
K2221531[R] 181122 

 ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ  
НАЦИЙ 

 

 

 UNEP/PP/INC/1/4 
 

 

 

Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде 

Distr.: General  

8 September 2022 

Russian  

Original: English 

 

Межправительственный комитет по ведению переговоров для 

разработки имеющего обязательную юридическую силу 

международного договора о борьбе с загрязнением 

пластмассами, в том числе в морской среде  

Первая сессия  

Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 28 ноября – 2 декабря 2022 года  

Пункт 4 предварительной повестки дня* 

Подготовка имеющего обязательную юридическую силу 

международного договора о борьбе с загрязнением 

пластмассами, в том числе в морской среде 

 

Общие варианты структуры имеющего обязательную 

юридическую силу международного договора о борьбе с 

загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде, с 

учетом пунктов 3 и 4 резолюции 5/14 Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Записка секретариата 

1. В соответствии с пунктом 5 резолюции 5/14 Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде от 2 марта 2022 года «Прекратим загрязнение пластмассами: за 

имеющий обязательную юридическую силу международный договор», 30 мая – 1 июня 

2022 года в Дакаре состоялось совещание специальной рабочей группы открытого состава для 

подготовки к работе Межправительственного комитета по ведению переговоров для разработки 

имеющего обязательную юридическую силу международного договора о борьбе с загрязнением 

пластмассами, в том числе в морской среде. Рабочая группа открытого состава согласовала 

перечень документов, которые секретариат представит Межправительственному комитету по 

ведению переговоров на его первой сессии. Среди прочего, секретариату было поручено 

представить общие варианты структуры имеющего обязательную юридическую силу 

международного договора о борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде, с 

учетом пунктов 3 и 4 резолюции 5/14 Ассамблеи по окружающей среде. Документ, приведенный 

в приложении к настоящей записке, был подготовлен во исполнение этого поручения. 

2. Указанный документ был разработан с учетом камерального анализа действующих 

многосторонних природоохранных соглашений и других договоров. Поскольку большинство 

многосторонних природоохранных соглашений имеет схожую структуру, общие варианты, 

представленные в документе, могут применяться при разработке договоров, касающихся 

различных предметных областей. Документ согласован с подробно описанными 

потенциальными элементами, приведенными в документе UNEP/PP/INC.1/5 «Потенциальные 

элементы договора, основанные на положениях пунктов 3 и 4 резолюции 5/14 Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде, включая ключевые концепции, 

процедуры и механизмы имеющих обязательную юридическую силу многосторонних 

 

*  UNEP/PP/INC.1/1. 
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соглашений, которые могут содействовать реализации и соблюдению требований согласно 

будущему договору о борьбе с загрязнением пластмассами».  
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Приложение 

Общие варианты структуры имеющего обязательную 

юридическую силу международного договора о борьбе с 

загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде, с 

учетом пунктов 3 и 4 резолюции 5/14 Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде 

Введение 

1. В настоящем документе представлены варианты структуры договора с учетом 

анализа структуры многосторонних природоохранных соглашений и других соглашений. 

В соответствии с резолюцией 5/14 Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и поручением специальной рабочей группы открытого состава для 

подготовки к работе Межправительственного комитета по ведению переговоров для разработки 

имеющего обязательную юридическую силу международного договора о борьбе с загрязнением 

пластмассами, в том числе в морской среде (далее – договор), в настоящем документе 

представлены варианты структуры договора. В нем учтен анализ структуры многосторонних 

природоохранных соглашений и других соответствующих глобальных соглашений. Для целей 

настоящего документа «структура» означает организацию составных элементов имеющего 

обязательную юридическую силу международного договора, которая позволяет этим элементам 

функционировать как единое целое.  

2. При определении возможных вариантов структуры договора авторы записки не 

пытались определить или проанализировать конкретное содержание этих составных 

элементов1. Меры по вопросам существа не конкретизируются, не рассматривается вопрос о 

том, как эти меры возможно осуществлять и, в частности, будут ли они иметь обязательный 

или добровольный характер.  

3. Как указано в разделе I настоящего документа, почти все имеющие обязательную 

юридическую силу многосторонние природоохранные соглашения имеют схожую 

основную структуру. Хотя содержание конкретных положений международного договора в 

рамках каждого структурного раздела в разных договорах может отличаться, общие разделы 

остаются неизменными. В разделе I настоящего документа кратко изложена типовая общая 

структура, а более подробное описание структуры представлено в документе 

UNEP/PP/INC.1/52.  

