторонних и многосторонних соглашений 
или других договоренностей, касающихся использования оценки воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте, сторонами которых яв
ляются одна или более Сторон;

c) при необходимости прибегают к услугам компетентных международ
ных органов или научных комитетов для решения методологических или тех
нических вопросов, возникающих на пути к достижению целей настоящей 
Конвенции;

б) на своем первом совещании рассматривают и принимают консенсусом 
правила процедуры своих совещаний;

е) рассматривают и, при необходимости, принимают предложения по по
правкам к настоящей Конвенции;

О рассматривают и принимают любые дополнительные меры, которые 
могут потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции.

Статья 12 
Право голоса

1. Каждая Сторона настоящей Конвенции имеет один голос.
2. В качестве исключения из общего правила, предусмотренного в 

пункте 1 настоящей Статьи, региональные организации по экономической 
интеграции осуществляют свое право голоса по вопросам, входящим в их
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компетенцию, располагая числом голосов, равным числу их государсгв- 
члснов, являющихся Сторонами настоящей Конвенции. Такие организации 
утрачивают право голоса, если их государства-члены осуществляют свое пра
во голоса, и наоборот.

Статья 13 
Секретариат

Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии вы
полняет следующие секретариатские функции:

a) созывает и подготавливает совещания Сторон;
b) передает Сторонам доклады и другую информацию, полученную в со

ответствии с положениями настоящей Конвенции; и
c) осуществляет иные функции, которые могут быть предусмотрены в на

стоящей Конвенции или которые могут быть определены Сторонами.
Статья 14 

Поправки к Конвенции
1. Любая из Сторон может предлагать поправки к настоящей Конвен

ции.
2. Предлагаемые поправки представляются в письменном виде секрета

риату, который направляет их всем Сторонам. Предлагаемые поправки обсу
ждаются на очередном совещании Сторон при условии, что эти поправки бы
ли направлены секретариатом Сторонам по меньшей мере за девяносто дней 
до его начала.

3. Стороны прилагают все усилия к достижению согласия в отношении 
принятия любой предложенной поправки к настоящей Конвенции путем кон
сенсуса. Если все средства для достижения консенсуса исчерпаны, а сог ласие 
не достигнуто, то в качестве последней меры поправка принимается большин
ством в три четверти голосов Сторон, присутствующих на совещании и уча
ствующих в голосовании.

4. Депозитарий доводит до сведения всех Сторон поправки к настоящей 
Конвенции, принятые в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи, для ра
тификации, одобрения или принятия. Они вступают в силу для Сторон, кото
рые их ратифицировали, одобрили или приняли, на девяностый день после 
получения Депозитарием уведомления об их ратификации, одобрении или 
принятии, по меньшей мере, тремя четвертями Сторон. В дальнейшем для 
любой другой Стороны поправки вступают в силу на девяностый день после 
сдачи данной Стороной на хранение документа о ратификации, одобрении 
или принятии этих поправок

5. Для целей настоящей Статьи под "Сторонами, присутствующими и 
участвующими в голосовании", понимаются Стороны, присутствующие и го
лосующие "за" или "против".

6. Процедура голосования, изложенная в пункте 3 настоящей Статьи, 
не создает прецедента для будущих соглашений, которые могут быть заклю
чены в рамках Европейской экономической комиссии.
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Статья 15 
Урегулирование споров

1. При возникновении спора между двумя или более Сторонами отно
сительно толкования или соблюдения настоящей Конвенции они стремятся к 
у peí улированию спора путем переговоров или любым иным способом по сво
ему усмотрению.

2. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей 
Конвенции или присоединении к ней или в любой момент после этого Сторо
на может направить Депозитарию письменное заявление о том, что в отноше
нии спора, который не был разрешен в соответствии с положениями пункта 1 
настоящей Статьи, она признает одно или оба из следующих средств урегули
рования спора как обязательные в отношении любой Стороны, принимаю
щей на себя такое же обязательство:

a) передача спора в Международный Суд,
b) передача спора в арбитраж в соответствии с процедурой, установлен

ной в Добавлении VII.
3. Если стороны спора приняли обе процедуры урегулирования спора, 

указанные в пункте 2 настоящей Статьи, то спор может быть передан только в 
Международный Суд, если стороны не договорились об ином.

Статья 16 
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания в Эспо (Финляндия) с 
25 февраля по I марта 1991 года, а затем в Центральных учреждениях Орга
низации Объединенных Нации в Нью-Йорке до 2 сентября 1991 года государ
ствами-членами Европейской экономической комиссии, а также государства
ми, имеющими консультативный статус при Европейской экономической ко
миссии, в соответствии с пунктом 8 резолюции 36 (IV) Экономического и Со
циального Совета от 28 марта 1947 года, и региональными организациями по 
экономической интеграции, созданными суверенными государствами- 
членами Европейской экономической комиссии, которым их государства- 
члены передали полномочия в отношении вопросов, регулируемых настоящей 
Конвенцией, передали полномочия заключать договоры, касающиеся данных 
вопросов.

Статья 17
Ратификация, принятие, одобрение и присоединение

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одоб
рению подписавшими его государствами и региональными организациями по 
экономической интеграции.

2. Настоящая Конвенция открыта для присоединения государств и ор
ганизаций, упомянутых в Статье 16, с 3 сентября 1991 года.
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3. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, который выполняет функции Депозитария.

4. Любая организация, упомянутая в Статье 16, которая становится 
Стороной настоящей Конвенции при том, что ни одно из государств-членов 
этой организации не является Стороной настоящей Конвенции, будет связана 
всеми обязательствами, вытекающими из настоящей Конвенции. В случае, ко
гда одно или несколько государств - членов такой организации являются 
Сторонами настоящей Конвенции, данная организация и ее государства- 
члены принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей 
по выполнению своих обязательств по настоящей Конвенции. В таких случа
ях и эта организация, и ее государства-члены не могут одновременно пользо
ваться правами, вытекающими из настоящей Конвенции.

5. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или при
соединении региональные организации по экономической интеграции, упо
мянутые в Статье 16, заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, ре
гулируемых настоящей Конвенцией. Эти организации также информируют 
Депозитария о любом соответствующем изменении пределов своей компетен
ции.

Статья 18 
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после сда
чи на хранение шестнадцатого документа о ратификации, принятии, одобре
нии или присоединении.

2. Для целей пункта 1 настоящей Статьи любой документ, сданный на 
хранение какой-либо региональной организацией . по экономической инте
грации, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сдан
ным на хранение государствами-членами такой организации.

3. Для каждого государства или организации, упомянутой в Статье 16, 
которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящую Конвенцию 
или присоединяются к ней после сдачи на хранение шестнадцатого документа 
о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, настоящая Кон
венция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хранение таким го
сударством или организацией документа о ратификации, принятии, одобре
нии или присоединении.

Статья 19 
Выход из Конвенции

В любое время по истечении четырех лет со дня вступления в силу на
стоящей Конвенции для данной Стороны эта Сторона может выйти из на
стоящей Конвенции путем письменного уведомления Депозитария. Любой 
такой выход приобретает силу на девяностый день после даты получения уве
домления о нем Депозитарием. Любой такой выход из настоящей Конвенции
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не затрагивает применения Статей 3-6 настоящей Конвенции к планируемой 
деятельности, в отношении которой было сделано уведомление в соответст
вии с пунктом 1 Статьи 3 или сделан запрос в соотвезствии с пунктом 7 С та
тьи 3 до всгупления в силу таког о выхода.

Статья 20 
Аутентичные тексты 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, русский и французский 
тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Гене
ральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию

СОВЕРШ ЕНО в Эспо (Финляндия) двадцать пятого февраля одна ты
сяча девятьсот девяносто первого года.

КОНВЕНЦИЯ

О международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения

(3 марта 1973 г.)

Договаривающиеся Государства,
признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных, прекрасных и 

разнообразных формах являются незаменимой частью природных систем 
земли, которые должны быть сохранены для настоящего и будущего поколе
ний,

сознавая все возрастающую ценность дикой фауны и флоры с точки зре
ния эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики, Признавая, что народы 
и государства являются и должны быть наилучшими хранителями их собст
венной дикой фауны и флоры,

признавая, кроме того, что международное сотрудничество является не
обходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от чрезмер
ной эксплуатации их в международной торговле, Будучи убежденными в ост
рой необходимости принятия надлежащих мер в этих целях,

согласились о нижеследующем:
Статья 1.

Определения
Для целей настоящей Конвенции, если другого значения не требуется по 

смыслу:
(a) "Вид" означает любой вид, подвид или его географически обособ

ленную популяцию;
(b) "Образец" означает:

(¡) любое животное или растение, живое или мертвое;
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(ii) в отношении животного' для видов, включенных в Приложения I и II, 
любую легко опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в 
Приложение III, любую, ле1 ко опознаваемую часть или дериват его, указан 
ные в Приложении III в связи с этими видами; и

(iii) в отношении растения: для видов, включенных в Приложение I, лю
бую легко опознаваемую часть или дериват его; а для видов, включенных в 
Приложения II и III, любую легко опознаваемую часть или дериват ею , ука
занные в Приложениях II и III в связи с этими видами;

(c) "Торговля" означает экспорт, реэкспорт, импорт и интродукцию из
моря;

(d) "Реэкспорт" означает экспорт любого образца, который ранее был 
импортирован;

(e) "Интродукция из моря" означает ввоз в государство образцов любо
го вида, добытых в морской среде, не находящейся под юрисдикцией какого- 
либо государства;

(f) "Научный орган" означает национальный научный орган, назначен
ный в соответствии со Статьей IX;

(g) "Административный орган" означает национальный администра
тивный орган, назначенный в соответствии со Статьей IX;

(h) "Сторона" означает государство, для которого настоящая Конвен
ция вступила в силу.

Статья II.
Основные принципы

1. Приложение I включает все виды, находящиеся под угрозой исчезно
вения, торговля которыми оказывает или может оказать на их существование 
неблагоприятное влияние. Торговля образцами этих видов должна особенно 
строго регулироваться с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их выжива
ние, и должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах

2. Приложение II включает:
(a) все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся 

под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если тор
говля образцами таких видов не будет строго регулироваться в целях недо
пущения такого использования, которое несовместимо с их выживанием; и

(b) другие виды, которые должны подлежать регулированию для того, 
чтобы над торговлей образцами некоторых видов, упомянутых в подпункте 
"а" настоящего пункта, мог быть установлен эффективный контроль.

3. Приложение III включает все виды, которые по определению любой 
Стороны подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предот
вращения или ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо 
сотрудничество других Сторон в контроле за торговлей.

4. Стороны разрешают торговлю образцами видов, включенных в При
ложения I, II, III, только в соответствии с положениями насгоящей Конвен
ции.
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Статья III.
Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложение I

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение I, осу
ществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи 2. Для экспор
та любого образца вида, включенною в Приложение I, требуется предвари
тельная выдача и предъявление разрешения на экспорт Разрешение на экс
порт выдается только при выполнении следующих условий:

(a) Научный ортан реэкспортирующего юсударства вынес закточение, 
что такой экспорт не у1 рожает выживанию этого вида,

(b) Административный ор 1ан экспортирующего государства удостове 
рился в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов 
данного государства, относящихся к защите фауны и флоры;

(c) Административный орган экспортирующего государства удостове
рился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отирав юн таким 
образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или 
жестокого обращения; и

(сГ) Административный орган экспортирующею государства удостове
рился в том, что было выдано разрешение на импорт это! о образца.

3 Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение I, 
требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на импорт и 
либо разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт. Разрешение на 
импорт выдается только при выполнении следующих условий:

(a) Научный орган импортирующего государства вынес заключение, что 
такой импорт производится в целях, которые не угрожают выживанию дан
ных видов;

(b) Научный орган импортирующего государства удостоверился в том, 
что предполагаемый получатель живого образца имеет надлежащие условия 
для содержания образца и ухода за ним; и

(c) Административный орган импортирующего государства удостоверил
ся в том, что образец не будет использован главным образом в коммерческих 
целях.

4. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение I 
требуется предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт. 
Сертификат на реэкспорт выдается только при выполнении следующих усло
вий:

(a) Административный орган реэкспортирующего государства удостове
рился в том, что данный образец был импортирован в это государство в соот
ветствии с положениями настоящей Конвенции;

(b) Административный орган реэкспортирующего государства удостове
рился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким 
образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или 
жестокого обращения;

(c) Административный орган реэкспортирующего государства удостове
рился в том, что разрешение на импорт любого живого образца было выдано.
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5. Для интродукции из моря какого-либо образца вида, включенного в 
Приложение I, требуется предварительная выдача сертификата Администра
тивным органом государства, производящего интродукцию. Сертифика1 вы
дается только при выполнении следующих условий:

(a) Научный орган государства, производящею интродукцию, выносит 
заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного 
вида;

(b) Административный орган государства, производящего интродукцию, 
удостоверился в том, что предполагаемый получатель живого образца имеет 
надлежащие условия для содержания образца и ухода за ним; и

(c) Административный орган государства, производящего интродукцию, 
удостоверился в том, что образец не будет использован главным образом в 
коммерческих целях.

Статья IV.
Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложение II

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение II, 
осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи. 2. Для экс
порта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется пред
варительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение на 
экспорт выдается только при выполнении следующих условий:

(a) Научный орган экспортирующего государства вынес заключение, что 
такой экспорт не угрожает выживанию этого вида;

(b) Административный орган экспортирующего государства удостоверил
ся в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данно
го государства, относящихся к охране фауны и флоры; и

(c) Административный орган экспортирующего государства удостоверил
ся в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким об
разом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или 
жестокого обращения.

