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Резюме
Настоящий доклад подготовлен по просьбе Генеральной Ассамблеи, кото-

рая в пункте 78 своей резолюции 58/240 от 23 декабря 2003 года просила Гене-
рального секретаря представить ей на ее пятьдесят девятой сессии свой годовой
всеобъемлющий доклад о событиях и проблемах, относящихся к вопросам
океана и морского права. Этот доклад послужит основой для обсуждений на пя-
том совещании Открытого процесса неофициальных консультаций Организации
Объединенных Наций по вопросам Мирового океана и морскому праву, который
Ассамблея учредила в своей резолюции 54/33 от 24 ноября 1999 года и работу
которого она в своей резолюции 57/141 постановила продолжить в течение
предстоящих трех лет, чтобы содействовать проведению ежегодного обзора со-
бытий, относящихся к вопросам океана. Ассамблея постановила, что основное
внимание на пятом совещании будет уделяться новым видам устойчивого море-
пользования, включая сохранение биологического разнообразия морского дна в
районах за пределами национальной юрисдикции и управление этим разнообра-
зием. В докладе приводится также информация о состоянии Конвенции Органи-
зации Объединенных Наций по морскому праву и исполнительных соглашений
к ней и о декларациях и заявлениях, делаемых государствами на основании ста-
тей 287, 298 и 310 Конвенции. В ознаменование десятой годовщины вступления
Конвенции в силу в докладе дается обзор практики государств в области ис-
пользования морских пространств, излагаются события в органах, созданных по

__________________
* A/59/50 и Corr 1.

** Настоящий доклад был представлен после установленного срока с целью отразить в нем
самые последние события, касающиеся вопросов океана и морского права. Из-за
ограничений на листаж в настоящем докладе приводится лишь сжатая информация о
важнейших событиях последнего времени и выборочные места из материалов,
представленных основными учреждениями, программами и органами. Полные тексты всех
материалов помещены на веб-сайте Отдела по вопросам океана и морскому праву:
www.un.org/Depts/los. 
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Конвенции, а также последние события, касающиеся защиты морской среды и
безопасности судоходства. Наконец, в докладе разбирается вопрос о создании
механизма межучрежденческой координации и сотрудничества. В докладе оп-
ределяется две основных задачи на будущее: обеспечить, чтобы государства
полностью соблюдали положения Конвенции, и обеспечить содействие межуч-
режденческому сотрудничеству и его активизацию.
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Сокращения

ГЭФ Глобальный экологический фонд

ХЕЛКОМ Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (Хель-
синкская комиссия)

МАГАТЭ Международное агентство по атомной энергии 

МГО Международная гидрографическая организация

МОТ Международная организация труда

ИМО Международная морская организация 

МОК Межправительственная океанографическая комиссия
(ЮНЕСКО)

МПД Международный план действий (ФАО)

МСОП Всемирный (ранее � Международный) союз охраны природы

НРП незаконный, несообщаемый и нерегулируемый рыбный про-
мысел

КЗМС Комитет по защите морской среды (ИМО)

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

Конвенция
ОСПАР

Конвенция о защите морской среды Северо-Восточной Атлан-
тики

Конвенция САР Международная конвенция по поиску и спасанию на море

СОЛАС Международная конвенция по охране человеческой жизни на
море

Конвенция
ПДНВ

Международная конвенция о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года

Конвенция БНА Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности морского судоходства, 1988 года

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле
и развитию

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружаю-
щей среде 

ЮНЕСКО Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры 

ООН�Хабитат Программа Организации Объединенных Наций по населенным
пунктам

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
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I. Введение

1. 16 ноября 2004 года исполняется десятая годовщина вступления в силу
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
(«ЮНКЛОС» или «Конвенция») от 10 декабря 1982 года. На сегодняшний день
можно насчитать 145 участников Конвенции, включая Европейское сообщество
из общего числа государств в 195. Это представляет собой значительный про-
гресс на пути достижения универсальности после вступления Конвенции в си-
лу через год после сдачи на хранение 60-й ратификационной грамоты, когда
участниками Конвенции являлись 68 государств. За прошедшее десятилетие
Конвенция выступала как надежная правовая основа для решения всех вопро-
сов и видов деятельности, связанных с Мировым океаном, а также для море-
пользования.

