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В статье дается общая характеристика проблемы достижения баланса меж-
ду потребностями в области развития и потребностями в области окружающей 
среды в условиях глобального изменения климата. Объектом исследования яв-
ляются меры по реагированию на изменение климата в контексте потребностей 
в сфере развития. Цель исследования состоит в определении возможности рав-
ного учета как потребностей в области экологии, так и потребностей в области 
развития в связи с изменением климата. В результате исследования был сде-
лан вывод, что для достижения баланса в условиях изменения климата необхо-
димо ограничение потребностей в области развития в целом и права на разви-
тие в частности. 
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The article presents a general characteristic of the problem of achieving a balance 
between environmental and developmental needs in the context of global climate 
change. The research object is climate change response measures in the context of 
developmental needs. The research aim is to determine the possibility of achieving 
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В настоящее время международное сотрудничество в области фи-
нансовой и технологической поддержки, направленной на борьбу с из-
менением климата, не является достаточно эффективным. Отчасти это 
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обусловливается необходимостью сокращения промышленных произ-
водств, основанных на добыче полезных ископаемых. Это, в свою оче-
редь, ограничивает возможности для развития развивающихся и наи-
менее развитых государств [1, с. 14—15; 2; 3, с. 567]. При этом меры по 
реагированию на изменение климата направлены на сохранение и под-
держание благоприятной окружающей среды, которая имеет жизненно 
важное значение для выживания как нынешнего, так и будущих поколе-
ний. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли достижение баланса 
между потребностями в сфере окружающей среды и потребностями в 
сфере развития в контексте изменения климата?

Обратимся к некоторым из документов в области международного 
экологического права, являющихся релевантными применительно к ис-
следуемому вопросу. Так, Рио-де-Жанейрская декларация (принцип 3) и 
Венская декларация и Программа действий (п. 11) содержат положения, 
касающиеся необходимости обеспечения справедливого удовлетворе-
ния потребностей в области развития и окружающей среды [4; 5]. Схо-
жим образом Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (далее — РКИК) указывает на необходимость 
того, чтобы политика и меры в области защиты климатической системы 
от антропогенных изменений были интегрированы с программами раз-
вития, поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение для 
принятия мер по реагированию на изменение климата (ст. 3) [6].

Представляется, что равный учет потребностей в сфере развития и 
охраны окружающей среды может быть обеспечен либо посредством 
уделения большего внимания экологическому аспекту (например, путем 
реализации проектов в сфере устойчивого управления лесными масси-
вами и землепользованием, в сфере использования альтернативных ис-
точников энергии, включая новые низкоуглеродные технологии), либо 
посредством сокращения потребностей в области развития. В этой свя-
зи видится справедливым замечание исследователя М. Робинсон (Ир-
ландия) о том, что «недостижение долгосрочных температурных целей, 
определенных в Парижском соглашении, окажет негативное воздей-
ствие на всех без исключения лиц» [3, с. 568]. Вероятность подобного 
развития климатической ситуации подтверждается прогнозами относи-
тельно повышения средней глобальной температуры до 6,4 °C [7, c. 15]. 
При этом заслуживает внимания тот факт, что концентрация углекисло-
го газа в атмосфере в настоящее время продолжает расти, что приводит 
и к соответствующему возрастанию температуры [8].

Одним из подходов при принятии мер по реагированию на измене-
ние климата является подход, основанный на правах человека. Соглас-
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но общему пониманию такого подхода, все планы, программы и процес-
сы развития должны основываться на системе прав и соответствующих 
обязательств по международному праву, которые требуют от государств 
принятия мер по уважению, защите и осуществлению всех прав челове-
ка, включая право на развитие. На данное право обращается особое вни-
мание и в контексте изменения климата. В частности, мобилизация ре-
сурсов для борьбы с таковым изменением не должна ставить под угрозу 
иные усилия правительств, направленные на достижение полной реали-
зации всех прав человека в целом и, в частности, права на развитие [9; 10].

Такой подход находит отражение во многих международно-
правовых документах. Так, в резолюции Генеральной Ассамблеи 
(A/RES/70/1) подчеркивается неделимость и комплексность устойчиво-
го развития, а именно надлежащее сохранение планеты и ее ресурсов 
должно осуществляться при борьбе с голодом, нищетой, обеспечением 
поступательного экономического роста (п. 35) [11]. Схожие формули-
ровки содержит преамбула РКИК, подтверждая, что меры по реагиро-
ванию на климатические изменения должны быть скоординированы с 
общим комплексом мер по социально-экономическому развитию [6]. 
В свою очередь, Парижское Соглашение признает необходимость уваже-
ния, поощрения и учета государствами-участниками своих обязательств 
в области прав человека, среди которых упоминается право на развитие 
(преамбула) [12]. Релевантным документом является и Сендайская ра-
мочная программа по снижению риска бедствий на 2015—2030 гг., в со-
ответствии с которой управление риском бедствий призвано обеспечить 
защиту людей ..., а также культурных и экологических объектов при 
поощрении и защите всех прав человека, включая право на развитие»
(п. 19 (с)) [13].

Упомянутые международные документы, а именно Рио-де-
Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (принцип 3), 
Венская декларация и Программа действий (пар. 11 (I)), а также преам-
булы Повестки дня в области устойчивого развития, РКИК и Парижско-
го соглашения признают важность охраны климата в интересах как на-
стоящего, так и будущих поколений. Помимо данных документов при-
мером является итоговый документ Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию «Будущее, которого мы хо-
тим», в котором подтверждается приверженность международного со-
общества обеспечению построения экологически устойчивого будуще-
го для нынешнего и будущих поколений (пар. 1, 13) [14].