3. Научный орган каждой Стороны контролирует как разрешения на 
экспорт, выдаваемые этим государством на образцы видов, включенных в 
Приложение II, так и фактический экспорт таких образцов. В случае, если 
Научный орган определит, что экспорт образцов любого такого вида должен 
быть ограничен для поддержания данного вида во всем его ареале на уровне, 
сообразном с ролью вида в экосистеме, в которой он встречается, и на более 
высоком уровне, чем тот, при котором может оказаться необходимым перене
сение данного вида в Приложение I. Научный орган рекомендует соответст
вующему Административному органу надлежащие меры, которые должны 
быть приняты для ограничения выдачи разрешений на экспорт образцов дан
ного вида.

4. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение II, 
требуется предварительное предъявление либо разрешения на экспорт, либо 
сертификата на реэкспорт.

5. Для реэкспорта любого образца вида, включенного в Приложение II.
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требуется предварительная выдача и предъявление сертификата на реэкспорт 
Сертификат на реэкспорт выдается только при выполнении следующих усло
вий:

(a) Административный орган реэкспортирующего государства удостове
рился в том, что данный образец был импортирован в это государство в соот
ветствии с положениями настоящей Конвенции, и

(b) Административный орган реэкспортирующего государства удостове
рился в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким 
образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или 
жестокого обращения.

6. Для интродукции из моря любого образца вида, включенного в При
ложение II, требуется предварительная выдача сертификата Административ
ным органом государства, производящего интродукцию. Сертификат выдает
ся только при выполнении следующих условий:

(a) Научный орган государства, производящего интродукцию, выносит 
заключение, что такая интродукция не будет угрожать выживанию данного 
вида; и

(b) Административный орган государства, производящего интродукцию, 
удостоверился в том, что обращение с любым живым образом будет осущест
вляться таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы 
здоровью или жестокого обращения.

7. Сертификаты, упомянутые в пункте 6 настоящей Статьи, могут выда
ваться по рекомендации Научного органа, после консультации с другими на
циональными научными органами или, когда это уместно, с международны
ми научными органами, на периоды не превышающие одного года, в отно
шении общих количеств образцов, подлежащих интродукции в течение таких 
периодов.

Статья V.
Регулирование торговли образцами видов, включенных в Приложение П1

1. Любая торговля образцами видов, включенных в Приложение III, 
осуществляется в соответствии с положениями настоящей Статьи.

2. Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение III, 
из любого государства, включившего этот вид в Приложение III, требуется 
предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт. Разрешение 
на экспорт выдается только при выполнении следующих условий:

(a) Административный орган экспортирующего государства удостоверил
ся в том, что данный образец не был приобретен в нарушение законов данно
го государства, относящихся к охране фауны и флоры; и

(b) Административный орган экспортирующего государства удостоверил
ся в том, что любой живой образец будет подготовлен и отправлен таким об
разом, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или 
жестокого обращения.

3. Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение III, 
требуется, за исключением обстоятельств, к которым применим пункт 4 на
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стоящей Статьи, предварительное предъявление сертификата о происхожде
нии и, в случае если данный образен импортируется из юсударсгва, вк по
чившего данный вид в Приложение III, разрешения на экспорт.

4. При реэкспорте сертификат, выданный Административным органом 
реэкспортирующего государства и удостоверяющий, чю  данный образец 
подвергся обработке в этом государстве или что он реэкспортируется, при
нимается импортирующим государством как доказательство выполнения по
ложений настоящей Конвенции в отношении данного образца.

Статья VI.
Разрешения и сертификаты

1. Разрешения и сертификаты, выдаваемые в соответствии с положе
ниями Статей III, IV и V, должны соответствовать положениям настоящей 
Статьи.

2. Разрешение на экспорт содержит информацию, указанную в бланке- 
образце, содержащемся в Приложении IV, и может быть использовано для 
экспорта только в течение шести месяцев с момента его выдачи.

3. Каждое разрешение или сертификат содержит наименование настоя
щей Конвенции, наименование и соответствующую печать Административно
го органа, выдающего его, и контрольный номер, присвоенный Администра
тивным органом.

4. На всех копиях разрешения или сертификата, выданного Админист
ративным органом, должно быть ясно указано, что они являются лишь ко
пиями, и ни одна такая копия не может быть использована вместо подлинни
ка, за исключением случаев, отмеченных на документе.

5. Для каждой партии образцов требуется отдельное разрешение или 
сертификат.

6. Административный орган государства, импортирующего какой-либо 
образец, погашает и хранит разрешение на экспорт или сертификат на реэкс
порт и любое соответствующее разрешение на импорт этого образца.

7. Когда это уместно и возможно. Административный орган может по
ставить метку на любой образец для облегчения опознания образца. Для этих 
целей "метка" означает любое несмываемое клеймо, свинцовую пломбу или 
другое подходящее средство установления подлинности образца, выполнен
ное так, чтобы подделка его посторонними лицами оказалась бы предельно 
трудной.

Статья VII.
Исключения и другие специальные положения, относящиеся к торговле

1. Положения Статей III, IV и V не применяются к транзитной перевоз
ке образцов через территорию или перевалке их на территории Стороны в то 
время, когда эти образцы находятся под таможенным контролем.

2. В том случае, когда Административный орган экспортирующего или 
реэкспортирующего государства удостоверится в том, что образец был при
обретен до того, когда положения настоящей Конвенции стали применяться к 
данному образцу, положения Статей III, IV и V не применяются к данному
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образцу, если Административный opian  выдаст сершфикат, удостоверяющий 
но.

3 Положения Статей III, IV и V не применяются к образцам, являю
щимся личными и 1И предметами домашнею обихода. Это исключение не 
применяется:

(a) в отношении образцов вида, включенного в Приложение I, если они 
были приобретены владельцем вне государства его обычного местожительег- 
ва и эти образцы импортируются в это государство; или

(b) в отношении образцов видов, включенных в Приложение II, если
(i) они были приобретены владельцем вне государства его обычного ме

стожительства и в государстве, в котором из среды дикой фауны и флоры 
имели место добыча или сбор образца;

(н) они импортируются в государство обычного местожительства вла
дельца; и

(iii) государство, в котором из среды дикой фауны и флоры имели место 
добыча или сбор образца, требует предварительной выдачи разрешений на 
экспорт до любого экспорта таких образцов; за исключением случаев, когда 
Административный орган удостоверится в том, что образцы были приобре
тены до применения к ним положений настоящей Конвенции.

4. Включенные в Приложение I образцы видов животных, выведенных в 
неволе в коммерческих целях, или включенные в Приложение I виды расте
ний, искусственно выращиваемые в коммерческих целях, считаются образца 
ми видов, включенных в Приложение II.

5. В случае, если Административный орган экспортирующего государ
ства удостоверится в том, что какой-либо образец вида животных был выве
ден в неволе или какой-либо образец вида растений был выращен искусствен
но или является частью такого животного или растения, или происходит от 
них, то удостоверение об этом, выданное данным Административным орга
ном, принимается вместо любых разрешений или сертификатов, требуемых в 
соответствии с положениями Статей III, IV или V.

6. Положения Статей III, IV и V не применяются к переданным на не
коммерческой основе во временное пользование, в дар или в порядке обмена 
между учеными или научными учреждениями, зарегистрированными Адми
нистративным органом их государства, образцам гербариев, другим закон
сервированным, засушенным или заспиртованным музейным образцам и жи
вому растительному материалу, имеющим ярлык, выданный или утвержден
ный Административным органом.

7. Административный орган любого государства может отказаться от 
требований Статей III, IV и V и позволить передвижение без разрешений или 
сертификатов образцов, которые являются частью передвижного зоолоюче- 
ского сада, цирка, зверинца, выставки растений или другой передвижной вы
ставки при условии, что:

(а) экспортер или импортер зарегистрирует со всеми подробностями такие 
образцы в Административном органе;
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(b) образцы подпадают под одну из категорий, указанных в пунктах 2 или 
5 настоящей Статьи; и

(c) Административный орган удостоверится в том, что перевозка любого 
живого образца и уход за ним будут совершаться таким образом, чтобы све
сти к минимуму риск повреждения, угрозы здоровью или жестокого обраще
ния.

Статья VIII.
Меры, принимаемые Сторонами

1. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения соблю
дения положений настоящей Конвенции и запрещения торговли образцами в 
нарушение положений Конвенции. Эти меры включают:

(a) наказание за торговлю или владение такими образцами либо за то и 
другое; и

(b) конфискацию или возвращение таких образцов экспортирующему го
сударству.

2. Кроме мер, принимаемых согласно пункту 1 настоящей Статьи, Сто
рона может, когда она сочтет это необходимым, предусмотреть любой способ 
материального возмещения расходов, понесенных в результате конфискации 
образца, ставшего предметом торговли в нарушение мер, принятых в связи с 
применением положений настоящей Конвенции.

3. По возможности Стороны обеспечивают прохождение образцов через 
формальности, требуемые для торговли, с минимальными задержками. Для 
облегчения такого прохождения Сторона может определить пункты ввоза и 
пункты вывоза, в которых образцы должны предъявляться для таможенных 
формальностей. Стороны обеспечивают, кроме того, чтобы в любое время 
транзита, хранения или перевозки осуществлялся надлежащий уход за всеми 
живыми образцами с тем, чтобы свести к минимуму риск повреждения, угро
зы здоровью или жестокого обращения.

4. Когда живой образец конфискуется вследствие мер, указанных в 
пункте 1 настоящей Статьи, то:

(a) образец передается под надзор Административного органа конфи
скующего государсгва;

(b) Административный орган после консультации с экспортирующим го
сударством возвращает образец этому государству за его счет или передает 
спасательному центру или в такое иное место, какое Административный ор
ган считает надлежащим и совместимым с целями настоящей Конвенции; и

(c) Административный орган может получить рекомендацию Научного 
органа или, если сочтет это целесообразным, проконсультироваться с Секре
тариатом, чтобы облегчить принятие решения согласно подпункту "Ь" на
стоящего пункта, включая выбор спасательного центра или иного места.

5. Спасательный центр, упомянутый в пункте 4 настоящей Статьи, озна
чает учреждение, которому Административный орган поручит уход за живы
ми образцами, в частности, за теми, которые были конфискованы.

6. Каждая Сторона будет вести журналы торговли образцами видов,
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включенных в Приложения I, II и III, со следующими данными.
(a) наименования и адреса экспортеров и импортеров; и
(b) количество и вид выданных разрешений и сертификатов; государства, 

с которыми осуществлялась такая торговля; число или количество и типы об
разцов, наименования видов, включенных в Приложения I, II и III, и, где над
лежит, размеры и пол соответствующего образца.

7. Каждая Сторона бу, ст составлять периодические отчеты о выполне
нии настоящей Конвенции и будет направлять Секретариату:

(a) ежегодный отчет, содержащий сводку данных, указанных в подпункте 
"Ь" пункта 6 настоящей Статьи; и

(b) двухгодичный отчет о законодательных, административных мерах и 
мерах по регулированию, принятых для обеспечения соблюдения положений 
настоящей Конвенции.

8. Сведения, указанные в пункте 7 настоящей Статьи, будут открытыми 
если это не противоречит законам соответствующей Стороны.

Статья IX.
Административные и Научные органы

1. В целях настоящей Конвенции каждая Сторона назначит:
(a) один или несколько Административных органов, имеющих право вы

давать разрешения или сертификаты от имени этой Стороны; и
(b) один или несколько Научных органов.

2. Каждое государство при сдаче на хранение ратификационной грамо
ты или документа о принятии, утверждении или присоединении сообщит од
новременно Правительству-депозитарию наименование и адрес Администра
тивного органа, уполномоченного поддерживать связь с другими Сторонами 
и Секретариатом.

3. О любых изменениях в назначениях или полномочиях, предусмотрен
ных положениями настоящей Статьи, соответствующая Сторона уведомляет 
Секретариат для сообщения всем другим Сторонам.

4. Административный орган, упомянутый в пункте 2 настоящей Статьи, 
по просьбе Секретариата или Административного органа другой Стороны, 
направляет оттиски штампов, печатей или других средств, употребляемых для 
удостоверения подлинности разрешений или сертификатов.

Статья X.
Торговля с государствами, не являющимися участниками Конвенции
В случае экспорта или реэкспорта в государство или импорта из госу

дарства, не являющегося участником настоящей Конвенции, аналогичная до
кументация, выданная компетентными властями такого государства и в ос
новном соответствующая требованиям настоящей Конвенции, касающимся 
разрешений и сертификатов, может приниматься вместо таких разрешений и 
сертификатов любой стороной.
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Статья X I .
Конференция Сторон

1. Секретариат созовет сессию Конференции Сторон не позднее чем че
рез два года после вступления в силу настоящей Конвенции 2. Впоследствии 
Секретариат будет созывать очередные сессии по крайней мере один раз в два 
года, если Конференция не примет иного решения, и чрезвычайные сессии в 
любое время по получении письменной просьбы об этом не менее, чем от од
ной трети Сторон. 3. Н а сессиях, как очередных, так и чрезвычайных, Сторо 
ны рассматривают ход выполнения настоящей Конвенции и могу г:

(a) принимать такие меры, какие могут оказаться необходимыми для 
обеспечения Секретариату возможности выполнять его обязанности,

(b) рассматривать и принимать поправки к Приложениям I и II в соответ
ствии со Статьей XV;

(c) обсуждать результаты деятельности по восстановлению и охране ви
дов, включенных в Приложения I, II и III;

(d) получать и рассматривать любые доклады, представленные Секрета
риатом или любой Стороной;

(e) когда это уместно, предлагать рекомендации для повышения эффек
тивности настоящей Конвенции.

4. Н а каждой очередной сессии Стороны могут определять время и ме
сто следующей очередной сессии, которая будет проводиться в соответствии с 
положениями пункта 2 настоящей Статьи.

5. Н а любой сессии Стороны могут определять и принимать правила 
процедуры сессии.

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учрежде
ния. Международное агентство по атомной энергии и любое государство, не 
являющееся участником настоящей Конвенции, могут быть представлены на 
сессиях Конференции наблюдателями, которые будут иметь право участия в 
обсуждениях, без права голоса.