2. По этой причине 2004 год, возможно, является подходящим временем для
проведения обзора событий, происшедших с ноября 1994 года, оценки дости-
жений в работе учреждений, созданных по Конвенции, а также для рассмотре-
ния вопроса о том, каким образом осуществляется эта Конвенция на нацио-
нальном уровне. В этом контексте осуществление положений Конвенции госу-
дарствами означает прежде всего включение ее положений в национальное за-
конодательство, либо как единое целое, либо посредством принятия различных
законов по разным направлениям; во-вторых, применение на практике этого за-
конодательства административно-управленческим аппаратом; в-третьих, при-
менение единого подхода к решению вопросов Мирового океана, как того тре-
бует Конвенция; в-четвертых, активное сотрудничество в деле ее осуществле-
ния вместе с другими государствами на двусторонней основе, на региональном
и глобальном уровне, либо непосредственно, или же с помощью соответст-
вующих компетентных организаций.

3. Как минимум, все прибрежные государства-участники к настоящему вре-
мени уже установили, в соответствии с Конвенцией, исходные линии и морские
зоны, на которые они желают выдвинуть свои притязания и документацию о
которых они сдали на хранение Генеральному секретарю Организации Объе-
диненных Наций в виде морских карт или перечней географических координат,
указывающих границы морских зон, на которые они имеют право. В тех случа-
ях, когда морские границы должны определяться совместно с соседними госу-
дарствами, соответствующие государства должны рассмотреть вопрос о прове-
дении переговоров и достижении соответствующего соглашения. Следует при-
нимать и применять законы, касающиеся таких вопросов, как судоходство, ры-
боловство, морские научные исследования, защита окружающей среды и т.п.
Помимо всего прочего, государствам следует иметь в виду, что, согласно пре-
амбуле Конвенции, проблемы морского пространства тесно взаимосвязаны и их
необходимо рассматривать как единое целое. Такому целостному подходу будет
в значительной мере способствовать разработка всесторонней и скоординиро-
ванной национальной политики по вопросам использования Мирового океана,
как, например, политика, уже сформулированная рядом государств. Такая по-
литика будет являться источником основных принципов и подробных про-
грамм, которые дадут возможность и послужат толчком для всех государствен-
ных ведомств, имеющих отношение к морским вопросам, проводить взаимные
консультации и координировать свою работу.
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4. Результатом должно являться не только более эффективное управление
океанами на национальном уровне, но также и выработка единообразной и по-
следовательной национальной позиции на региональном и глобальном уровнях,
которые в свою очередь послужат толчком для установления более тесного со-
трудничества между государствами, а также между международными органи-
зациями, занимающимися вопросами Мирового океана, что в конечном итоге
приведет к более интегрированному и эффективному управлению морскими
пространствами на глобальном уровне.

II. Конвенция Организации Объединенных Наций по
морскому праву и исполнительные соглашения к ней

А. Состояние Конвенции и исполнительных соглашений к ней

5. По состоянию на 12 февраля 2004 года, после ратификации Канадой
7 ноября 2003 года и присоединения Литвы 12 ноября 2003 года число госу-
дарств � участников Конвенции Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву (ЮНКЛОС), включая Европейское сообщество, возросло до 145
(127 прибрежных государств из общего числа в 152 государства и
17 государств, не имеющих выхода к морю из общего их числа, составляющего
42 государства). Канада и Литва также выразили согласие взять на себя обяза-
тельства по Соглашению об осуществлении Части XI, доведя тем самым число
его сторон до 117.

6. Несмотря на большое число участников, необходимо предпринять даль-
нейшие усилия, с тем чтобы достичь цели универсального участия, как к тому
призвала Генеральная Ассамблея. Из 159 первоначальных сторон ЮНКЛОС,
подписавших Конвенцию, 29 из них все еще должны ратифицировать ее1. Из
38 государств, которые не подписали ЮНКЛОС или же не были независимыми
государствами во время открытия ее для подписания, лишь 17 государств при-
соединились к ней или стали ее правопреемниками. Многие прибрежные госу-
дарства до сих пор не высказали своего согласия выполнять в обязательном по-
рядке положения Конвенции: пять государств Африканского региона (Либерия,
Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Республика Конго и Эритрея); 10
стран Азии (Израиль, Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Корейская На-
родно-Демократическая Республика, Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты,
Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тимор-Лешти и Турция); четыре го-
сударства Европы и Северной Америки (Дания, Латвия, Соединенные Штаты и
Эстония) и шесть Латинской Америки и Карибского бассейна (Венесуэла, До-
миниканская Республика, Колумбия, Перу, Сальвадор и Эквадор). Представля-
ется, однако, что примерно в 10 государствах, не являющихся сторонами этой
Конвенции, осуществляются внутригосударственные процедуры, которые да-
дут им возможность стать участниками ЮНКЛОС. Развивающиеся государст-
ва, не имеющие выхода к морю, в Африке и Центральной Азии также должны
ратифицировать ЮНКЛОС или присоединиться к ней, поскольку Часть X Кон-
венции, регулирующая доступ к морю и от него, а также свободу транзита,
представляет собой правовую основу для ведения переговоров об условиях та-
кого доступа и транзита.
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7. Двадцати восьми государствам, которые выразили свое согласие выпол-
нять положения ЮНКЛОС до принятия в июле 1994 года Соглашения о Час-
ти XI и которые все еще не являются сторонами указанного Соглашения, сле-
дует принять необходимые шаги, с тем чтобы присоединиться к нему и тем са-
мым принимать на законных основаниях участие в работе Международного ор-
гана по морскому дну. 