4. Хотя эта общая структура является распространенной, основные обязательства и 

меры регулирования, предусмотренные в том или ином многостороннем 

природоохранном соглашении, могут значительно различаться по своей форме. Меры 

регулирования – это те положения договора, которые непосредственно призваны содействовать 

предотвращению, сведению к минимуму или устранению проблемы, побудившей к принятию 

договора. Данный термин не распространяется, по крайней мере для целей настоящего 

документа, на положения, требующие от сторон представления национальных планов действий, 

участия в научно-техническом сотрудничестве, обмена информацией, представления докладов 

о его осуществлении в стране или предоставления финансовых ресурсов и технической 

помощи. Дополнительная информация об основных обязательствах и мерах регулирования 

имеется в документе UNEP/PP/INC.1/5.  

5. В разделе II настоящего документа представлены два общих варианта структуры 

основных обязательств и мер регулирования всеобъемлющего имеющего обязательную 

юридическую силу международного договора о борьбе с загрязнением пластмассами, в 

том числе в морской среде. Хотя эти варианты представлены в виде двух отдельных 

категорий, ни один из них на практике не имеет устоявшейся формы: каждый вариант может 

применяться в нескольких вариациях, и характеристики одного из них могут пересекаться с 

характеристиками другого. Существенное различие между этими двумя вариантами структуры 

заключается в том, содержатся ли основные обязательства и меры регулирования в едином 

всеобъемлющем договоре, включая приложения к нему, или же основные обязательства и меры 

 
1  Дополнительная информация о возможном содержании составных элементов имеется в документе 

UNEP/PP/INC.1/5. 
2  См. документ UNEP/PP/INC.1/5. 
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регулирования распределены между двумя или более отдельными, юридически 

самостоятельными договорами (например, конвенция и протокол (протоколы) к ней). Ниже 

приведены эти два основных варианта: 

a) специализированная конвенция: основные обязательства и отдельные меры 

регулирования содержатся в основном тексте договора и могут быть дополнены или уточнены 

дополнительными мерами регулирования, такими как техническая информация и подробная 

информация по вопросам существа, которые включены в одно или несколько приложений, 

являющихся составной частью конвенции; 

b) рамочная конвенция: конвенция имеет стандартную структуру, и в нее 

включаются категории и положения, описанные выше в разделе I, но отдельные или все меры 

регулирования представлены в одном или нескольких отдельных протоколах к конвенции. 

Конвенция и протокол (протоколы) к ней являются юридически самостоятельными 

договорами, которые обычно принимаются на отдельных конференциях.  

6. Примеры имеются в дополнении к настоящему приложению. Перечень договоров, 

которые приводятся ниже в качестве примеров, имеется в дополнении.  

 I. Базовая структура многосторонних природоохранных 

соглашений, имеющих обязательную юридическую силу 

7. Глобальные многосторонние природоохранные соглашения, имеющие 

обязательную юридическую силу, неизменно имеют схожий подход к структуре. Во всех 

многосторонних природоохранных соглашениях содержатся: преамбула; вступительные 

положения; меры регулирования; положения, касающиеся осуществления; положения о 

создании договорных учреждений для содействия осуществлению; положения, касающиеся 

дальнейшей разработки договора; и стандартные административные положения, которые часто 

называют «заключительными положениями»3. Хотя непосредственные тексты положений 

многосторонних природоохранных соглашений могут существенно различаться, сами разделы 

в целом остаются неизменными в различных соглашениях.  

 II. Общие варианты структуры основных обязательств и мер 

регулирования 

8. В действующих соглашениях применяются два общих подхода: 

«специализированная» конвенция и «рамочная» конвенция. Существенное различие 

заключается в том, содержатся ли основные обязательства и меры регулирования в 

одном договоре (например, в специализированной конвенции с приложениями) или они 

включены в юридически самостоятельные договоры (например, рамочная конвенция и 

протокол (протоколы), причем протокол (протоколы) обычно согласовываются на более 

поздних этапах)4. Меры регулирования – это те положения международного договора, которые 

призваны непосредственно содействовать предотвращению, минимизации или исправлению 

проблемы, ставшей первопричиной разработки и принятия международного договора. В 

настоящем разделе рассматриваются два общих варианта структуры мер регулирования в 

рамках всеобъемлющего, имеющего обязательную юридическую силу договора о борьбе с 