7. Относящиеся к нижеследующим категориям органы или учреждения, 
технически компетентные в области защиты, охраны или рационального 
управления дикой фауной и флорой, будут, по уведомлении Секретариата о 
своем желании быть представленными на сессиях конференции наблюдателя
ми, допущены на сессии, если не последует возражений со стороны, по край
ней мере, одной трети присутствующих Сторон:

(a) международные учреждения или органы, правительственные или не
правительственные, и национальные правительственные учреждения или ор
ганы; и

(b) национальные неправительственные учреждения или органы, утвер
жденные с этой целью государством, в котором они находятся. Будучи допу
щенными на сессии, эти наблюдатели будут иметь право участия в обсужде
ниях без права голоса.
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Статья XII.
Секретариат

1. Но вступлении в силу настоящей Конвенции Исполнительный Дирек
тор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
обеспечивает организацию Секретариата. В той мере и таким образом, как он 
сочтет эго уместным, ему в этом могут помогать соответствующие межправи
тельственные или неправительственные, международные или национальные 
органы и учреждения, технически компетентные в области зашиты, охраны и 
рационального управления дикой фауной и флорой.

2. Функции Секретариата включают:
(a) организацию и обслуживание сессий Конференции Сторон;
(b) выполнение функций, возложенных на него в соответствии с положе 

ниями Статей XV и XVI настоящей Конвенции;
(c) проведение научных и технических исследований в соответствии с про

граммами, утвержденными Конференцией Сторон, которые будут способст
вовать выполнению настоящей Конвенции, включая исследования по стан
дартам для надлежащей подготовки и перевозки живых образцов и способам 
установления подлинности образцов;

(d) рассмотрение докладов Сторон и направление запросов Сторонам от
носительно такой дополнительной информации по докладам, которую Сек
ретариат будет считать необходимой для обеспечения выполнения настоящей 
Конвенции;

(e) привлечение внимания Сторон к любому вопросу, имеющему отноше
ние к целям настоящей Конвенции;

(f) периодическую публикацию и рассылку Сторонам текущих изданий 
Приложений I, II и III вместе с любыми другими сведениями, облегчающими 
установление подлинности образцов видов, включенных в эти Приложения;

(g) подготовку ежегодных отчетов Сторонам о своей работе и о проведе
нии в жизнь настоящей Конвенции, а также других докладов, которые могут 
быть запрошены сессиями Конференции Сторон;

(h) вынесение рекомендаций для осуществления целей и положений на
стоящей Конвенции, включая обмен информацией научного или техническо
го характера;

(i) осуществление любых других функций, которые могут быть поручены 
ему Сторонами.

Статья XIII.
Меры международного характера

1. Когда Секретариат в свете полученной информации считает, что на 
какой-либо вид, включенный в Приложение I или II, отрицательно влияет 
торговля образцами такого вида или что положения настоящей Конвенции 
проводятся в жизнь неэффективно, он направляет эту информацию уполно
моченному Административному органу заинтересованной Стороны или Сто
рон.

2. Когда какая-либо Сторона получает информацию, упомянутую в
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пункте 1 настоящей Статьи, она в возможно короткий срок извещает Секре
тариат о любых фактах, относящихся к этому вопросу, в той мере, в какой это 
разрешается ее законами, и в соответствующих случаях предлагает меры для 
исправления положения. Кот да Сторона считает желательным провести рас
следование, такое расследование может быть проведено лицом или несколь 
кими лицами, специально уполномоченными на это данной Стороной.

3. Информация, предоставленная Стороной или являющаяся результа
том расследования, упомянутою в пункте 2 настоящей Статьи, рассматрива
ется на следующей Конференции Сторон, которая может вынести любые ре 
комендации, которые она сочтет надлежащими.

Статья XIV.
Влияние на внутреннее законодательство и международные конвенции

1. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают 
права Сторон принимать:

(a) более строгие внутренние меры относительно условий торговли, добы
чи, владения или перевозки образцов видов, включенных в Приложения I, II и 
III, или меры полного запрета на это, или

(b) внутренние меры, ограничивающие или запрещающие торговлю, до
бычу, владение или перевозку видов, не включенных в Приложения I, И или 
III.

2. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают 
положений любых внутренних мер или обязательств Сторон по любому дот о- 
вору, конвенции или международному соглашению, касающихся других ас
пектов торговли, добычи, владения или перевозки образцов, которые дейст
вуют или впоследствии могут вступить в силу для любой Стороны, в том чис
ле любые меры в области таможенного законодательства, здравоохранения и 
карантина животных или растений.

3. Положения настоящей Конвенции никоим образом не затрагивают 
положений или обязательств, вытекающих из любого договора, конвенции 
или международного соглашения, которые заключены или могут быть за
ключены между государствами, учреждающими союз или региональное тор
говое соглашение, которым устанавливается либо сохраняется общий внеш
ний таможенный контроль и отменяется таможенный контроль между участ
никами такого соглашения в той степени, в какой это касается торговли меж
ду государствами - участниками такого союза или соглашения.

4. Государство - участник настоящей Конвенции, являющееся в то же 
время участником какого-либо другого договора, конвенции или междуна
родного соглашения, которые действуют в момент вступления в силу настоя
щей Конвенции и положения которых предусматривают охрану морских ви
дов, включенных в Приложение И, освобождается от обязательств по на
стоящей Конвенции, относящихся к торговле образцами видов, включенных в 
Приложение II, которые добываются судами, зарегистрированными в этом 
государстве, в соответствии с положениями такого другого договора, конвен
ции или международного соглашения.
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5. Независимо o r  положений Статей III, IV и V для экспорта образца, 
добытого в соответствии с пунктом 4 настоящей Статьи, требуется только 
сертификат oí Административного органа государства, производящего ин 
тродукцию, свидетельствующий о том, что данный образец был добыт в со
ответствии с положениями такого друг ого договора, конвенции или между 
народного соглашения.

6. Ничто в настоящей Конвенции не наносит угцерба кодификации и 
развитию морского права Конференцией Организации Объединенных Наций 
по морскому праву, созываемой в соответствии с резолюцией 2750 С (XXV) 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также нынеш
ним или будугцим притязаниям и правовым позициям любого государства по 
вопросам морского права и в отношении характера и пределов юрисдикции 
прибрежного государства и государств флаг а.

Статья XV.
Поправки к Приложениям I и II

1. Следующие положения применяются в отношении поправок к При
ложениям I и II на сессиях Конференции Сторон:

(a) любая Сторона может предложить поправку к Приложениям I или II 
для рассмотрения на следующей сессии. Текст предложенной поправки пре
провождается Секретариату по крайней мере за 150 дней до сессии. Секрета
риат консультируется с остальными Сторонами и заинтересованными орга
нами относительно поправки в соответствии с'положениями подпунктов "Ь" и 
"с" пункта 2 настоящей Статьи и направляет ответы всем Сторонам не позд
нее чем за 30 дней до сессии;

(b) поправки принимаются большинством в две трети присутствующих и 
участвующих в голосовании Сторон. Для этих целей "присутствующие и уча
ствующие в голосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и го
лосующие "за" или "против". Воздержавшиеся Стороны не включаются в две 
трети, необходимые для принятия поправки;,

(c) поправки, принятые на сессии, вступают в силу через 90 дней после та
кой сессии для всех сторон, за исключением тех, которые сделают оговорку 
согласно пункту 3 настоящей Статьи.

2. Следующие положения применяются в отношении поправок к При
ложениям I и II в период между сессиями Конференции Сторон

(a) любая Сторона может предложить поправку к Приложению 1 или II 
для рассмотрения в период между сессиями посредством процедуры перепис
ки, установленной в настоящем пункте;

(b) в отношении морских видов Секретариат по получении текста предло
женной поправки незамедлительно направляет его Сторонам. Он также кон
сультируется с межправительственными органами, наделенными какой-либо 
функцией, относящейся к этим видам, в частности, с целью получения науч
ных данных, которые эти органы могут предоставить, и обеспечения коорди
нации в отношении любых мер по охране природы этими органами. Секрета
риат, по возможности скорее, сообщает Сторонам мнение этих органов и
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данные, полученные от них, а также свои заключения и рекомендации;
(c) в отношении не морских видов Секретариат по получении текста пред

ложенной поправки немедленно направляет его Сторонам и после этого, по 
возможности скорее, представляет свои рекомендации;

(d) любая Сторона может в течение 60 дней с момента представления Сек
ретариатом своих рекомендаций Сторонам, как указано в подпунктах "Ь" или 
"с" настоящего пункта, направить Секретариату любые комментарии по 
предложенной поправке, включая любые научные данные и информацию, от
носящиеся к данному вопросу;

(e) Секретариат направляет Сторонам, по возможности скорее, получен
ные ответы, а также свои рекомендации;

(f) если Секретариат не получит возражений на предложенную поправку в 
течение 30 дней с момента направления Сторонам ответов и рекомендаций 
согласно положениям подпункта "е" настоящего пункта, поправка вступит в 
силу через 90 дней для всех Сторон, за исключением тех, которые сделают 
оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи;

(g) если Секретариат получит возражение от какой-либо Стороны, пред
ложенная поправка ставится на голосование посредством переписки в соот
ветствии с положениями подпунктов "h" "i" и "j" настоящего пункта;

(h) Секретариат извещает Стороны о получении уведомлений о возраже
нии;

(i) если Секретариат не получит голосов "за", "против" или "воздержался" 
по крайней мере от половины Сторон в течение 60 дней с момента извещения, 
как указано в подпункте "h" настоящего пункта, предложенная поправка пе
редается для дальнейшего рассмотрения на следующей сессии Конференции;

(j) если получены голоса от половины Сторон, то поправка принимается 
большинством в две трети Сторон, голосовавших "за" или "против";

(к) Секретариат извещает все Стороны о результатах голосования;
(1) если предложенная поправка принимается, она вступает в силу через 90 

дней с момента извещения Секретариатом о ее принятии для всех Сторон, за 
исключением тех, которые сделали оговорку в соответствии с пунктом 3 на
стоящей Статьи.

3. В течение 90 дней, предусмотренных в подпункте "с" пункта 1 или 
подпункта "1" пункта 2 настоящей Статьи, любая Сторона может путем пись
менного извещения Правительства депозитария сделать оговорку в отноше
нии данной поправки. До того как такая оговорка не будет снята, Сторона, 
сделавшая ее, будет считаться государством, не участвующим в настоящей 
Конвенции в отношении торговли данным видом.

Статья XVI.
Приложение III и поправки к нему

1. Любая Сторона может в любое время представить Секретариату пе
речень видов, которые по ее определению подлежат регулированию в преде
лах ее юрисдикции в целях, указанных в пункте 3 Статьи II, Приложение III 
включает наименования Сторон, представивших виды для включения в это
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Приложение, научные названия видов, представленных таким образом, и лю 
бых частей или дериватов животных или растений, указанных в связи с этими 
видами для целей подпункта "Ь" Статьи 1.

2. Каждый перечень, представленный в соответствии с положениями 
пункта 1 настоящей Статьи, направляется Секретариатом Сторонам по воз
можности скорее после его получения. Перечень вступает в силу, как часть 
Приложения III, через 90 дней с момента такого направления. В любое время 
после направления такого перечня любая Сторона посредством письменного 
уведомления Правительства-депозитария может сделать оговорку в отноше
нии любого вида или любых частей или дериватов, и пока такая оговорка не 
снята, это государство будет считаться не участвующим в настоящей Конвен
ции в отношении торговли этим видом или его соответствующей частью или 
дериватом.

3. Сторона, представившая какой-либо вид для включения в Приложе
ние III, может его снять в любое время путем уведомления Секретариата, ко
торый сообщает об этом всем Сторонам. Снятие приобретает силу через 30 
дней с момента такого сообщения.

4. Любая Сторона, представляющая перечень в соответствии с положе
ниями пункта 1 настоящей Статьи, препровождает Секретариату копии всех 
внутренних законов и правил, применяемых к охране таких видов, а также 
любые толкования, которые Сторона может считать необходимыми или ко
торые могут быть запрошены Секретариатом. До тех пор, пока данный вид 
включен в Приложение III, Сторона представляет любые поправки к таким 
законам и правилам, а также любые новые толкования по мере их принятия.

Статья XVII.
Поправки к тексту Конвенции

1. Чрезвычайная сессия Конференции Сторон созывается Секретариа
том по письменной просьбе по крайней мере одной трети Сторон для рас
смотрения и принятия поправок к настоящей Конвенции. Такие поправки 
принимаются большинством в две э-рети присутствующих и участвующих в 
голосовании Сторон. Для этих целей "присутствующие и участвующие в го
лосовании Стороны" означает Стороны, присутствующие и голосующие "за" 
или "против". Воздержавшиеся Стороны не включаются в две трети, необхо
димые для принятия поправки.

2. Текст любой предложенной поправки сообщается Секретариатом 
всем Сторонам по крайней мере за 90 дней до сессии. 3. Поправка вступает в 
силу для Сторон, принявших ее, через 60 дней после того, как две трети Сто
рон сдали на хранение Правительству-депозитарию документ о принятии по
правки. Затем поправка вступает в силу для любой другой Стороны через 60 
дней после того, как эта Сторона сдаст на хранение свой документ о приня
тии этой поправки.
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Статья XVIII 
Разрешение споров

1. Любой спор, возникший между двумя или более Сторонами в отно
шении толкования или применения положений настоящей Конвенции, подле
жит разрешению путем переговоров между Сторонами, участвующими в спо
ре.

2. Если спор не может быть разрешен в соответствии с пунктом 1 на
стоящей Статьи, Стороны могут, по взаимному согласию, передать спор на 
арбитраж, в частности в Постоянную Палату Третейского Суда в Гааге А р
битражное решение является обязательным для Сторон, передавших спор на 
арбитраж.