8. Крупным событием явилась ратификация в 1995 году Европейским сооб-
ществом и его 15 государствами-членами2 Соглашения Организации Объеди-
ненных Наций по рыбным запасам от 19 декабря 2003 года и сдача Генераль-
ному секретарю на хранение их соответствующих ратификационных грамот.
Теперь режим этого Соглашения простирается на районы открытого моря, при-
лежащие к исключительным экономическим зонам (или рыболовным зонам)
51 государства, включая ряд заморских территорий. Учитывая определенные
выгоды от совместно установленного и единого правового режима, действую-
щего в определенных районах открытого моря и режима морского рыболовства
в таких районах, другие прибрежные государства и государства, ведущие экс-
педиционный рыбный промысел, еще не являющиеся сторонами этого Согла-
шения, должны рассмотреть вопрос о своем согласии соблюдать его положе-
ния.

B. Декларация и заявления, предусмотренные статьями 287, 298
и 310 ЮНКЛОС

9. Канада и Литва выступили с декларациями относительно выбора проце-
дуры урегулирования споров, касающихся толкования и применения положе-
ний ЮНКЛОС, как это предусмотрено в ее статье 287. Канада выбрала Меж-
дународный трибунал по морскому праву и арбитраж, образуемый в соответст-
вии с приложением VII Конвенции, не указав при этом, решения кого из них
будут иметь преимущественную силу. Литва выбрала Международный трибу-
нал по морскому праву и Международный Суд.

10. Что касается пункта 1 статьи 298 ЮНКЛОС, Канада заявила, что она не
принимает ни одну из процедур, предусмотренную в разделе 2 Части XV, ка-
сающихся споров, упомянутых в пункте 1(a), (b) и (c) статьи 298 ЮНКЛОС
(т.е. споров относительно толкования и применения статей 15, 74 и 83, относя-
щихся к делимитации морских границ и споров, касающихся исторических за-
ливов или прав, споров по вопросам военных операций и правоприменитель-
ных действий, а также споров, в связи с которыми Совет Безопасности Органи-
зации Объединенных Наций осуществляет функции, возложенные на него Ус-
тавом Организации Объединенных Наций).

11. Что касается статей 309 и 310 ЮНКЛОС, Канада также заявила, что она
не считает себя связанной декларациями или заявлениями, которые исключают
или изменяют правовую силу положений Конвенции и что отсутствие реакции
со стороны Канады на любую декларацию или заявление не следует понимать
как молчаливое согласие с такой декларацией или заявлением. 

12. В этом контексте следует напомнить, что Генеральная Ассамблея неодно-
кратно призывала государства согласовать свое национальное законодательство
с положениями Конвенции, обеспечить, чтобы все декларации или заявления, с
которыми они выступили или выступают при подписании Конвенции, ее рати
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фикации или присоединении к ней, ей соответствовали, и отозвать те свои дек-
ларации или заявления, которые ей не соответствуют. Стоит напомнить также,
что декларации и заявления, как правило, рассматриваются не соответствую-
щими статье 309 (запрещающей оговорки) и статье 310, когда они касаются:
a) исходных линий, не проведенных в соответствии с положениями ЮНКЛОС;
b) уведомления или разрешения на проход военных кораблей и других судов,
использующих свое право мирного прохода; c) не соответствуют положениям
ЮНКЛОС относительно: i) проливов, используемых для международного су-
доходства, включая право транзитного прохода; ii) вод архипелажных госу-
дарств, в том числе архипелажных исходных линий и прохода по архипелаж-
ным водным путям; iii) исключительной экономической зоны или континен-
тального шельфа; iv) делимитации; d) тех положений, цель которых � подчи-
нить толкование или применение ЮНКЛОС национальным законам и прави-
лам, включая конституционные положения.