загрязнением пластмассами, в том числе в морской среде. Существенное различие между этими 

вариантами заключается в том, содержатся ли меры регулирования в одном имеющем 

обязательную юридическую силу договоре или в конвенции и одном или нескольких 

протоколах, каждый из которых является юридически самостоятельным договором. Это 

различие между двумя общими вариантами соответствует определению международных 

договоров, данному в Венской конвенции о праве международных договоров, которая 

определяет международный договор как «международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом независимо от 

того, содержится ли такое соглашение в одном, двух или нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования»5. Таким образом, 

основными элементами договора является то, что он представляет собой письменное 

 
3  Более подробная информация об административных (или заключительных) положениях имеется в 

документе UNEP/PP/INC.1/8. 
4  Дополнительная информация о различии между основными обязательствами и мерами 

регулирования имеется в документе UNEP/PP/INC.1/5. 
5  United Nations, Treaty Series, vol. 1155, no. 18232, art. 2 (1) (a).  

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/v1155.pdf
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соглашение между государствами, которые решили связать себя обязательствами, составленное 

в письменной форме и регулируемое международным правом. Для описания договоров 

используются также другие термины, такие как «соглашение», «конвенция», «протокол» или 

«пакт». Речь идет о следующих общих вариантах:  

Вариант Размещение мер регулирования Принятие 

Специализированная 

конвенция 

Основные обязательства и 

некоторые меры регулирования 

содержатся в тексте конвенции; 

дополнительные меры 

регулирования, такие как 

техническая информация и 

подробная информация по 

вопросам существа, могут 

содержаться в одном или 

нескольких приложениях.  

Конвенция, включая приложения к ней 

(если таковые имеются), является единым 

правовым документом; приложения могут 

быть пересмотрены после принятия и 

вступления в силу конвенции, а 

дополнительные приложения могут быть 

приняты позднее. 

Рамочная конвенция Некоторые меры регулирования 

могут быть включены в текст 

конвенции; другие меры 

регулирования указываются в 

протоколах.  

Конвенция и протоколы к ней обычно 

принимаются на отдельных конференциях; 

они являются юридически 

самостоятельными документами. Со 

временем могут приниматься 

дополнительные соглашения и протоколы. 

9. Хотя в настоящем разделе два варианта структуры представлены как 

разнотипные, важно признать, что конкретное оформление разных договоров в рамках 

каждого варианта непременно будет отличаться, при этом характеристики одного 

варианта могут частично совпадать с характеристиками другого. Практически во всех 

многосторонних природоохранных соглашениях, имеющих обязательную юридическую силу и 

глобальную сферу действия, в той или иной мере используются приложения. Размещение всех 

или отдельных аспектов мер регулирования в одном или нескольких приложениях при 

сохранении основных обязательств в основном тексте может сделать договор в целом более 

понятным и осуществимым. Такой подход также может сделать основную часть конвенции 

более лаконичной. Кроме того, поскольку в основной текст конвенции можно включить 

положения, допускающие различные процедуры принятия, корректировки и внесения поправок 

в приложения, в отличие от основного текста, использование приложений может позволить 

сторонам адаптироваться к изменившимся или меняющимся обстоятельствам быстрее и проще, 

по сравнению с уточнением аспектов мер регулирования лишь посредством изменения 

положений основного текста конвенции. После того, как будет определено, будет ли конвенция 

дополнена приложениями с использованием варианта специализированной конвенции или 

приложениями и протоколами с использованием варианта рамочной конвенции, в ходе 

переговоров может быть проведена дополнительная работа по определению уровня 

детализации текста конвенции в сопоставлении с приложениями (и протоколами, если таковые 

имеются). 

 A. Модель специализированной конвенции  

10. Модель специализированной конвенции предусматривает всеобъемлющий договор 

с мерами регулирования, которые содержатся либо в основном тексте, либо в 

приложениях различной степени детализации. Согласно этой модели, основные 

обязательства и некоторые меры регулирования конвенции, как общие, так и конкретные, 

содержатся в тексте конвенции и могут быть дополнены или уточнены одним или несколькими 

приложениями, которые являются составной и неотъемлемой частью конвенции. Такая 

структура позволяет применять иную процедуру для изменения приложений и упрощает 

вступление в силу таких изменений. 

11. Приложения могут иметь разную предметность и различный уровень детализации. 