Статья XIX.
Подписание

Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Вашингтоне до 
30 апреля 1973 года и в дальнейшем в Берне до 31 декабря 1974 года.

Статья XX.
Ратификация, принятие и утверждение

Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утвер
ждению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении 
сдаются на хранение Правительству Швейцарской Конфедерации, которое 
является Правительством-депозитарием.

Статья XXI.
Присоединение

Настоящая Конвенция открыта для присоединения в течение неограни
ченного времени. Документы о присоединении сдаются на хранение Прави
тельству-депозитарию.

Статья XXII.
Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу через 90 дней после сдачи на 
хранение Правительству-депозитарию десятой ратификационной грамоты 
или документа о принятии, утверждении или присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает или ут
верждает настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на 
хранение Десятой ратификационной грамоты или документа о принятии, ут
верждении или присоединении, настоящая Конвенция вступает в силу через 90 
дней после сдачи на хранение таким государством своей ратификационной 
грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья XXIII.
Оговорки

1. Положения настоящей Конвенции не подлежат общим оговоркам. 
Конкретные оговорки могут быть сделаны в соответствии с положениями на
стоящей Статьи и Статей XV и XVI.

2. Любое государство при сдаче на хранение своей ратификационной 
грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении, может
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сделан, конкретную оговорку в отношении: (а) любого вида, включенною в 
Приложения 1 II или 111; или (Ь)- любых частей или дериватов, укатанных в 
святи с видом, включенным в Приложение III.

3. Пока Сторона не снимет оговорку, сделанную в соответствии с поло 
жениями настоящей Статьи, она будет считаться государством, не участвую
щим в настоящей Конвенции в отношении торговли теми видами или частя
ми, или дериватами, которые указаны в этой оговорке.

Статья XXIV.
Денонсация

Любая Сторона может денонсировать настоящую Конвенцию путем 
письменного уведомления Правительства-депозитария в любое время. Денон
сация вступает в силу через 12 месяцев после получения уведомления Прави
тельством-депозитарием.

Статья XXV.
Депозитарий

1. Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на русском, анг
лийском, испанском, китайском и французском языках являются равно аутен
тичными, сдается на хранение Правительству-депозитарию, которое направ
ляет заверенные копии всем Государствам, подписавшим Конвенцию или 
сдавшим документы о присоединении к ней

2. Правительство-депозитарий сообщает всем подписавшим и присое
динившимся государствам и Секретариату о подписаниях, сдаче ратификаци
онных грамот, документов о принятии, утверждении или присоединении, о 
вступлении в силу настоящей Конвенции, поправках к ней, внесении и снятии 
оговорок и об уведомлениях о денонсации.

3. Как только настоящая Конвенция вступит в силу, заверенная копия ее 
будет направлена Правительством-депозитарием Секретариату Организации 
Объединенных Наций для регистрации и опубликования в соответствии со 
Статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего, нижеподписавшиеся представители, должным об
разом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Вашингтоне третьего марта тысяча девятьсот семьдесят 
третьего года.



РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
Об изменении климата

(Рио-де-Жанейро, 20 июня 1992 г.)

Введение

В течении 80-х годов научные факты, подтверждающие возможность 
глобальных изменений климата, привели к росту обеспокоенности в общест
ве. К 1990 году ряд международных конференций опубликовали воззвания к 
заключению мирового соглашения по проблеме изменения климата. Ответом 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной ме
теорологической организации (ВМО) явилось учреждение меж
правительственной рабочей группы подготовки переговоров по заключению 
соглашения. Работа продвигалась быстро благодаря деятельности Межпра
вительственного совета по изменению климата (IPCC) и таким встречам, как 
Вторая мировая конференция по климату 1990 года.

В ответ на предложение рабочей группы Генеральная Ассамблея ООН 
на своей сессии 1990 года учредила Межправительственный комитет по про
ведению переговоров рамочной Конвенции об изменении климата 
(INC/FCCC). Комитету был выдан мандат на разработку проекта рамочной 
конвенции и любых, связанных с конвенцией, юридических документов. В пе
риод с февраля 1991 года по май 1992 года было проведено пять сессий засе
дания членов совета из более чем 150 стран. 9 мая 1992 года в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке члены совета приняли рамочную Конвенцию об измене
нии климата.

Вскоре после этого, в июне 1992 года на Конференции ООН по окру
жающей среде и развитию (известной как "Мировая встреча на высшем уров
не" в Рио), Конвенцию подписали более 155 государств. С тех пор данный до
кумент был подписан многими странами, и все большее число государств ра
тифицируют Конвенцию. Конвенция войдет в силу 90 дней спустя после ра
тификации национальными органами не менее 50 стран. В начале 1995 года 
должна состояться первая сессия конференции Сторон. Эта встреча всех госу
дарств, ратифицирующих Конвенцию, будет проводиться в Германии. Коми
тет, продолжающий подготовительную работу по проведению встречи, впо
следствии будет распущен и заменен Конференцией Сторон, которая будет 
ответственна за осуществлению Конвенции.

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
Организации Объединенных Наций об изменении климата

Стороны настоящей конвенции,
признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные послед

ствия являются предметом общей озабоченности человечества,
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будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности про
изошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмо 
сфере, что такое увеличение усиливает естественный парниковый эффект и 
что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению поверхнос1И 
Земли и может оказать неблагоприятное воздействие на природные экосисте
мы и человечество,

отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних 
глобальных выбросов парниковых газов приходится на развитые страны, что 
уровень выбросов на душу населения в развивающихся странах все еще срав
нительно низок и что доля глобальных выбросов, производимых в разви
вающихся странах, будет возрастать в связи с удовлетворением их социаль
ных нужд и потребностей в области развития,

учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглоти
телей и накопителей парниковых газов,

отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения кли
мата, в частности в отношении их сроков, масштабов и региональных осо
бенностей,

признавая, что глобальный характер изменения климата требует макси
мально широкого сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по 
эффективному и надлежащему международному реагированию сообразно их 
общей, но дифференцированной ответственности и реальным возможностям, 
а также их социальным и экономическим условиям,

ссылаясь на соответствующие положения Декларации конференции Ор
ганизации Объединенных наций по проблемам окружающей человека среды, 
принятой в Стокгольме 16 июня 1972 года,

напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных 
наций и принципами международного права государства имеют суверенное 
право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в 
области окружающей среды и развития и несут ответственность за обеспе
чение того, чтобы их деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не 
наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пре
делами действия национальной юрисдикции,

вновь подтверждая принцип суверенитета государств' в международном 
сотрудничестве в деле реагирования на изменения климата,

признавая, что государствам следует ввести в действие эффективное за
конодательство в области окружающей среды, что экологические стандарты, 
цели и приоритеты в области управления должны отражать те аспекты окру
жающей среды и развития, в отношении которых они применяются, и что 
стандарты, применяемые некоторыми странами, могут быть неуместными и 
необоснованными с точки зрения экономических и социальных издержек для 
других стран, в частности развивающихся стран,

ссылаясь на положение резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 
декабря 1989 года о Конференции Организации Объединенных Наций по ок
ружающей среде и развитию и резолюций 43/53 от 6 декабря 1988 года, 44/207
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от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 1990 гола и 46/169 от 19 декабря 
1991 года об охране глобального климата в интересах нынешнего и будущих 
поколений человечества,

ссылаюсь также на положения резолюции 44/206 Генеральной Ассамблеи 
от 22 декабря 1989 года о возможных неблагоприятных последствиях повы
шения уровня моря для остовов и прибрежных районов, в особенности ни
зинных прибрежных районов, и на соответствующие положения резолюции 
44/172 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осуществлении 
Плана действия по борьбе с опустыниванием,

ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового 
слоя и Монреальский протокол 1987 года по веществам, разрушающим озо
новый слой, с изменениями и поправками от 29 июня 1990 года,

принимая к сведению Декларацию министров, принятую 7 ноября 1990 
года на второй Всемирной климатической конференции,

сознавая ценность аналитической работы, которая осуществляется мно
гими государствами в области изменения климата, и важность вклада, вноси
мого Всемирной метеорологической организацией, Программой Организа
ции Объединенных Наций по окружающей среде и другими органами, орга
низациями и органами системы Организации Объединенных Наций, а также 
другими международными и межправительственными органами в процесс 
обмена результатами научных исследований и координации исследований,

признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем 
изменения климата, будут наиболее эффективными с экологической, социаль
ной и экономической точек зрения в том случае, если они будут основаны на 
соответствующих научных, технических и экономических соображениях и бу
дут постоянно пересматриваться в свете новых результатов, полученных в 
этих областях,

признавая возможность экономической обоснованности самих мер по 
решению проблем изменения климата, а также их способность содействовать 
решению других экологических проблем,

признавая также необходимость незамедлительного принятия в качестве 
первого шага развитыми странами гибких мер на основе четких приоритетов 
в направлении разработки всеобъемлющих стратегий реагирования на гло
бальном, национальном и , в случае согласования, региональном уровнях, ко
торые охватывали бы все парниковые газы с должным учетом их от
носительной роли в усилении парникового эффекта,

признавая далее, что низинные и другие небольшие островные страны, 
страны с низинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми рай
онами, или районами, подверженными наводнениям, засухе и опустынива
нию, и развивающиеся страны с уязвимыми горными экосистемами особенно 
чувствительны к неблагоприятным последствиям изменения климата,

признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся 
стран, экономика которых особенно зависит от производства, использования
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и экспорта ископаемых видов топлива, проистекающие из мер по ограниче
нию выбросов парниковых газов,

подтверждая, ч ю  меры по реагированию на изменение климата долж
ны быть скоординированы с общим комплексом мер по социально- 
экономическому развитию, с тем чтобы не допустить неблагоприятного воз
действия на нею , с полным учетом законных приоритетных потребностей 
развивающихся стран в деле достижения устойчивого экономического роста и 
искоренения нищеты,

признавая, что все страны, в особенности развивающиеся страны, нуж
даются в доступе к ресурсам, необходимым для достижения устойчивого со
циально-экономического развития, и для того, чтобы развивающиеся страны 
продвинулись в направлении этой цели, их энергопотребление должно воз
растать с учетом возможностей достижения более высокой энергоэф
фективности и борьбы с выбросами парниковых газов в целом, в том числе 
путем применения новых технологий на условиях, которые делают такое 
применение выгодным с экономической и социальной точек зрения,

будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в ин
тересах нынешнего и будущих поколений,. договорились о следующем:

Статья I 
Определения 

Для целей настоящей Конвенции:
1. "Неблагоприятные последствия изменения климата" означают изме

нения в физической среде или биоте, вызываемые изменением климата, кото
рые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстановитель
ную способность или продуктивность естественных и регулируемых экоси
стем или на функционирование социально-экономических систем, или на здо
ровье и благополучие человека.

2. "Изменение климата" означает изменение климата, которое прямо 
или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в 
составе глобальной атмосферы, и накладываются на естественные колебания 
климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени.

3. "Климатическая система" означает совокупность атмосферы, гидро
сферы, биосферы и геосферы и их взаимодействие.

4. "Выбросы" означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсо
ров в атмосферу над конкретным районом и за конкретный период времени.

5. "Парниковые газы" означают такие газообразные составляющие ат
мосферы -  как природного, так и антропогенного происхождения, которые 
поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.

6. "Региональная организация экономической интеграции" означает ор
ганизацию, учрежденную суверенными государствами данного региона, в 
компетенцию которой входят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией 
или протоколами к ней, и которая должным образом уполномочена в соот- 
вегствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, при
нимать и утверждать соответствующие документы или присоединяться к ним.
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7. "Накопитель" означает компонент или компоненты климатической 
системы, в которых происходит накопление парникового т аза или прекурсора 
парникового газа.

В. "Поглотитель" означает любой процесс, вид деятельности или меха
низм, который абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парни 
кового газа из атмосферы.

9, "Источник" означает любой процесс или вид деятельности, в резуль
тате которого в атмосферу поступает парниковый газ, аэрозоль или прекур
сор парникового газа.

Статья 2 
Цель

Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых 
документов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в 
том , чтобы добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции 
стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климати
ческую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные 
для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не 
ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие даль
нейшее экономическое развитие на устойчивой основе.

Статья 3
Принципы

В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению 
ее положений Стороны руководствуются, в частности, следующим:

1. Сторонам следует защищать климатическую систему на благо ны
нешнего и будущих поколений человечества на основе справедливости и в со
ответствии с их общей, но дифференцированной ответственностью и имею
щимися у них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся раз
витыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением кли
мата и его отрицательными последствиями.

2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые 
обстоятельства Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно 
тех, которые особо уязвимы по отношению к отрицательным последствиям 
изменения климата, а также тех Сторон, которым в соответствии с настоящей 
Конвенцией придется нести несоразмерное или непосильное бремя, особенно 
Сторон, являющихся развивающимися странами.

3. Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях про
гнозирования, предотвращения или сведения к минимуму причин изменения 
климата и смягчения его отрицательных последствий. Там, где существует уг
роза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная опреде
ленность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки приня
тия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с из
менением климата, должны быть экономически эффективными щ и  обеспече
ния глобальных благ при наименьших возможных затратах. С этой целью та
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кие политика и меры должны учитывать различные социально 
жономические условия, быть всеобъемлющими, охватывать все соответст
вующие источники, поглотители и накопители парниковых газов и меры по 
адаптации и включать все экономические сектора. Усилия по реагированию 
на изменение климата могут предприниматься заинтересованными Сторона
ми на совместной основе.

4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содей
ствовать. Политика и меры в области защиты климатической системы от ан
тропогенных изменений должны соответствовать конкретным условиям каж
дой Стороны и быть интегрированы с национальными программами разви
тия, поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение для приня
тие мер по реагированию на изменение климата.