13. Генеральный секретарь уже отметил, что существует много деклараций, в
которых содержатся элементы, не соответствующие положениям статьи 310
или не подкрепляемые какими-либо другими положениями Конвенции или ка-
кой-либо нормой международного публичного права. На сегодняшний день,
несмотря на неоднократные призывы Генеральной Ассамблеи, ни одна из таких
деклараций не была отозвана.

C. Декларации и заявления, сделанные по статье 47 Соглашения
Организации Объединенных Наций по рыбным запасам от
1995 года

14. При сдаче на хранение своих соответствующих грамот Европейские со-
общество и ее государства-члены сделали заявления в соответствии со стать-
ей 4 приложения IX Конвенции и статьей 47 Соглашения3. Европейское сооб-
щество заявило, что оно принимает права и обязательства государств по Со-
глашению относительно вопросов, касающихся компетенции, переданной ему
государствами-членами, которые являются участниками этого Соглашения.
Указанное Соглашение должно применяться в отношении компетенции, пере-
данной Европейскому сообществу, в вопросах территорий, на которые распро-
страняется действие Договора о создании Европейского сообщества, на усло-
виях, изложенных в этом Договоре.

15. Сообщество далее заявило, что его государства-члены передали ему ком-
петенцию в отношении сохранения морских живых ресурсов и управления
ими, и что в этой области именно Сообщество принимает соответствующие
нормы и правила (соблюдение которых обеспечивают его государства-члены), и
что к компетенции Сообщества относятся внешние сделки с третьими государ-
ствами или организациями. Эта компетенция применяется к водам, находя-
щимся под национальной юрисдикцией в плане рыболовства, а также в отно-
шении открытого моря. Кроме того, Сообщество заявило, что оно обладает
компетенцией принимать меры по регулированию, которой, согласно междуна-
родному праву, наделено государство флага судна в области определения мер
по сохранению морских рыбных запасов и управлению ими, которые примени-
мы к судам флага государств-членов, а также обеспечивать, чтобы государства-
члены принимали положения, позволяющие осуществлять указанные меры.
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16. Что касается вопросов, относящихся к компетенции его государств-
членов, Сообщество объявило, что к такой компетенции относится следующее:
меры, применимые к капитанам и другим членам командного состава экипажа
рыболовных судов, меры по осуществлению юрисдикции государства флага
судна в отношении своих судов в открытом море, в частности положений, свя-
занных с осуществлением и прекращением контроля за рыболовными судами
государствами, иными, чем государства флага судна, международное сотрудни-
чество в деле обеспечения соблюдения установленных норм и правил, а также
восстановление контроля за своими судами.

17. Сообщество далее заявило, что оно разделяет компетенцию со своими го-
сударствами-членами по следующим вопросам: потребности развивающихся
государств, научные исследования, меры в портах государств-участников и ме-
ры, принимаемые в отношении тех, кто не является членом региональных ры-
боловных организаций и участником указанного Соглашения. Оно далее указа-
ло на те положения Соглашения, которые применяются как к Сообществу, так и
к его государствам-членам, и, вместе с государствами-членами, выступило с
рядом касающихся толкования заявлений по вопросам употребления терминов,
сохранения свободы открытого моря, оснований для юрисдикции, применения
односторонних мер, осуществления полномочий государства флага и примене-
ния и толкования статьи 21 Соглашения. Что касается применения указанной
статьи, Европейское сообщество и его государства-члены заявили, что они ис-
ходят из того, что, когда государство флага объявляет, что оно намерено осуще-
ствлять свои полномочия в отношении рыболовного судна, под флагом которо-
го это судно плавает, власти инспектирующего государства не должны осуще-
ствлять какие-либо дополнительные полномочия согласно положениям ста-
тьи 21 в отношении такого судна. Они также отметили, что любой спор, свя-
занный с этим вопросом, должен разрешаться в соответствии с процедурами,
предусмотренными в части VIII Соглашения, и что ни одно государство не мо-
жет ссылаться на такого рода спор с целью сохранить контроль над судном, ко-
торое не плавает под его флагом. 

18. Кроме того, Европейское сообщество и его государства-члены подчеркну-
ли, что применение силы, как об этом говорится в статье 22, представляет со-
бой исключительную меру, которая должна основываться на строжайшем со-
блюдении принципа пропорциональности, и что любое злоупотребление ею
приводит к международной ответственности государства, осуществляющего
инспекцию. Сообщество и его государства-члены далее заявили, что следует
доработать соответствующие условия и порядок высадки инспекторов на суда
и проведения на них инспекций, с тем чтобы они соответствовали установлен-
ным принципам международного права в рамках соответствующих региональ-
ных и субрегиональных организаций и договоренностей, относящихся к управ-
лению рыболовством.