Между тем, хотя универсальность и рассматривается как один из 
основополагающих принципов подхода, основанного на правах челове-
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ка [9], ООН и связанными с ней организациями должное внимание не 
было уделено особой важности ее межпоколенческого измерения в кон-
тексте изменения климата. Так, встает вопрос о конфликте прав нынеш-
него поколения в отношении обеспечения средств к существованию и 
прав последующих поколений относительно защиты окружающей сре-
ды. В частности, право на развитие подразумевает право на эмиссию 
парниковых газов для улучшения условий жизни людей и повышения 
материального уровня жизни настоящего поколения [15, с. 15], что, в 
свою очередь, является несовместимым с мерами по реагированию на 
изменение климата, направленными на сокращение выбросов парнико-
вых газов. 

Представляется, что использование подхода, основанного на пра-
вах человека нынешнего поколения, может воспрепятствовать приня-
тию срочных мер по борьбе с изменением климата и привести к нару-
шению прав будущих поколений. Это объясняет необходимость разре-
шения вопроса о приоритете обязательств государств в области разви-
тия и окружающей среды в условиях изменения климата. Полагаем, что 
интерпретация данного подхода как основанного на правах и нынешне-
го, ибудущих поколений могла бы содействовать активизации междуна-
родных усилий по реагированию на изменение климата. В частности, в 
предложенной интерпретации такой подход к мерам по борьбе с изме-
нением климата позволяет разрешить вопрос о приоритете обязательств 
в области развития и окружающей среды следующим образом. Право 
на развитие настоящего поколения подлежит временному ограничению. 
Одновременно необходимо совершенствование существующих и разра-
ботка новых механизмов для обеспечения реализации права на развитие 
в условиях сокращения выбросов углерода. 

По вопросу о возможности правомерного ограничения права на раз-
витие отметим следующее. Одним из основных принципов, лежащих 
в основе права на развитие согласно Декларации о праве на развитие, 
является непрерывное улучшение условий жизни (статьи 1—4, 8) [16]. 
Соответствующее право на достаточный жизненный уровень и на не-
прерывное улучшение условий жизни закреплено, в том числе в Меж-
дународном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
(далее — МПЭСКП) (ст. 11 МПЭСКП) [17]. Как справедливо отметил 
Н. Шрайвер (Нидерланды), данная статья МПЭСКП может быть рас-
смотрена как «мини-договор» о праве на развитие [18, с. 93], являясь 
тем самым основополагающей составляющей этого права.

В этой связи рассмотрим допустимость ограничения права на раз-
витие при принятии мер по реагированию на изменение климата по-
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средством предоставления государствам возможности применения 
ограничения права на достаточный жизненный уровень согласно ст. 11 
МПЭСКП. Отметим, что ст. 4 данного международно-правового доку-
мента допускает ограничения закрепленных в нем прав, которые опре-
деляются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с при-
родой указанных прав, и исключительно с целью способствовать обще-
му благосостоянию в демократическом обществе. 

Так, критерий совместимости с природой прав относится к подходу, 
используемому Комитетом по экономическим, социальным и культур-
ным правам (далее — КЭСКП) применительно к минимальным основ-
ным обязательствам. В соответствии с таковым подходом существует 
абсолютный минимум международных обязательств государств в обла-
сти прав человека, которые должны выполняться вне зависимости от 
уровня экономического развития. Одним из случаев ограничения прав 
человека, когда КЭСКП был применен данный подход, призывающий 
государства гарантировать выполнение подобных минимальных обяза-
тельств, являются стихийные бедствия [19, с. 569, 580]. 

Ввиду того, что последние представляют собой одно из проявлений 
климатических изменений, ограничение права на достаточный жизнен-
ный уровень в связи с изменением климата представляется допусти-
мым. При этом правомерность таких ограничений в каждом конкрет-
ном случае стихийных бедствий будет обусловливаться предоставле-
нием государствами гарантий выполнения своих минимальных обяза-
тельств, относящихся к данному праву.

Что касается критерия содействия общему благосостоянию в демо-
кратическом обществе, то в этой связи заслуживает внимания отсут-
ствие единообразного толкования понятия «общего благосостояния». 
Согласно «travaux preparatoires» это понятие не рассматривалось как 
связанное с поддержанием общественного порядка или уважением прав 
и свобод других лиц, что привело к его пониманию в научной литера-
туре как имеющего отношение в основном к социальному и экономиче-
скому благосостоянию [19, с. 569, 573]. 

Учитывая то, что благополучие человечества в долгосрочной пер-
спективе является труднодостижимым без должных мер по реагирова-
нию на климатические изменения, такое понимание во взаимосвязи с 
глобальным изменением климата видится особо релевантным. Отсюда 
следует, что принятие подобных мер соответствуют данному критерию 
ограничения прав человека, что тем самым обусловливает и правомер-
ность применения государствами ограничения исследуемого права в та-
ковых условиях.
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Как представляется, вышеизложенное иллюстрирует допустимость 
ограничения права на достаточный жизненный уровень и на непрерыв-
ное улучшение условий жизни при принятии мер по реагированию на 
климатические изменения. При этом важно учитывать, что в условиях 
принятия таких мер ограничения данного права будут правомерными 
при условии соответствия их рассмотренным критериям.

Таким образом, возможность достижения равного учета потребно-
стей в области развития и окружающей среды в контексте изменения 
климата видится в ограничении права на развитие, в частности, путем 
ограничения права на достаточный уровень жизни и на непрерывное 
улучшение условий жизни (ст. 11 МПЭСКП), которое лежит в основе 
права на развитие. В то же время считаем необходимым уделять долж-
ное внимание усовершенствованию международного сотрудничества в 
области финансовой и технологической поддержки для борьбы с изме-
нением климата в целях обеспечения данного права при принятии мер 
по реагированию на такое изменение. 
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