5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению 
благоприятствующей и открытой международной экономической системы, 
которая приводила бы к устойчивому экономическому росту и развитию всех 
Сторон, особенно Сторон, которые являются развивающимися странами, по
зволяя им таким образом лучше реагировать на проблемы изменения клима
та. Меры, принятые в целях борьбы с изменением климата, включая односто
ронние меры, не должны служить средством произвольной или необоснован
ной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли.

Статья 4 
Обязательства

1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную от
ветственность и свои конкретные национальные и региональные приоритеты, 
цели и условия развития:

a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют 
Конференции Сторон в соответствии со статьей 12 национальные кадастры 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя 
сопоставимые методологии, которые будут согласованы Конференцией Сто
рон;

b) формируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют нацио
нальные и, в соответствующих случаях, региональные программы, содержа
щие меры по смягчению последствий изменения климата путем решения про
блемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями 
всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и меры 
по содействию адекватной адаптации к изменению климата;

c) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и 
распространении, включая передачу, технологий, методов и процессов, при
водящих к ограничению, снижению или прекращению антропогенных выбро
сов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, во всех 
соответствующих секторах, включая энергетику, транспорт , промыш
ленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и удаление отходов;
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б) оказывают содействие рациональному использованию поглотителен и 
накопителей всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским прото
колом, включая биомассу, леса и океаны и другие наземные, прибрежные и 
морские экосистемы, а также, в соответствующих случаях, оказывают содей
ствие и сотрудничают в их охране и повышении их качества;

е) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к 
последствиям изменения климата; разрабатывают и развивают соответст
вующие комплексные планы по ведению хозяйства в прибрежной зоне, вод
ным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов, 
особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, а также на
воднений;

О по мере возможности учитывают связанные с изменением климата со 
ображения при проведении своей соответствующей социальной, экономиче
ской и экологической политики и принятии мер и используют соответствую
щие методы, например оценки последствий, составленные и определенные на 
национальном уровне, с целью свести к минимуму отрицательные последст
вия для экономики, здоровья общества и качества окружающей среды проек
тов или мер, осуществляемых ими с целью смягчения воздействия изменения 
климата или приспособления к нему;

g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, техноло
гических, технических, социально-экономических и других исследований, сис
тематических наблюдений и создании банков данных, связанных с климати
ческой системой и предназначенных для углубления познаний, а также 
уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в отношении 
причин, последствий, масштабов и сроков изменения климата и в отношении 
экономических и социальных последствий различных стратегий реагирова
ния;

Ь) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и опера
тивном обмене соответствующей научной, технологической, технической, со
циально-экономической и юридической информацией, связанной с климати
ческой системой и изменением климата, а также с экономическими и социаль
ными последствиями различных стратегий реагирования;

¿) оказывают содействие и сотрудничают в области образования, пош о- 
товки кадров и просвещения населения по вопросам изменения климата и по
ощряют самое широкое участие в этом процессе, в том числе неправительст
венных организаций; и

^  в соответствии со статьей 12 направляют Конференции Сторон инфор
мацию, касающуюся осуществления.

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, 
включенные в приложение I, берут на себя следующие конкретные обязате н,- 
ства:



a) каждая из этих Сторон проводит национальную политику1 и принимает 
соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем 
ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов и защиты и 
повышения качества своих поглотителей и накопителей парниковых газов. 
Такие политика и меры продемонстрируют лидерство развш ых стран в изме 
нении долгосрочных тенденций в плане антропогенных выбросов в соответ
ствии с целью Конвенции, признавая тог факт, что возвращение к концу ны
нешнего десятилетия к прежним уровням антропогенных выбросов двуокиси 
углерода и других парниковых тазов, не регулируемых Монреальским прото
колом, будет способствовать такому изменению, и принимая во внимание 
различия в отправных точках и подходах этих Сторон, в их экономических 
структурах и базах ресурсов, необходимость сохранения высоких и устойчи
вых темпов экономическою роста, имеющиеся технолотии и цру1ие конкрет
ные обстоятельства; а также необходимость справедливого и надлежащего 
вклада каждой из этих Сторон в глобальные усилия по реализации данной 
цели. Эти Стороны могут осуществлять такую политику и меры совместно с 
другими Сторонами и могут оказывать другим сторонам помощь в деле вне
сения вклада в достижение цели Конвенции и, в частности, цели настоящего 
подпункта;

b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих Сто
рон в соответствии со статьей 12 представляет в течение шести месяцев после 
вступления для нее в силу Конвенции, а впоследствии на периодической осно
ве, подробную информацию о своих политике и мерах, о которых говорится в 
подпункте а выше, а также о прогнозируемых в связи с ними антропогенных 
выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом, в течение периода, указанного в 
подпункте а, с тем чтобы индивидуально или совместно вернуться к своим 
уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, 1990 года. Конференция 
Сторон рассмотрит эту информацию на своей первой сессии, а впоследствии 
будет проводить такое рассмотрение на периодической основе в соответствии 
со статьей 7;

c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотите
лями парниковых газов для целей подпункта Ь выше следует принимать во 
внимание наилучшие имеющиеся научные знания, в том числе о фактической 
емкости поглотителей и соответствующем влиянии таких газов на изменение 
климата. Конференция Сторон рассматривает и согласовывает методологии 
таких расчетов на своей первой сессии, а впоследствии рассматривает их на 
регулярной основе;

б) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекват
ность подпунктов а и Ь выше. Такое рассмотрение проводится в свете наи
лучшей имеющейся научной информации и оценки изменения климата и его

1 Сюда включены политика и меры, проводимые региональными организациями экономической интеграции
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последствий, а также соответствующей технической, социальной и экономи
ческой информации. На основе такого рассмотрения Конференция Сторон 
предпринимает соответствующие действия, которые могут включать внесение 
поправок в обязательства, изложенные в подпунктах а и Ь выше. Конферен
ция Сторон на своей первой сессии принимает также решение в отношении 
критериев совместного осуществления, как указано в подпункте а выше. Вто
рое рассмотрение подпунктов а и Ь проводится не позднее 31 декабря 1998 го
да, а впоследствии -  с регулярной периодичностью, определяемой Конферен
цией Сторон, до тех пор, пока не будет достигнута цель Конвенции; 

е) каждая из этих Сторон:
¡) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами 

соответствующие экономические и административные документы, разрабо
танные для достижения цели Конвенции; и

н) определяет и периодически рассматривает свою собственную поли
тику и практические методы, которые поощряют деятельность, ведущую к 
более высоким уровням антропогенных выбросов парниковых газов, не регу
лируемых Монреальским протоколом, по сравнению с уровнями, которые 
имели бы место в противном случае;

О Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает 
имеющуюся информацию в целях принятия решений в отношении таких по
правок к спискам в приложении I и II, которые могут быть уместными, с со
гласия заинтересованной Стороны;

ё) любая Сторона, не включенная в приложение I, может в своем доку
менте о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в любое 
другое время впоследствии уведомить Депозитария о своем намерении вы
полнять обязательства, перечисленные в подпунктах а и Ь выше. Депозитарий 
информирует других подписавших Конвенцию участников и другие Стороны 
о любом таком уведомлении.

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к 
числу развитых Стороны, включенные в приложение II, предоставляют новые 
и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех согласованных из
держек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися разви
вающимися странами, своих обязательств в соответствии со статьей 12, пункт
1. Они также предоставляют такие финансовые ресурсы, включая ресурсы на 
цели передачи технологий, которые необходимы Сторонам, являющимся раз
вивающимися странами, для покрытия всех согласованных дополнительных 
издержек, связанных с осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 на
стоящей статьи и согласованы между Стороной, являющейся развивающейся 
страной, и международным органом или органами, указанными в статье 11, в 
соответствии с этой статьей. При осуществлении этих обязательств учиты
вается необходимость адекватности и предсказуемости потока средств и важ-
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нос1ь соответствующего разделения бремени между Сторонами, являющими
ся раш ш ы м и странами.

4 Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к 
числу развитых Стороны, включенные в приложение II, оказывают также по
мощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно 
уязвимы для отрицательных последствий изменения климата, в покрытии 
расходов на адаптацию к этим отрицательным последствиям.

5. Стороны, являющееся развитыми странами, и другие относящиеся к 
числу развитых Стороны, включенные в приложение II, предпринимают все 
практические шаги для поощрения, облегчения и финансирования в соответ
ствующих случаях передачи экологически безопасных технологий и "ноу-хау" 
или доступа к ним другим Сторонам, особенно сторонам, являющимся разви
вающимися странами, с тем, чтобы дать им возможность выполнять положе
ния Конвенции. В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развитыми 
странами, оказывают поддержку развитию и укреплению национального по
тенциала и технологий Сторон, являющихся развивающимися странами. Дру
гие Стороны и организации, которые в состоянии делать это, могут также 
оказывать помощь в содействии передаче таких технологий.

6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная 
степень гибкости будет предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, 
включенным в приложение I, которые осуществляют процесс перехода к ры
ночной экономике, с тем чтобы укрепить способность этих Сторон занимать
ся проблемами, связанными с изменением климата, в том числе принимая во 
внимание исторический уровень антропогенных выбросов парниковых газов, 
не регулируемых Монреальским протоколом, выбранный в качестве точки 
отсчета.

7. Степень эффективности осуществдения Сторонами, являющимися 
развивающимися странами, своих обязательств по Конвенции будет зависеть 
от эффективного осуществления Сторонами, являющимися развитыми стра
нами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми ресурсами 
и передачей технологии, причем в полной мере будет учитываться тот факт, 
что экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются 
главными и доминирующими приоритетами Сторон, являющихся развиваю
щимися странами.

8. При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей статье, 
Стороны в полной мере рассматривают вопрос о том, какие действия в соот
ветствии с Конвенцией необходимо предпринять, включая действия, касаю
щиеся финансирования, страхования и передачи технологии, для учета вы
званных отрицательными последствиями изменения климата и/или по
следствиями осуществления мер реагирования конкретных потребностей и 
озабоченностей Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно:

a) малых островных стран;
b) стран с низинными прибрежными районами;
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с) стран с засушливыми и полузасушливыми районами с районами, по
крытыми лесами, и районами, где леса подвергаются деградации

б) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям; 
е) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию 
О стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в город

ских районах;
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосиае- 

мы горных районов;
Ь) стран, экономика которых в значительной степени записиI 01  дохода, 

получаемого за счет производства, переработки и экспорта и/или потреб те
ния ископаемых видов топлива и связанных с ним энергоемких продуктов; и 

¡) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран.
Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходи

мых случаях, действия в отношении этого пункта.
9. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и осо

бые условия наименее развитых стран в своих действиях, связанных с финан
сированием и передачей технологии.

10. Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении 
обязательств по Конвенции положение Сторон, особенно Сторон являющих
ся развивающимися странами, экономика которых уязвима для отрицатель
ных последствий осуществления мер по реагированию на изменение климата. 
Это относится главным образом к Сторонам, экономика которых в значи
тельной степени зависит от дохода, получаемого за счет производства, пере
работки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связан
ных с ним энергоемких продуктов, и/или такого использования ископаемых 
видов топлива, при переходе от которого к другим альтернативам такие Сто
роны испытывают серьезные-трудности.

Статья 5
Исследования и систематическое наблюдение

При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1§, Стороны.
a) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность 

международных и межправительственных программ и сетей или организаций, 
которые имеют своей целью определение, проведение, оценку и финансиро
вание исследований, сбор данных и систематическое наблюдение, принимая 
во внимание необходимость сведения к минимуму дублирования усилий;

b) поддерживают международные и межправительственные усилия по 
укреплению систематического наблюдения и национального потенциала и 
возможностей в области научных и технических исследований, особенно в 
развивающихся странах, и по содействию доступу к данным и результатам их 
анализа, полученным из районов, находящихся за пределами действия нацио
нальной юрисдикции, и обмена ими; и

c) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и 
сотрудничают в укреплении их национального потенциала и возможностей 
участия в усилиях, упомянутых в подпунктах а и Ь выше.
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Статья 6
Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт li, Стороны

a) на национальном и, при необходимости, cy6pei ионалыюм и peí «то
нальном уровнях и в соответствии, с национальными законами и нормами и 
своими соответствующими возможностями поощряют и облегчают:

i) разработку и осуществление программ просвещения и информирова
ния общественности по проблемам изменения климата и его последствий;

li) доступ общественности к информации об изменении климата и его 
последствиях;

iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения клима
та и его последствий и в разработке соответствующих мер реагирования; и

iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала.
b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существую

щие органы, сотрудничают и содействуют в:
i) разработке материалов для целей просвещенная и информирования 

общественности по вопросам изменения климата и его последствий и обмене 
такими материалами; и

ii) разработке и осуществлению программ в области образования и 
подготовки кадров, включая укрепление национальных учреждений и обмен 
персоналом или его прикомандирование для подготовки экспертов в этой об
ласти, особенно в интересах развивающихся стран.