19. В своих отдельных декларациях государства-члены упомянули о передаче
компетенции Сообществу по определенным вопросам, регулируемым Согла-
шением, и подтвердили декларацию, с которой выступило Европейское сооб-
щество. 
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III. Морские пространства

А. Обзор практики государств, морские претензии и
делимитация морских зон спустя десять лет после вступления
Конвенции в силу

20. Десять лет спусти после вступления Конвенции в силу практика госу-
дарств в отношении морских зон свидетельствует о твердом намерении при-
держиваться принципов и норм, установленных ее положениями. В значитель-
ной степени 25 прибрежных государств, не являющихся участниками
ЮНКЛОС, также признают Конвенцию в качестве источника международного
обычного права. Свежая информация, полученная из внутреннего законода-
тельства государств, и заявления, сделанные ими, показывают, что лишь менее
10 государств � в основном неучастники ЮНКЛОС4 � претендуют на терри-
ториальное море, превышающее 12 морских миль. Вышесказанное представля-
ет собой резкий контраст по сравнению с положением дел, при котором свыше
140 прибрежных государств имеют территориальное море в 12 морских миль
или менее, как это предусмотрено ЮНКЛОС, и более 70 государств в настоя-
щее время заявили об установлении 24-мильной прилежащей зоны в соответ-
ствии с Конвенцией. Кроме того, более 110 прибрежных государств объявили
об установлении исключительной экономической зоны, и в большинстве слу-
чаев они осуществляют свои суверенные права и юрисдикцию в соответствии с
ЮНКЛОС. Подробную информацию о морских претензиях можно получить на
веб-сайте Отдела по вопросам океана и морскому праву Управления по право-
вым вопросам5.

21. Процесс приведения национального законодательства в соответствие с
ЮНКЛОС начался вскоре после ее принятия в 1982 году. В публикации, подго-
товленной Отделом по вопросам океана и морскому праву в 1994 году, озаглав-
ленной «Морское право: практика государств на момент вступления Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву в силу»6, содержится
описание 12-летнего процесса осуществления принципов и норм, закреплен-
ных в Конвенции. Можно твердо заявить, что практика государств за последние
10 лет не менее богата и что во многих отношениях преобладают позитивные
тенденции. Более 45 прибрежных государств обновили свое законодательство,
причем некоторые из них приняли всесторонний подход и промульгировали
значительной сложности законодательные акты в виде морских кодексов или
законов, касающихся морепользования. Если говорить более конкретно, то по
режиму морских зон законодательство в целом соответствует положениям
ЮНКЛОС, в частности в том, что касается режимов прохода и морских ресур-
сов. Отклонения от ЮНКЛОС, как пример, требование о получении предвари-
тельного разрешения на проход через территориальное море или исключитель-
ную экономическую зону для судов, перевозящих радиоактивные отходы или
другие потенциально опасные ядовитые или вредные для здоровья вещества,
главным образом относятся к свободе судоходства. Некоторые отклонения так-
же относятся к правам прибрежных государств в том, что касается охраны мор-
ской среды в исключительной экономической зоне и проведения морских науч-
ных исследований.

22. Кроме того, с ноября 1994 года было заключено более 40 договоров и про-
токолов к договорам о делимитации морских границ. Прибрежные государства
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с перекрывающимися притязаниями также вели переговоры с целью заключе-
ния временных договоренностей практического характера впредь до оконча-
тельного завершения переговоров о делимитации границ. Некоторые из таких
договоренностей были оформлены как двусторонние, наглядными примерами
которых являются Договор о Тиморском море и Соглашение о совместном ос-
воении месторождений «Санрайз» и «Трубадур», которые были заключены ме-
жду Австралией и Тимором-Лешти в 2002 и 2003 годах, соответственно. Ряд
споров по делимитации морских границ был урегулирован Международным
Судом или арбитражами.