После принятия решения о разработке договора с использованием этой модели участники 

переговоров могут принять решение о содержании и уровне детализации приложений. 

Участники переговоров также должны принять решение относительно сферы применения 

приложений, что обычно указывается в тексте конвенции. Например, согласно Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 

«приложения ограничиваются научно-техническими и административными вопросами», а 

согласно Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и 
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Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях «приложения 

ограничиваются процедурными, научными, техническими или административными 

вопросами». Хотя приложения имеют различную степень детализации, их можно в целом 

разделить на следующие категории:  

a) Приложения, содержащие дополнительную техническую информацию 

В конвенции, в которой используются приложения с дополнительной 

технической информацией, меры регулирования должны в полной мере 

раскрываться в тексте конвенции. Приложения используются для придания 

ясности и эффективности мерам регулирования путем предоставления 

дополнительной технической информации, такой как перечни регулируемых 

веществ (или классы регулируемых веществ) и другой подробной информации о 

том, что может являться предметом мер регулирования. Этот подход чаще всего 

применяется в том случае, когда различные вещества, продукты или процессы, 

подчиняющиеся нормам международного природоохранного соглашения, могут 

быть сгруппированы в более или менее широкие классы, поддающиеся общим 

мерам регулирования.  

Примером договора, в котором используется такой подход, является 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Меры 

регулирования в рамках Монреальского протокола, такие как сроки поэтапного 

сокращения оборота и поэтапного отказа от производства и потребления классов 

веществ, изложены в основной части договора, а в приложениях содержатся 

перечни конкретных веществ или продукции, в которых содержатся или при 

производстве которых применяются вещества, регулируемые в рамках договора. 

К другим договорам, в которых используется этот подход, относятся: Конвенция 

по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов и 

протокол 1996 года к ней, Международная конвенция по предотвращению 

загрязнения с судов, Базельская конвенция о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением, Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 

и Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного 

согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в 

международной торговле. 

Размещение мер регулирования может повлиять на простоту внесения 

поправок или корректировки договора. При использовании подхода, в рамках 

которого дополнительная техническая информация включается в приложения, 

текст основной части конвенции может быть объемнее, чем в случае применения 

других подходов в рамках модели специализированной конвенции, указанных 

ниже, учитывая, что текст должен включать основную необходимую 

информацию о мерах регулирования. В зависимости от положений, связанных с 

изменением или корректировкой договора, при необходимости, внесение 

поправок в меры регулирования может быть сложнее, если они содержатся в 

основном документе, а не в приложениях. 

b) Приложения, содержащие положения по вопросам существа  

Приложения могут содержать основные меры регулирования, за счет чего 

сокращается объем текста основной части конвенции. Конвенция, 

разработанная с применением этого подхода, не требует подробного описания 

мер регулирования в тексте конвенции. Скорее, меры регулирования могут быть 

кратко описаны в основной части договора, в то время как в приложениях может 

содержаться информация по вопросам существа и положения в отношении 

регулирования, а также техническая информация или перечни или классы 

регулируемых веществ, если таковые имеются. Этот подход может быть 

предпочтительным при сложном и детализированном характере мер 

регулирования и в том случае, когда они варьируются в зависимости от вещества 

или класса вещества. Такой подход позволяет сохранить лаконичность текста 

конвенции, уделяя при этом внимание основным обязательствам сторон 

договора. 

Одним из примеров договора с приложениями, в которых более подробно 

раскрывается информация по вопросам существа, является Стокгольмская 
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конвенция о стойких органических загрязнителях. В части II приложения А к 

Стокгольмской конвенции, посвященной полихлорированным дифенилам, 

части II приложения В, посвященной дихлордифенилтрихлорэтану (ДДТ), и 

части III, посвященной перфтороктановой сульфоновой кислоте (ПФОС), ее 

солям и перфтороктановому сульфонилфториду (ПФОСФ), содержатся 

положения по вопросам существа о мерах регулирования. В обоих случаях в 

приложениях к Стокгольмской конвенции имеется подробная информация о том, 

как стороны должны выполнять общие меры регулирования, предусмотренные в 

статьях 3 и 6 к Конвенции, и соблюдать их.  