Статья 7 
Конференция Сторон

1. Настоящим учреждается Конференция Сторон.
2 Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Кон

венции и любых связанных с ней правовых документов, которые могут быть 
приняты Конференцией Сторон, и выносят, в. пределах своих полномочий, 
решения, необходимые для содействия эффективному осуществления Конвен
ции. С этой целью она:

a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организацион
ных механизмов, предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, 
опыта, накопленного в ходе ее осуществления, и развития научных и техниче
ских знаний;

b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами 
мерах по реагированию на изменение климата и его последствия с учетом 
различного положения, обязанностей и возможностей Сторон и их соответст
вующих обязательств по Конвенции;

c) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию принимае
мых ими мер по реагированию на изменение климата и его последствия с уче
том различного положения, обязанностей и возможностей сторон и их соот
ветствующих обязательств по Конвенции;

d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с це
лью и положениями конвенции в деле разработки и периодического уточне
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ния сопоставимых методологий, которые подлежат согласованию Конферен
цией Сторон, в частности для подготовки кадастров выбросов из источников 
и абсорбции поглотителями парниковых газов и для оценки эффективное ги 
мер по ограничению выбросов и увеличению поглощения этих газов;

е) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положе
ниями Конвенции информации осуществление Конвенции Сторонами, общие 
последствия мер, принятых согласно Конвенции, в частности экологические, 
экономические и социальные последствия, а также их совокупное воздейст
вие, и прогресс, достигнуты и в реализации цели Конвенции;

О рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении 
Конвенции и обеспечивает их публикацию;

§) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуще
ствления Конвенции;

й) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 
4, пункты 3 ,4 , и 5 статьей 11;

¡) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются не
обходимыми для осуществления Конвенции;

^  рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органа
ми, и осуществляет руководство их деятельностью;

к) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финан
совые правила для себя и для любых вспомогательных органов;

1) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудни
чество со стороны компетентных международных организаций и межправи
тельственных и неправительственных органов и использует предоставляемую 
ими информацию; и

ш)осуществляет такие другие функции, которые необходимы для дости
жения цели Конвенции, а также все прочие функции, возложенные на нее в 
соответствии с Конвенцией.

3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собст
венные правила процедуры, а также правила процедуры вспомогательных ор
ганов, учрежденных Конвенцией, которые включают в себя процедуры при
нятия решений по вопросам, которые не охвачены процедурами принятия 
решений, предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких процедурах 
может четко оговариваться, какое большинство необходимо для принятия тех 
или иных конкретных решений.

4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секрета
риатом, упоминаемым в статье 21, и проводится не позднее, чем через год по
сле даты вступления Конвенции в силу. Затем очередные сессии Конференции 
Сторон проводятся один раз в год, если Конференция Сторон не примет ино
го решения.

5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие дру
гие сроки, которые Конференция сочтет необходимыми, или по письменной 
просьбе любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после то-
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и), как секретариат направит эту просьбу Сторонам, к ней присоединится не 
менее одной трети от общего числа сторон.

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреж
дения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое госу
дарство-член этих организаций или любой наблюдатель при них, которые не 
являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конфе
ренции Сторон в качестве наблюдателей Любой орган или любое учрежде
ние, будь то национальное или международное, правительственное или не
правительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся 
к сфере действия Конвенции, и которое обладает компетенцией в вопросах, 
относящихся к сфере действия Конвенции, и которое сообщило секретариату 
о своем желании быть представленным на сессии Конференции Сторон в ка
честве наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, если против это
го не возражает по меньшей мере одна треть от числа присутствующих Сто
рон. Допуск и участие наблюдателей регулируется правилами процедуры, 
принятыми Конференцией Сторон.

Статья 8 
Секретариат

1. Настоящим учреждается секретариат.
2. Секретариат выполняет следующие функции:

a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, 
учреждаемых в соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые 
услуги;

b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов;
c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являют

ся развивающимися странами, в сборе и передаче информации, необходимой 
в соответствии с положениями Конвенции, если поступает такая просьба;

Ф) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции 
Сторон;

е) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других со
ответствующих международных органов;

О налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие ад
министративные и договорные связи, которые могут потребоваться для эф
фективного выполнения его функций; и

£) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Конвенции 
и в любых протоколах к ней, и такие другие функции, которые могут быть 
определены Конференцией Сторон.

3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный 
секретариат и организует его функционирование.

Статья 9
Вспомогательный орган для консультирования 

по научным и техническим аспектам
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирова

ния по научным и техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию
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Сторон и, при необходимости, ее другие вспомогательные органы своевре
менной информацией и консультациями по научным и техническим аспектам, 
относящимся к Конвенции. Этот орган открыт для участия всех Сторон и яв
ляется междисциплинарным. Он состоит из компетентных в соответствующих 
отраслях знаний представителей правительств. Он регулярно представляет 
доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы.

2. Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существую 
щие компетентные международные органы, настоящий орган:

a) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению кли
мата и его последствиям;

b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуществ
ление Конвенции;

c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и "ноу- 
хау" и выносит рекомендации о путях и средствах содействия разработке 
и/или передаче таких технологий;

б) вносит рекомендации относительно научных программ, международно
го сотрудничества в области исследований и разработок, касающихся изме
нения климата, а также путей и средств оказания поддержки созданию нацио
нального потенциала в развивающихся странах; и

е) предоставляет ответы на научные, технические и методологические во
просы, с которыми могут обратиться к данному органу Конференция Сторон 
и ее вспомогательные органы.

3. Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более 
подробно определены Конференцией Сторон.

Статья 10 
Вспомогательный орган по осуществлению

1. Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению, 
который оказывает содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре эф
фективного осуществления Конвенции. Этот орган открыт для участия всех 
Сторон и состоит из представителей правительств, являющихся экспертами в 
вопросах, связанных с изменением климата. Он регулярно представляет док
лады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы.

2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган:
a) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, 

пункт 1, с целью оценки общего совокупного воздействия мер, принимаемых 
Сторонами в свете последних научных оценок в отношении изменения клима
та;

b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, 
пункт 2, в целях оказания помощи Конференции Сторон в проведении рас
смотрении, предусмотренных в статье 4, пункт 26; и

c) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, в 
подготовке и осуществлении ее решений.
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Статья 11 
Финансовый механизм

1. Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых 
ресурсов, безвозмездно или на льготных условиях, в том числе для передачи 
технологии. Он функционирует под руководством и подотчетен Конференции 
Сторон, которая определяет его политику, программные приоритеты и кри
терии отбора, связанные с настоящей Конвенцией Управление им возлагает
ся на один или несколько существующих международных органов.

2. Финансовый механизм предусматривает справедливое и сбалансиро
ванное представление всех Сторон в рамках открытой системы управления.

3. Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено 
управление финансовым механизмом, согласуют процедуры осуществления 
приведенных выше пунктов, включающие следующее:

a) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в об
ласти изменения климата политике, программным приоритетам и критериям 
отбора, установленным Конференцией Сторон;

b) условия, при которых конкретное решение о финансировании может 
пересматриваться в свете этой политики, программных приоритетов и крите
риев отбора;

c) представление органом или органами регулярных докладов Конферен
ции Сторон о своих финансовых операциях, что соответствует требованию о 
подотчетности, изложенному в пункте 1 выше; и

<1) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема 
финансовых средств, необходимых и имеющихся для осуществления настоя
щей конвенции, и условий, при которых проводится периодический пере
смотр этого объема

4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления выше
упомянутых механизмов, указанных в статье 21, пункт 3, и принимает реше
ние о том, сохранять ли эти временные механизмы Не позднее чем через че
тыре года после этого Конференция сторон проводит обзор этого финансово
го механизма и принимает надлежащие меры.

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предостав
лять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать финансо
вые ресурсы в связи с осуществлением Конвенции через двухсторонние, ре
гиональные и другие многосторонние каналы.

Статья 12
Предоставление информации, касающейся осуществления

1. В соответствии со статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет 
Конференции Сторон через секретариат следующие виды информации:

а) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и аб
сорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреаль
ским протоколом, в той степени, в какой позволяют их возможности, исполь
зуя сопоставимые методологии, которые будут предложены и согласованы на 
Конференции Сторон;
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b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по 
осуществлению Конвенции; и

c) любую другую информацию, которая Сторона считает относящейся к 
достижению цели Конвенции и уместной для включения в свое сообщение, в 
том числе, если это возможно, материалы, касающиеся расчетов I лобальных 
тенденций выбросов.

2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая 
Сторона, включенная в приложение I, включает в свое сообщение следующие 
виды информации;

a) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выпол
нения своих обязательств по статье 4, пункты 2а и 2Ь; и

b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в 
предыдущем подпункте а, окажут на антропогенные выбросы из ее источни
ков и абсорбцию ее поглотителями парниковых газов в течение периода, ука
занного в статье 4, пункт 2а.

3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каж
дая другая относящаяся к числу развитых Сторона, включенная в приложение 
II, включают подробную информацию о мерах, принятых в соответствии со 
статьей 4, пункты 3 ,4  и 5.

4. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добро
вольной основе предлагать проекты для финансирования, включая конкрет
ные технологии, материалы, оборудование, методы или практику, которые 
потребуются для осуществления таких проектов, а также, по мере возможно
сти, смету всех дополнительных расходов, оценку сокращения выбросов и 
увеличения абсорбции парниковых газов, а также оценку соответствующего 
полезного эффекта.

5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая 
Сторона, включенная в приложение I, представляет свое первоначальное со
общение в течение шести месяцев после вступления Конвенции в силу для 
этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная в такой список, представляет 
свое первоначальное сообщение в течение трех лет после вступления Конвен
ции в силу для этой стороны, или с момента появления финансовых ресурсов 
в соответствии со статьей 4, пункт 3. Стороны, которые являются наименее 
развитыми странами, могут представлять свое первоначальное сообщение по 
своему усмотрению. Частотность последующих сообщений всех Сторон опре
деляется Конференцией Сторон с учетом дифференцированного графика, ус
танавливаемого настоящим пунктом.

6. Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей 
статьей, препровождается секретариатом как можно скорее Конференции 
Сторон и любым соответствующим вспомогательным органам. В случае не
обходимости процедуры представления информации могут быть более под
робно рассмотрены Конференцией Сторон.

7. С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает ме
ры по оказанию Сторонам, являющимся развивающимися странами, техниче
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ской и финансовой поддержки, по их просьбе, в сборе и представлении ин
формации в соответствии с настоящей статьей, а также в определении тех ни 
ческих и финансовых потребностей, связанных с предлагаемыми проектами и 
мерами но реагированию в соответствии со статьей 4. Такая поддержка мо
жет предоставляться, по мере необходимости, другими Сторонами, комие 
тентными международными организациями и секретариатом.

8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими прин
ципами, принятыми Конференцией Сторон, и при условии предварительною 
уведомления Конференции Сторон, представлять совместное сообщение во 
исполнение их обязательств по настоящей статье при условии, что такое со
общение включает информацию о выполнении каждой из этих Сторон своих 
собственных обязательств по Конвенции.

9. Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в 
качестве конфиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими ус
тановлению Конференцией Сторон, обобщается секретариатом в целях обес
печения ее конфиденциальности до представления ее любому органу, участ
вующему в передаче и рассмотрении информации.

10. В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для спо
собности любой Стороны обнародовать свое сообщение в любое время сек
ретариат обнародует сообщения Сторон в соответствии с настоящей статьей в 
момент их представления Конференции Сторон.

Статья 13
Решение вопросов, касающихся осуществления

Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об 
организации многостороннего консультативного процесса, предоставляемого 
в распоряжение сторон по их просьбе, для решения вопросов, касающихся 
осуществления Конвенции.

Статья 14 
Урегулирование споров

1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относи
тельно толкования или применения Конвенции заинтересованные Стороны 
стремятся к урегулированию спора путем переговоров или любыми другими 
мирными средствами по их выбору.

2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоедине
нии к ней или в любое время после этого Сторона, которая не является регио
нальной организацией экономической интеграции, может представить Депо
зитарию заявление в письменном виде о том, что в любом споре относительно 
толкования или применения Конвенции она признает, в качестве обязатель
ного условия ipso facto и без специального согласия, в отношении любой 
Стороны, взявшей на себя такое же обязательство:

a) передачу спора в Международный суд и/или
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подле

жащими принятию Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие 
сроки, в приложении, посвященном арбитражу.
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Сторона, являющаяся региональной организацией экономической ин
теграции, может сделать заявление аналогичного характера в отношении ар
битражного разбирательства в соответствии с процедурами, упомянутыми в 
подпункте Ь выше.

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в си
ле до истечения срока его действия в соответствии с условиями этого заявле
ния или до истечения трех месяцев после того, как письменное уведомление о 
его отзыве было сдано на хранение Депозитарию.

4. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока дейст
вия заявления никоим образом не затрагивают дел, находящихся на рассмот
рении Международного Суда или арбитражного суда, если стороны в споре 
не договорятся об ином.

5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати 
месяцев после уведомления одной Стороны другой Стороны о том, что между 
ними возник спор, заинтересованные Стороны не смогли урегулировать свой 
спор с помощью средств, упомянутых в пункте 1 выше, этот спор предсг явля
ется по просьбе любой из сторон в этом споре на процедуру примирения.

6. Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвую
щих в споре Сторон. Комиссия состоит из равного количества членов, назна
ченных каждой заинтересованной Стороной, и председателя, выбранного со
вместно членами, назначенными каждой Стороной. Комиссия выносит реко
мендательное решение, которое добросовестно рассматривается Сторонами.

7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются 
Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, 
посвященном примирению.

8. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого со
ответствующего юридического документа, который может быть принят Кон
ференцией Сторон, если документ не предусматривает иного.

Статья 15 
Поправки к Конвенции

1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции.
2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конфе

ренции Сторон. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой 
поправки к Конвенции не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на 
котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также текст 
предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию, и, для инфор
мации. Депозитарию.

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой 
предлагаемой поправке к Конвенции на основе консенсуса. Если все усилия, 
направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было 
достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается большин
ством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании 
на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправ
ки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.
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4. Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение 
Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает 
в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня полу
чения Депозитарием документа о принятии по меньшей мере от грех четвер
тей Сторон Конвенции

5. Поправка вступает в силу для любой друю й Стороны на девяностый 
день после даты сдачи данной стороной на хранение Депозитарию ее доку
мента о принятии указанной поправки.

6. Для целей настоящей статьи термин "присутствующие и принимаю
щие участие в голосовании стороны" означает стороны, присутствующие и 
проголосовавшие "за" или "против".

Статья 16
Принятие приложений к Конвенции и внесение в них поправок

1. Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если 
прямо не предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет собой 
в то же время ссылку на любые приложения к ней. Без ущерба для положений 
статьи 14, пункты 2Ь и 7, такие приложения ограничиваются перечнями, фор
мами или любыми другими материалами описательного характера, которые 
касаются научных, технических, процедурных или административных вопро
сов.

2. Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соот ветст- 
вии с процедурой, установленной в статье 15, пункты 2, 3 и 4.

3. Приложение которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше, 
вступает в силу для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты 
направления Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии данного 
приложения, за исключением тех Сторон, которые уведомили Депозитария в 
письменной форме в течение этого периода о своем непринятии данного при
ложения. Приложение вступает в силу для Сторон, которые аннулируют свое 
уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депо
зитарием сообщения об аннулировании такого уведомления.

4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложени
ям к Конвенции регулируются той же процедурой, что и предложение, приня
тие и вступление в силу приложений к Конвенции в соответствии с пунктами 2 
и 3 выше.

5. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с 
внесением поправки в Конвенцию, то такое приложение или поправка к при
ложению не вступает в силу до тех пор, пока не вступит в силу поправка к 
Конвенции.

Статья 17
Протоколы

1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать 
протоколы к Конвенции.
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2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого про
токола но меньшей мере та шесть месяцев до начала такой сессии.

3. Условия вступления в силу любого протокола устанавливается в этом 
документе.

4. Только Стороны Конвенции мог ут быть Сторонами протокола.
5. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только 

Сторонами соответствующего протокола.
Статья 18 

Право голоса
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая 

Сторона Конвенции имеет один голос.
2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в 

голосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, 
равным числу их государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции.

Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом 
пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.

Статья 19 
Депозитарий

Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответ
ствии со статьей 17, выполняет Генеральный секретарь Объединенных Наций.

Статья 20 
Подписание

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами- 
членами Организации Объединенных Наций или любого ее специализиро
ванного учреждения или государствами- участниками Статута Международ
ного Суда и региональными организациями экономической интеграции в 
Рио-де-Жанейро во время проведения Конференции Организации Объеди
ненных Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Централь
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 
1992 года по 19 июня 1993 года.

Статья 21 
Временные механизмы

1. Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществ
ляться на временной основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ас
самблеей Организации Объединенных Наций в ее резолюции 45/212 от 21 де
кабря 1990 года, до завершения первой сессии Конференции Сторон.

2. Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет 
осуществлять тесное сотрудничество с Межправительственной группой по 
изменению климата для обеспечения того, чтобы Группа могла удовлетво
рять потребности в объективных научных и технических консультациях. Мо
гут также проводиться консультации с другими соответствующими научными 
органами.

3. Глобальный экологический фонд программы развития Организации 
Объединенных Наций, Программы Организации Объединенных Наций по
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окружающей среде и М еждународною Банка реконструкции и развития явля 
ен-я международным opianoM, на который па временной основе возлагается 
управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 11. В этой связи 
для выполнения требований статьи 11 структура Глобальною  экологического 
фонда должна быть надлежащим образом изменена, а его членский сослав 
должен иметь универсальный характер.

Статья 22
Ратификация, принятие, одобрение или присоединение

1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или при
соединению государствами и региональными организациями экономической 
интеграции. Она открывается для присоединения на следующий день после 
дня, в который Конвенция закрывается для подписания. Документы о рати
фикации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Де
позитарию.

2. Любая региональная организация экономической интеграции, кото
рая становится Стороной Конвенции, но при этом ни одно ее государство- 
член не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие из Конвен
ции. В случае, когда одно или более государств-членов таких организаций яв
ляются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государства-члены при
нимают решение в отношении их соответствующих обязанностей по выпол
нению своих обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких случаях эта 
организация и государства-члены не могут параллельно осуществлять права, 
вытекающие из Конвенции.

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или при
соединении региональные организации экономической интеграции заявляют 
о пределе своей компетенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти ор
ганизации также информируют Депозитария, который в свою очередь ин
формирует Стороны, о любом существенном изменении пределов своей ком
петенции.

Статья 23 
Вступление в силу

1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после сдачи на хране
ние пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или при
соединении.

2. Для каждого государства или региональной организации экономиче
ской интеграции, которая ратифицирует, принимает или одобряет Конвен
цию или присоединяется к ней после сдачи на хранение пятидесятого доку
мента о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция 
вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение таким госу
дарством или такой региональной организацией экономической интеграции 
своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.

3. Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один документ, сданный на хране
ние региональной организацией экономической интеграции, не рассматрива-
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егся в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение госу 
дарствами -  членами этой организации.

Статья 24
Оговорки

Никакие оговорки к Конвенции не допускаются.
Статья 25 

Выход
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в 

силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, на
правив письменное уведомление Депозитарию.

2. Любой такой выход вступает в силу гю истечении одного года с даты 
получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний 
срок, который может быть указан в уведомлении о выходе.

3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также 
вышедшей из любого протокола, Стороной которого она является.

Статья 26 
Аутентичные тексты

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, 
арабском, испанском, китайском, русском и французском языках являются 
равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Органи
зации Объединенных наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом 
на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

СОВЕРШ ЕНО в Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот 
девяносто второго года.

СОГЛАШЕНИЕ 
О взаимодействии в области экологии и охраны 

окружающей природной среды

(Москва, 8 января 1992 г.)

Участники Соглашения, именуемые в дальнейшем Высокие Договариваю
щимися Сторонами.

признавая право каждого человека на благоприятную для жизни при
родную среду и экологическую безопасность,

сознавая ответственность за обеспечение благоприятных условий для 
проживания и благополучия перед своими народами и народами других госу
дарств, а также будущим поколениями,

основываясь на праве каждого государства устанавливать порядок поль
зования землей, ее недрами, лесами, Еодами, растительным и животным ми
ром и другими природными ресурсами,
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исходя из понимания целостности и неделимости окружающей природ 
ной среды, единства интересов всех государств в ее сохранении и устойчивом 
развитии,

отмечая, что границы между государствами не совпадают с природно- 
экологическими и бассейновыми границами, и сознавая, что хозяйственная и 
иная деятельность на территории одною  государства не должна наносить 
ущерб природной среде, качеству жизни населения и хозяйственной деятель
ности других государств,

руководствуясь необходимостью принятия согласованных правовых ак
тов в области экологии и охраны окружающей природной среды, а также со
гласованных стандартов и экологических нормативов, обеспечивающих эко
логическую безопасность и благополучие каждого человека,

сознавая необходимость проведения скоординированных фундамен
тальных и прикладных экологических исследований,

стремясь к согласованности действий в области природопользования и 
при решении экологических проблем,

придавая особое значение роли общественного сознания в решении эко
логических проблем,

договорились о нижеследующем:
Статья 1

Высокие Договаривающиеся Стороны вырабатывают и проводят со
гласованную политику в области экологии и охраны окружающей природной 
среды (охраны и использования земель, почв, недр, лесов, вод, атмосферного 
воздуха, растительною и животного мира, естественных ресурсов континен
тального шельфа, экономической зоны и открытого моря за пределами дей
ствия национальной юрисдикции) с учетом ранее заключенных Союзом ССР 
международных соглашений (Перечень прилагается).

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются на своей территории:

♦ разрабатывать и принимать законодательные акты, экологические 
нормы и стандарты в области природопользования и охраны окружаю
щей природной среды;
ь вести учет природных ресурсов и их использования по количественным 
и качественным показателям и проводить экологический мониторинг;
♦ осуществлять эффективный государственный контроль за состоянием и 
изменением окружающей природной среды и ее ресурсов; принимать ме
ры по воспроизводству живых ресурсов, сохранению и восстановлению 
биологического разнообразия;
♦ развивать сеть заповедников, заказников, национальных парков и дру
гих особо охраняемых территорий и природных комплексов, ограничи
вать хозяйственную и иную деятельность в прилегающих к ним зонах;
Ь всесторонне оценивать экологические последствия хозяйственной и 
иной деятельности, осуществляемой на их территориях;
♦ создавать и поддерживать специальные силы и средства, необходимые
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для предупреждения эколо1 ических катастроф, бедствий, аварий и ликви
дации их последствий;
♦ п ровод и в экологическую экспертизу программ и прогнозов развития 
производительных сил, инвестиционных и прочих проектов;
♦ принимать меры по развитию экологического образования и воспита
ния, обеспечению гласности в вопросах экологии;
О устанавливать научно обоснованные нормы вовлечения в хозяйствен
ную и иную деятельность природных ресурсов, а также лимиты их безвоз
вратного изъятия с учетом необходимости обеспечения всеобщей эколо
гической безопасности и благополучия;
♦ вести государственные Красные книги, представлять материалы для ве
дения межгосударственной Красной книги;
♦ соблюдать обязательства, вытекающие из ранее заключенных Союзом 
ССР международных соглашений.

Статья 3
Для обеспечения ведения согласованной политики в области экологии и 

охраны окружающей природной среды Высокие Договаривающиеся Стороны 
признали необходимым:

♦ гармонизировать принимаемые ими природоохранительные законода
тельные акты, экологические нормы и стандарты;
♦ совместно разрабатывать и осуществлять межгосударственные про
граммы и проекты в области природопользования и охраны окружающей 
природной среды и экологической безопасности, включая программы 
безопасного уничтожения и нейтрализации химического и ядерного ору
жия, высокотоксичных и радиоактивных отходов;
♦ применять общие подходы, критерии (показатели), методы и процеду
ры оценки качества и контроля состояния окружающей природной среды 
и антропогенных воздействий на нее, обеспечивая сопоставимость данных 
о состоянии окружающей природной среды в международном масштабе;
♦ использовать согласованные методики при оценке воздействия хозяйст
венной и иной деятельности на окружающую природную среду;
♦ унифицировать методы нормирования антропогенных воздействий на 
окружающую природную среду;
♦ применять согласованные методы в осуществлении контроля за генети
ческими изменениями в сообществах живых организмов и защиты редких 
и исчезающих видов, а также ареалов их обитания;
♦ создать и поддерживать межгосударственную экологическую информа
ционную систему и представлять информацию в распоряжение других 
Высоких Договаривающихся Сторон;
♦ вырабатывать и осуществлять согласованную научно-техническую по
литику в области экологии и охраны окружающей природной среды, про
водя скоординированные фундаментальные и прикладные экологические 
исследования;
♦ разрабатывать и применять общие принципы стимулирования приро
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доохранной деятельности, санкций за нарушение природоохранного за 
конодательства,
« руководствоваться общими методологическими требованиями при 
проведении экологической экспертизы программ и прогнозов развития 
производительных сил, инвестиционных и других проектов; выработать 
условия и порядок использования специальных сил и средств для оказания 
взаимной помощи при возникновении чрезвычайных экологических си
туаций, ликвидации их последствий и участия в соответствующих между
народных акциях

Статья 4
Для выполнения положений, предусмотренных в Статье 3 настоящего 

Соглашения, Высокие Договаривающиеся Стороны согласились создать 
Межгосударственный Экологический совет и при нем Межгосударственный 
Экологический фонд для выполнения согласованных Межгосударственных 
экологических программ, в первую очередь для ликвидации последствий эко
логических катастроф. Порядок создания и ф> нкционирования Межгосудар
ственного Экологического фонда определяется Межреспубликанским Эколо
гическим Советом.

Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны поручают Межгосударственному 

Экологическому Совету:
О осуществление координации и проведение согласованной политики в 
области экологии и охраны окружающей природной среды;
♦ проведение с участием представителей заинтересованных Сторон эко
логической экспертизы программ и прогнозов развития производитель
ных сил, инвестиционных и прочих проектов, реализация которых затра
гивает или может затрагивать интересы двух и более Высоких Договари
вающихся Сторон;
♦ оказание содействия в разрешении экологических споров между Высо
кими Договаривающимися Сторонами;
♦ ведение межгосударственной Красной книги, подготовку предложений 
и материалов для Международной Красной книги;
♦ определение совместно с заинтересованными Высокими Договариваю
щимися Сторонами условий и порядка их участия в выполнении обяза
тельств, вытекающих из ранее принятых Союзом ССР международных со
глашений в области экологии и охраны окружающей природной среды.

В Межгосударственный Экологический Совет входят руководители 
природоохранных ведомств государств - участников Соглашения независи
мых государств. Совет формируется на паритетной основе и принимает свои 
решения на основе консенсуса. Полномочия Межгосударственного Экологи
ческого Совета и создаваемых им рабочих органов и порядок их финансиро
вания определяются в протоколах, являющихся неотъемлемой частью Согла
шения.
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Статья 6
Настоящее Соглашение не затрагивает взаимных прав и обязательств 

Высоких Договаривающихся Сторон по действующим международным со 
глашениям, относящимся к вопросам, охватываемым настоящим Соглашени
ем, или по будущим международным соглашениям, которые могут быть за 
ключены в соответствии с предметом и целями настоящего Соглашения.

Статья 7
Высокие Договаривающиеся Стороны совместно вырабатывают поря

док, правила и процедуры, касающиеся ответственности за нарушение поло
жений настоящего Соглашения.

Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Статья 9
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого дру

гого государства, заинтересованного в достижении целей и задач настоящего 
Соглашения.

Статья 10
По истечении пяти лет со дня вступления в силу настоящего Соглаше

ния любая Высокая Договаривающаяся Сторона может отказаться от участия 
в настоящем Соглашении, письменно уведомив депозитария. Отказ от уча
стия вступает в силу 31 декабря года, следующего за годом, когда депозита
рий был уведомлен о выходе.

Статья 11
Совершено в г. Москве 8 февраля 1992 года в одном экземпляре на 

азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, кыргызском, молдав
ском, русском, таджикском, туркменском и украинском языках. Все тексты 
имеют одинаковую силу.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Республики 
Беларусь, которое направит его государствам - участникам настоящего Со
глашения заверенную копию. Делегация Туркменистана записана особое 
мнение: "Исключить предложения о создании при межгосударственном эко
логическом совете экологического фонда и рабочих органов совета"



С ТОК1 ОЛЬМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(Стокгольм, 16 июня 1972 I.)