23. Кроме того, ряд нерешенных проблем, связанных с суверенитетом над
территорией или островной территорией, перекрывающимися или чрезмерны-
ми морскими притязаниями, и в частности географическими трудностями ряда
стран, продолжал омрачать отношения между государствами с противополож-
ными или прилежащими побережьями, особенно в полузамкнутых и замкнутых
акваториях. В большинстве случаев такие проблемы не переросли в проблемы,
которые представляли бы собой угрозу миру и безопасности, однако они про-
должали омрачать результативное сотрудничество в деле сохранения рыбных
запасов и управления ими, защиты и сохранения морской среды и борьбы с
преступностью на море. Для урегулирования таких споров посредством пере-
говоров или в суде, или арбитраже Генеральный секретарь хотел бы решитель-
но призвать заинтересованные стороны сотрудничать друг с другом и заняться
поиском временных прагматичных решений, как, например, создание совмест-
ных рыболовных зон, совместных районов разработки или совместных меха-
низмов обеспечения соблюдения, с тем чтобы ключевые положения междуна-
родного морского права по вопросам загрязнения, сохранения рыбных запасов
и предотвращения преступности и борьбы с нею не оставались бы нерешенны-
ми. Такие договоренности представляют собой элемент превентивной дипло-
матии и создания доверия, создавая солидную основу для будущих усилий с
целью достижения долгосрочных решений. Региональные форумы и совеща-
ния, такие, как Конференция по разграничению морских пространств в Кариб-
ском бассейне, представляют собой обнадеживающие возможности для пред-
ставителей прибрежных государств обменяться мнениями и опытом и содейст-
вуют лучшему пониманию правовых и технических вопросов, с которыми они
сталкиваются.

24. В последнее время внимание Отдела было привлечено к следующим со-
бытиям.

25. Африканский регион. Сейшельские Острова установили внешние границы
исключительной экономической зоны и континентального шельфа посредством
принятия постановления от 14 ноября 2002 года (морские зоны (исключитель-
ная экономическая зона и континентальный шельф) постановление 2002 года).
Для достижения взаимоприемлемого решения относительно территориального
спора между Экваториальной Гвинеей и Габоном (по вопросам о суверенитете
над островами Мбанье, Кокотье и Конгас в заливе Кориско, делимитации мор-
ских границ и проведения сухопутной границы), эти два государства в январе
2004 года согласились на посреднические услуги под эгидой Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций. Генеральный секретарь назначил
посредником Ива Фортье, международного адвоката и бывшего Постоянного
представителя Канады при Организации Объединенных Наций.
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26. Азиатский и Южно-Тихоокеанский регион. Указом № 2002-827 от 3 мая
2002 года Франция установила прямые исходные линии и замыкающие линии
заливов, используемые для определения исходных линий, от которых отмеря-
ется ширина французских территориальных вод, прилежащих к Новой Каледо-
нии.

27. После вынесения Международным Судом 17 декабря 2002 года решения
(дело о суверенитете над островами Пулау-Лигитан и Пулау-Сипадан (Индоне-
зия/Малайзия) и ввиду того, что Малайзии и Индонезии еще предстоит догово-
риться о морских границах вокруг островов Сипадан и Лигитан в море Сулаве-
си, две страны договорились относительно временных мер практического ха-
рактера, таких, как совместное патрулирование в этом районе. 

28. В последние месяцы международные службы новостей сообщили о не-
скольких неразрешенных спорах относительно островных территорий и их
морских пространств, как например, относительно суверенитета над архипела-
гом Спратли, хотя в этом вопросе уже был достигнут некоторый прогресс во
время переговоров о кодексе поведения в Южно-Китайском море. В регионе
Залива новости в основном касались спора между Исламской Республикой
Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами относительно островов
Абу-Муса и Большой и Малый Томб, включая их территориальные воды, воз-
душные пространства, исключительные экономические зоны и коралловые ри-
фы. Другой спор, в котором участвуют Исламская Республика Иран, Кувейт, а
также Саудовская Аравия, связан с ресурсами газа в прибрежных месторожде-
ниях (Араш, Эд-Дурра).

29. Европейский регион. Дания издала Административное постановле-
ние № 680 от 18 июля 2003 года, которым внесла поправку в административное
постановление № 242 от 21 апреля 1999 года относительно делимитации тер-
риториального моря Дании.

30. Регион Средиземного моря. 3 октября 2003 года Хорватия приняла реше-
ние о расширении своей юрисдикции в Адриатическом море. В зоне, обозна-
ченной как «экологическая и рыбоохранная зона Республики Хорватии», хор-
ватский парламент заявил о ресурсах исключительной экономической зоны для
целей разведки и разработки, а также сохранения живых ресурсов и управле-
ния ими за пределами внешних границ территориального моря и о юрисдикции
в отношении морских научных исследований и защиты и сохранения морской
среды. Кроме того, Хорватия зарезервировала за собой право провозгласить о
введении в действие, когда она будет считать это уместным, других элементов
главы IV своего Морского кодекса (исключительная экономическая зона), в со-
ответствии с положениями ЮНКЛОС. 