Новейшим примером такой структуры является Минаматская конвенция о 

ртути. В приложении А к Минаматской конвенции о продуктах с добавлением 

ртути и в приложении В о производственных процессах, в которых применяются 

ртуть или ртутные соединения, содержатся конкретные перечни продуктов и 

процессов, на которые распространяются меры регулирования, содержащиеся в 

статьях 4 и 5, соответственно. В приложении С о кустарной и мелкомасштабной 

золотодобыче подробно описаны национальные планы действий, которые были 

испрошены в статье 7. Эти приложения представляют собой еще один пример 

того, как в приложениях к конвенции указывается подробная информация об 

осуществлении и поэтапном отказе. 

c) Приложения, в которых содержатся дополнительные соглашения, 

также известные как «генеральные соглашения» 

В редких случаях в приложениях могут также содержаться дополнительные 

соглашения, являющиеся частью общей конвенции. В редких случаях 

приложения могут также использоваться для включения дополнительных 

соглашений в сферу действия основного договора. При таком подходе отдельные 

соглашения по вопросам существа могут быть согласованы и приняты в виде 

единого пакета вместе с основным договором. Каждое дополнительное 

соглашение по вопросам существа считается неотъемлемой и неотделимой 

частью целого, при этом весь пакет является единым правовым документом.  

Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации 

является примером конвенции, в приложениях к которой имеются 

дополнительные соглашения. В Марракешском соглашении практически все 

меры регулирования содержатся в приложениях, в которых имеется ряд 

дополнительных соглашений, касающихся различных аспектов международной 

торговли, таких как Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

(приложение 1А) и Генеральное соглашение по торговле услугами 

(приложение 1В). Стороны Марракешского соглашения также являются 

участниками ряда соглашений, содержащихся в приложениях6. 

Такой подход используется крайне редко. Он может применяться в тех 

случаях, когда предмет договора крайне сложен и когда различные категории 

мер регулирования требуют либо применения различных подходов, структур или 

процедур, либо составления самостоятельных приложений, дополнений или 

добавлений к ним.  

12. Модель специализированной конвенции (договор со специализированными 

приложениями) является наиболее часто используемой формой многосторонних 

природоохранных соглашений. Эта модель позволяет разработать договор, который можно 

более простым образом адаптировать к изменяющимся обстоятельствам или меняющимся 

потребностям сторон, обеспечивая при этом возможность вносить изменения в основной текст 

конвенции, вносить изменения или корректировки в приложения и добавлять новые 

приложения.  

 B. Модель рамочной конвенции  

13. Модель рамочной конвенции позволяет размещать ключевые элементы в 

юридически самостоятельные протоколы. Согласно модели рамочной конвенции, конвенция 

 
6  В приложении 4 к Марракешскому соглашению о создании Всемирной торговой организации 

содержатся плюрилатеральные соглашения, которые должны приниматься отдельно, в то время как 

приложения 1-3 являются обязательными для всех государств – членов Всемирной торговой организации. 

См. United Nations, Treaty Series, vol. 1867, no. 31874. Art. 2. 
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может иметь основную общую структуру, определенную в разделе I выше, при этом включать в 

себя небольшое число мер регулирования или вообще не содержать их. Вместо этого меры 

регулирования представляются в отдельных протоколах к конвенции, которые могут быть 

приняты одновременно с конвенцией или после вступления конвенции в силу, хотя протоколы 

обычно принимаются после вступления в силу рамочной конвенции. Конвенция и все 

протоколы являются юридически самостоятельными международными договорами; стороны 

конвенции не обязаны ратифицировать или принимать какой-либо протокол или 

присоединяться к нему. 

14. Наименование договора не определяет его характер. Хотя имеется ряд примеров 

договоров, в наименовании которых присутствует термин «рамочная», например, Рамочная 

конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, наличие или отсутствие 

термина «рамочная» в наименовании конвенции не определяет ее статус как рамочной. Вместо 

этого определяющим фактором обычно считается наличие в тексте конвенции статьи, которая 

позволяет сторонам разрабатывать протоколы в качестве дополнения к конвенции, независимо 

от того, предполагается ли подготовка конкретных протоколов на этапе принятия или нет7. 

15. Рамочные конвенции позволяют решать проблемы поэтапно. Модель рамочной 

конвенции позволяет сторонам конвенции решать проблему поэтапно, а не одновременно. В 

результате международное сообщество может начать решать проблему, не дожидаясь, пока 

сформируется консенсус в отношении соответствующих мер регулирования. Такой подход 

может помочь: a) снизить неопределенность и достичь согласия относительно 

соответствующих фактов, в частности, требуя от сторон представления национальных докладов 

и стимулируя проведение исследований и оценок; b) помочь достичь нормативный консенсус, 

обеспечивая постоянно действующий форум для обсуждения и переговоров, укрепляя тем 

самым доверие между участниками. Более того, органы, учрежденные в рамках конвенции, 

могут играть роль катализатора в этом процессе, собирая данные, предоставляя техническую 

помощь и публикуя доклады. Данная модель обеспечивает основу для принятия поэтапных 

действий по мере углубления научных знаний, достижения консенсуса и развития или 

изменения приоритетных направлений регулирования.  