[Извлечение]

Глава I
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей 
человека среды, проведя заседания в Стокгольме с 5 по 16 июня 1972 года, рас
смотрев необходимость в общем подходе и общих принципах, которые вдохно
вят народы мира и послужат им руководством в деле сохранения и улучшения 
окружающей человека среды, провозглашает, что:

1. Человек является творением и одновременно создателем своей окру
жающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и пре
доставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, соци
ального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции чело
вечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в ре
зультате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способ
ность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор 
масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека сре
ды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение 
для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, вклю
чая даже право на саму жизнь.

2. Сохранение и улучшение качества окружающей человека среды являет
ся важной проблемой, влияющей на благосостояние народов и экономическое 
развитие всех стран мира; это является выражением воли народов всего мира 
и долгом правительств всех стран.

3. Человек постоянно обобщает накопленный опыт и продолжает делать 
открытия, изобретать, творить и добиваться дальнейшего прогресса. В наше 
время способность человека преобразовывать окружающий мир при разум
ном ее использовании может принести всем народам возможность пользо
ваться благами развития- и повышать качество жизни. Если же эта способ
ность будет использоваться неправильно или необдуманно, она может нанес
ти неизмеримый ущерб человечеству и окружающей его среде М ы видим во
круг себя все большее число случаев, когда человек наносит ущерб во многих 
районах Земли: опасные уровни загрязнения воды, воздуха, земли и живых 
организмов; серьезные и нежелательные нарушения экологического баланса 
биосферы; разрушение и истощение невосполняемых природных ресурсов и 
огромные изъяны в физическом, умственном и общественном состоянии че
ловека, в созданной человеком окружающей среде, особенно в бытовой и ра
бочей окружающей среде.
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4. В развивающихся странах большинство проблем окружающей среды 
возникает из-за недостаточного развития. Миллионы людей продолжают 
жить в условиях, далеко отстающих от минимально необходимых для дос
тойного человека существования, испытывают нехватку в пище и одежде, жи
лищах и образовании, медицинском и санитарно-гигиеническом обслужива
нии. Поэтому развивающиеся страны должны направлять свои усилия на раз
витие, исходя из своих первоочередных задач и необходимости сохранять и 
улучшать качество окружающей среды. С этой же целью промышленно раз
витые страны должны приложить усилия для сокращения разрыва между ни
ми и развивающимися странами. В промышленно развитых странах пробле
мы окружающей среды связаны главным образом с процессом индустриали
зации и технического развития.

5. Естественный рост народонаселения постоянно приводит к возникно
вению проблем в области сохранения окружающей среды, и для решения этих 
проблем в должных случаях необходимо проводить соответствующую поли
тику и принимать соответствующие меры. Самым ценным на земле являются 
люди. Именно люди являются движущей силой социального прогресса, люди 
создают благосостояние общества, развивают науку и технику и своим упор
ным трудом постоянно преобразуют окружающую человека среду. С каждым 
днем вместе с социальным прогрессом и развитием производства, науки и 
техники повышается способность человека улучшать качество окружающей 
среды.

6. Наступил такой момент в истории, когда мы должны регулировать 
«вою деятельность во всем мире, проявляя более тщательную заботу в отно
шении последствий этой деятельности для окружающей среды. Из-за неведе
ния или безразличного отношения мы можем нанести огромный и непопра
вимый ущерб земной среде, от которой зависят наши жизнь и благополучие. 
И наоборот, благодаря наиболее полному применению наших знаний и более 
разумному подходу мы можем обеспечить для себя и для нашего потомства 
лучшую жизнь в условиях среды, которая в большей степени будет соответст
вовать потребностям и чаяниям людей. Перед нами широкие перспективы 
улучшения качества окружающей среды и создания хороших условий для 
жизни. Для этого необходимы горячий, но твердый ум, напряженный, но ор
ганизованный труд. В целях достижения свободы в мире природы человек 
должен использовать свои знания для создания в соответствии с законами 
природы лучшей окружающей среды. Охрана и улучшение окружающей че
ловека среды для нынешнего и будущих поколений стали важнейшей целью 
человечества - целью, которая должна достигаться совместно и в соответст
вии с установленными и основными целями мира и международного эконо
мического и социального развития.

7. Для достижения этой цели в области окружающей человека среды по
требуется признание ответственности со стороны граждан и обществ, а также 
со стороны граждан и обществ, а также со стороны предприятий и учрежде
ний на всех уровнях и равное участие всех в общих усилиях. Отдельные лица
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всех профессий и занятий, а также организации различного рода, используя 
свои возможности, путем общих усилий должны создать окружающую чело
века среду будущею мира Местные власти и национальные правительства 
должны нести наибольшее бремя ответственности за осуществление в широ
ких масштабах политики в области окружающей человека среды и за деятель
ность в рамках своей юрисдикции. Для обеспечения ресурсов в целях оказа
ния поддержки развивающимся странам, выполняющим свои обязанности в 
этой области, необходимо также международное сотрудничество. Все возрас
тающее число проблем, связанных с окружающей средой, поскольку они но
сят региональный или международный характер или поскольку они оказыва
ют воздействие на общую международную сферу, потребует широкого со
трудничества между государствами и принятия мер со стороны международ
ных организаций в общих интересах, Конференция призывает все правитель
ства и народы приложить совместные усилия в целях охраны и улучшения ок
ружающей человека среды на благо всех народов и ради их процветания.

Глава II
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ

Выражает общую убежденность в том, что:

Принцип 1. Человек имеет основное право на свободу, равенство и благо
приятные условия жизни в окружающей среде, качество которой позволяет 
вести достойную и процветающую жизнь, и несет главную ответственность за 
охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих по
колений. В связи с этим политика поощрения или увековечения апартеида, 
расовой сегрегации, дискриминации, колониального и других форм угнете
ния и иностранного господства осуждается и должна быть прекращена.

Принцип 2. Природные ресурсы Земли, включая воздух, землю, флору и 
фауну, и особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, долж
ны быть сохранены на благо нынешнего и будущих поколений путем тща
тельного планирования и управления по мере необходимости.

Принцип 3. Способность Земли производить жизненно важные восполняе
мые ресурсы должна поддерживаться, а там, где это практически желательно 
и осуществимо, восстанавливаться или улучшаться.

Принцип 4. Человек несет особую ответственность за сохранение и разум
ное управление продуктами живой природы и ее среды, которые в настоящее 
время находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных 
факторов. Поэтому в планировании экономического развития важное место 
должно уделяться сохранению природы, включая живую природу.

Принцип 5. Невосполняемые ресурсы Земли должны разрабатываться та
ким образом, чтобы обеспечивалась защита от истощения этих ресурсов в бу
дущем и чтобы выгоды от их разработки получало все человечество.
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Принцип б .,' Введение в окружающую среду токсических веществ или д р у 

г и х  веществ и выброс тепла в таких количествах или концентрацйях, которые 
превышают способность окружающей Среды обезвреживать их, должны быть 
прекращены, с тем чтобы это не наносило серьезного или непоправимого 
ущерба экосистемам. Необходимо поддерживать справедливую борьбу наро
дов всех стран против загрязнения

Принцип 7. Государства принимают все возможные меры для предотвра
щения загрязнения морей веществами, которые могут поставить под угрозу 
здоровье человека, нанести вред живым ресурсам и морским видам, нанести 
ущерб удобствам или создать препятствия для других законных видов ис
пользования морей.

Принцип 8. Экономическое и социальное развитие имеет решающее значе
ние для обеспечения благоприятных окружающих условий жизни и работы 
человека, а также для создания условий на земле, которые необходимы для 
улучшения качества жизни.

Принцип 9. Ухудшение окружающей среды в результате недостаточного 
развития и стихийных бедствий создает серьезные проблемы, которые могут 
могут быть наилучшим образом устранены путем ускорения развития за счет 
предоставления существенной финансовой и технической помощи в дополне
ние к усилиям самих развивающихся стран, а также такой своевременной по
мощи, какая может потребоваться.

Принцип 10. Что касается развивающихся стран, то стабильность цен и со
ответствующие доходы от сырьевых товаров и материалов имеют существен
ное значение для управления окружающей средой, поскольку необходимо 
принимать во внимание как экономические факторы, так и экологические 
процессы.

Принцип 11. Политика всех государств в области окружающей среды 
должна повышать существующий или будущий потенциал развития разви
вающихся стран, а не оказывать на него отрицательное воздействие или пре
пятствовать достижению всеми лучших условий жизни, и государства, а также 
международные организации должны предпринимать соответствующие шаги 
с целью достижения соглашения по преодолению возможных национальных и 
международных экономических последствий, возникающих в результате при
менения мер, связанных с окружающей средой.

Принцип 12. Следует выделять ресурсы для охраны и улучшения окру
жающей Среды с учетом обстоятельств и конкретных потребностей разви
вающихся стран и любых расходов, которые могут быть связаны с включени
ем мер по охране окружающей среды в их планы развития, а также необходи
мости предоставлять им по их просьбе дополнительную международную тех
ническую и финансовую помощь в этих целях.

Принцип 13. В целях обеспечения более рационального управления ресур
сами и улучшения таким образом окружающей среды государства должны 
выработать единый и скоординированный подход к планированию своего 
развития для обеспечения того, чтобы это развитие соответствовало потреб-
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ноетям охраны и улучшения окружающей среды на благо населения этих го
сударств.

Принцип 14 Рациональное планирование является важным средством уре
гулирования любого несоответствия между потребностями развития и по
требностями охраны и улучшения окружающей среды.

Принцип 15. Необходимо осуществлять планирование населенных пунктов 
и урбанизации, с тем чтобы избежать отрицательных последствий для окру
жающей среды и получить максимальную пользу от социального и экономи
ческого развития. В связи с этим необходимо отказаться от проектов, предна
значенных для обеспечения колониального расистского господства

Принцип 16. В тех районах, где быстрые темпы роста или слишком боль
шая плотность населения могут отрицательно сказаться на окружающей че
ловека среде или темпах развития, а также в тех районах, где низкая плот
ность населения могут создаваться препятствия в деле улучшения окружаю
щей человека среды или в деле развития, необходимо проводить демографи
ческую политику, не ущемляющую основных прав человека, политику, кото
рую заинтересованные правительства сочтут целесообразной.

Принцип 17. На соответствующие национальные учреждения следует воз
ложить задачи планирования, управления и контроля в отношении ресурсов 
окружающей среды государств с целью повышения качества окружающей 
среды.

Принцип 18. Наука и техника, внося свой вклад в социально- 
экономическое развитие, должны быть использованы с целью определения и 
предотвращения случаев нанесения ущерба окружающей среде и борьбы с 
ним, а также для решения проблем окружающей среды на благо всего челове
чества.

Принцип 19. Ознакомление подрастающего поколения, а также взрослых, с 
должным учетом низших слоев населения, с проблемами окружающей среды 
является крайне важным для расширения основы, необходимой для созна
тельного и правильного поведения отдельных лиц, предприятий и общин в 
деле охраны и улучшения окружающей среды во всех ее аспектах, связанных с 
человеком. Важно также, чтобы средства общественной информации не спо
собствовали ухудшению окружающей Среды, а, напротив, распространяли 
знания, касающиеся необходимости охраны и улучшения окружающей среды, 
с целью обеспечения возможностей всестороннего развития человека.

Принцип 20. Национальные и многонациональные научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с пробле
мами окружающей Среды, должны получить поддержку во всех странах, осо
бенно в развивающихся странах, В этих целях необходимо поддерживать и 
содействовать свободному потоку современной научной информации и пере
даче опыта, с тем чтобы облегчить разрешение проблем окружающей среды; 
технические знания в области окружающей среды должны предоставляться 
развивающимся странам на условиях, которые будут способствовать их ши
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рокому распространению и не будут налагать экономическое бремя на разви
вающиеся страны.

Принцип 21. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 
и принципами международного права государства имеют суверенное право 
разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области 
окружающей среды и несут ответственность за обеспечение того, чтобы дея
тельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окру
жающей среде других государств или районов за пределами действия нацио
нальной юрисдикции.

Принцип 22. Государства сотрудничают в целях дальнейшего развития 
международного права, касающегося ответственности и компенсации жерт
вам за загрязнение и за другие виды ущерба, причиненные в результате дея
тельности в пределах их юрисдикции, или контроля за окружающей средой в 
районах, находящихся за пределами действия их юрисдикции.

Принцип 23. Уважая критерии , которые могут быть согласованы между
народным сообществом, или нормы, которые должны быть установлены на 
национальном уровне, крайне важно во всех случаях принимать во внимание 
системы ценностей, установленные в каждой стране, и степень применения 
норм, которые пригодны для большинства развитых стран, но которые могут 
не подходить и вызывать неоправданные социальные расходы в развиваю
щихся странах.

Принцип 24. Международные проблемы, связанные с охраной и улучшени
ем окружающей Среды, следует решать в духе сотрудничества всех стран, 
больших и малых, на основе равноправия. Сотрудничество, основанное на / 
многосторонних и двусторонних соглашениях или на другой соответствую
щей основе, крайне важно для организации эффективного контроля, предот
вращения, уменьшения и устранения отрицательного воздействия на окру
жающую среду, связанного с деятельностью, проводимой во всех сферах, и 
это сотрудничество следует организовать таким образом, чтобы в должной 
мере учитывались суверенные интересы всех государств.

Принцип 25. Государства должны содействовать тому, чтобы междуна
родные организации играли согласованную, эффективную и динамичную 
роль в деле охраны и улучшения окружающей человека среды.

Принцип 26. Человек и окружающая его Среда должны быть избавлены от 
последствий применения ядерного и других видов оружия массового уничто
жения. Государства должны стремиться к скорейшему достижению догово
ренности в соответствующих международных органах о ликвидации и пол
ном уничтожении таких видов оружия.
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