31. Словения выступила с решительным протестом в связи с провозглашени-
ем этой экологической и рыбоохранной зоны, заявив, что это решение проти-
воречит взятому по международному праву общему обязательству Хорватии
воздерживаться от любых действий, которые могли бы помешать или создать
препятствия на пути достижения окончательного согласованного решения во-
проса об установлении морской границы между двумя государствами. Слове-
ния заявила, что Хорватия тем самым поставила под угрозу достижение окон-
чательного согласованного решения вопроса о морских границах между двумя
странами, и что она покушается на район, в отношении которого Республика
Словения осуществляет свой суверенитет и суверенные права. 
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32. Согласно сообщениям, Греция и Турция продолжали свои консультации
по вопросу о континентальном шельфе в Эгейском море. Что касается согла-
шения между Республикой Кипр и Арабской Республикой Египет о делимита-
ции исключительной экономической зоны, подписанного 17 февраля 2003 года
(см. A/58/65/Add.1, пункт 30), Турция сообщила Генеральному секретарю о
своем возражении по поводу этого соглашения и заявила, что она не признает
его. 19 ноября 2003 года Сирийская Арабская Республика приняла Закон № 28
об установлении и режиме своих морских зон. На основании этого закона ши-
рина территориального моря устанавливается в 12 морских миль и провозгла-
шается 24-мильная прилежащая зона, а также исключительная экономическая
зона шириной до 200 морских миль.

33. Субрегион Черного моря. 24 декабря 2003 года президенты Российской
Федерации и Украины подписали Договор между Российской Федерацией и
Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского
пролива и Совместное заявление президента Российской Федерации и прези-
дента Украины по Азовскому морю и Керченскому проливу. В этом совместном
заявлении они подтвердили свое общее понимание того, что Азовское море и
Керченский пролив исторически являются внутренними водами России и Ук-
раины и что урегулирование вопросов, относящихся к этой акватории, осуще-
ствляется по соглашению между обеими странами в соответствии с междуна-
родным правом. Согласно Заявлению, российские и украинские военные ко-
рабли и торговые суда пользуются свободой судоходства в Азовском море и
Керченском проливе; вместе с тем военные корабли под флагом третьих госу-
дарств могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив
только по приглашению Российской Федерации или Украины, согласованному
с другим прибрежным государством. Две страны приняли решение продолжать
переговоры о делимитации морских границ в Азовско-Керченском бассейне и о
других отдельных соглашениях, касающихся судоходства, морской экологии и
рыболовства. 

34. Кроме того, Украина и Румыния продолжали свои переговоры относи-
тельно разработки проекта межправительственного соглашения о делимитации
своих континентальных шельфов и исключительных экономических зон в Чер-
ном море.

35. Карибский регион. 13 и 14 октября 2003 года в Мехико (см. также
A/58/65/Add.1, пункт 29) состоялась вторая сессия Конференции по разграни-
чению морских пространств в Карибском море. Основная цель этой Конферен-
ции заключается в организации регионального форума в целях содействия и
поддержки двусторонних переговоров относительно делимитации морских
границ, а также использовании его в качестве канала оказания технической по-
мощи.

36. На сессии несколько государств-участников представили информацию о
прогрессе, достигнутом в области делимитации их морских границ, которая
была включена в повестку дня Конференции. Доминиканская Республика со-
общила Конференции о предполагаемых поправках к ее национальному зако-
нодательству с целью провозгласить себя архипелажным государством. Конфе-
ренция также рассмотрела вопросы, связанные с технической помощью и его
целевым фондом (о статусе фонда см. пункт 131 ниже). Председатель Конфе-
ренции предложил, чтобы Конференция рассмотрела возможность объявить
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Карибское море зоной мира, без ущерба механизму и форуму, на котором такая
инициатива могла бы быть представлена.

37. Несмотря на усилия карибских государств содействовать процессу дели-
митации морских границ посредством переговоров, остаются многие неурегу-
лированные споры. Одним из ярких примеров такого положения является дело,
возбужденное Никарагуа против Колумбии в Международном Суде в связи с
«правовыми проблемами, существующими» между двумя государствами «по
вопросу о правах на территорию8 и делимитацией морских границ в западной
части Карибского моря. Никарагуа также просила Суд «определить прохожде-
ние единой морской границы между районами континентального шельфа и ис-
ключительной экономической зоны, проходящей соответственно между Ника-
рагуа и Колумбией, в соответствии с принципами справедливости и надлежа-
щими обстоятельствами, признанными международным публичным правом,
применимым к такому проведению единой морской границы»9.