16. Эффективность рамочных конвенций зависит от неизменной готовности сторон 

основной конвенции принимать также последующие протоколы. Хотя рамочные 

конвенции иногда используются для отсрочки принятия решений по вопросам существа, 

протоколы к таким конвенциям могут приниматься одновременно с конвенцией. При этом 

каждый протокол должен быть принят и ратифицирован, стороны могут присоединяться к нему 

или принимать его в индивидуальном порядке, поскольку каждый из них является юридически 

самостоятельным договором. Соответственно, в рамках модели рамочной конвенции 

эффективность более гибкого порядка может в значительной степени зависеть от неизменной 

готовности сторон основной конвенции вести переговоры и становиться сторонами каждого 

последующего протокола.  

17. Протоколы обычно открыты для принятия только сторонами основной конвенции 

и обычно содержат положения, указывающие на то, что протокол не может 

противоречить мерам регулирования или другим положениям, изложенным в основной 

конвенции. При этом либо в основном тексте конвенции, либо в протоколе могут содержаться 

положения, позволяющие государствам-членам, которые не являются сторонами основной 

конвенции, и даже государствам, не являющимся членами, тем не менее, становиться 

сторонами любых протоколов8. 

18. Стороны специализированных конвенций также могут принимать протоколы. 

Хотя ожидается, что протоколы разрабатываются после принятия рамочной конвенции, ничто 

 
7  Конвенция о биологическом разнообразии, хотя и не содержит слова «рамочная» в своем 

наименовании, может считаться рамочной конвенцией благодаря включению статьи 28, которая позволяет 

договаривающимся сторонам принимать протоколы к конвенции на совещаниях Конференции Сторон.  
8  См., например, Конвенцию о доступе к информации, участии общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская 

конвенция) (1998 год) и протокол 2003 года к ней о регистрах выбросов и переноса загрязнителей, 

статья 24 (в которой говорится, что протокол открыт для подписания всеми государствами, являющимися 

членами Организации Объединенных Наций); см. также Соглашение об осуществлении положений 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления 

ими (1995 год), статья 37 и статья 1, пункт 2 b) (позволяющее государствам, не являющимся Сторонами 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, становиться Сторонами этого 

соглашения). 
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не мешает сторонам специализированной конвенции выносить постановления о принятии 

протоколов в качестве дополнительного договора, если ими будет принято соответствующее 

решение.  

19. Имеется несколько примеров многосторонних природоохранных соглашений, в 

которых используется модель рамочной конвенции. К характерным примерам применения 

модели рамочной конвенции относятся Рамочная конвенция Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и Киотский протокол к ней, а также Венская конвенция об охране 

озонового слоя и Монреальский протокол к ней. Одним из региональных примеров является 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, в которой меры 

регулирования по вопросам существа содержатся в восьми протоколах, которые касаются 

озона, стойких органических загрязнителей, тяжелых металлов, серы, летучих органических 

соединений, оксидов азота и финансирования деятельности по мониторингу и оценке. Все 

восемь протоколов имеют общую структуру и предусматривают использование 

функционирующих в рамках основной конвенции исполнительного органа, комитета по 

осуществлению и секретариата. 
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Дополнение 

Многосторонние соглашения, о которых говорится в 

настоящем приложении 

Венская конвенция о праве международных договоров (1969 год) 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

(1972 год) 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (1973 год, с поправками) 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (1973 год, с поправками) 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 год) 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (1982 год)  

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (1987 год)  

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (1989 год)  

Конвенция о биологическом разнообразии (1992 год)  

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (1992 год)  

Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (1994 год)  

Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения трансграничных 

рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими (1995 год) 

Протокол 1996 года к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и 

других материалов (1996 год) 

Конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 

доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998 год)  

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (1998 год)  

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (2001 год) 

Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей к Конвенции о доступе к 

информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды (2003 год)  

Минаматская конвенция о ртути (2013 год) 

     

 