38. 17 февраля 2004 года Барбадос известил Генерального секретаря о том,
что после неудачных попыток провести переговоры о делимитации исключи-
тельной экономической зоны и континентального шельфа между Барбадосом и
Тринидадом и Тобаго, было принято решение передать этот спор на урегулиро-
вание согласно обязательной процедуре, влекущей за собой обязательные ре-
шения, как об этом говорится в статье 286 ЮНКЛОС, участниками которой яв-
ляются оба государства. Барбадос также предложил, чтобы стороны предпри-
няли все возможные усилия по достижению временных договоренностей прак-
тического характера, без нанесения ущерба окончательному решению вопроса
о делимитации, которые касались бы рыболовства жителей Барбадоса в север-
ной части территориального моря вокруг острова Тобаго, где Барбадос, как он
утверждает, имеет историческое правооснование на ведение рыбного промыс-
ла.

39. 25 февраля 2004 года Гайана информировала Генерального секретаря о
том, что после неудачных попыток достичь урегулирования в споре, касаю-
щемся делимитации ее морской границы с Суринамом, она приняла решение
прибегнуть к обязательным процедурам, предусмотренным ЮНКЛОС, и пред-
ставить этот спор на урегулирование по арбитражной процедуре, предусмот-
ренной в приложении VII. До образования арбитража Гайана также пыталась
воспользоваться временными мерами, предусмотренными Международным
трибуналом по морскому праву в статье 290 Конвенции, и обратилась к Сури-
наму с просьбой воздержаться от любой угрозы или применения вооруженной
силы в морской зоне, являющейся предметом спора, от применения каких-либо
реприсалий против Гайаны или ее граждан, от какого-либо поведения, которое
мешало бы возобновлению разведки в этой зоне, а также от поведения, препят-
ствующего эксплуатации нефтяных месторождений, впредь до достижения
справедливых временных договоренностей практического характера.

B. Вопросы общего характера, касающиеся морских пространств

40. ЮНКЛОС представляет собой основной источник международного мор-
ского права, в которой ясно изложены права и обязательства государств. Нет
никаких сомнений в том, что положения Конвенции являются универсально
применимыми к режиму морских зон, в частности в том плане, что не допуска
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ется никакое международное признание морских притязаний, превышающих
установленные этими положениями границы, и что режим морских зон и
юрисдикция, установленные национальным законодательством, должны соот-
ветствовать тем, которые предписаны Конвенцией. Кроме того, целый ряд го-
сударств дал ясно понять, что не будет признан никакой односторонний акт,
будь то декларация или национальное законодательство, которые ставят целью
исключить или изменить правовые последствия положений Конвенции, ввиду
того, что ЮНКЛОС не допускает никаких оговорок. Хорошо известно, что
Конвенция, являясь продуктом сложных переговоров, представляет собой «ко-
нечный продукт пакетного решения». По этой причине целостность ЮНКЛОС,
особенно в том, что касается морских пространств и их режима, имеет громад-
ное значение для поддержания международного мира и безопасности и ее не-
обходимо сохранить.

41. В недавней практике государств имеются некоторые элементы, которые
вызывают беспокойство, особенно в связи с географически запутанными си-
туациями. Высказывались мнения о том, что в некоторых регионах провозгла-
шение определенных морских зон, прогнозируемых ЮНКЛОС, будет противо-
речить некоторым общим обязательствам по международному праву. Генераль-
ный секретарь считает, что права и обязательства, предусмотренные в
ЮНКЛОС, не должны зависеть от региона и что не должны устанавливаться
никакие дополнительные условия пользования государствами-участниками
правами, предусмотренными в Конвенции. Более того, государства � участни-
ки ЮНКЛОС обязаны воздерживаться от принятия действий, которые создава-
ли бы помехи другому государству-участнику пользоваться его правами на ос-
новании положений Конвенции. ЮНКЛОС не была заключена для исправления
географических реалий. С целью частично компенсировать создавшееся поло-
жение, Конвенция предусматривает адекватные средства правозащиты в ситуа-
циях, когда государства находятся в неблагоприятном положении, предлагая им
воспользоваться специальными положениями, предусмотренными для не
имеющих выхода к морю государств, государств, находящихся в географически
неблагоприятном положении, а также ее положениями о сотрудничестве госу-
дарств, граничащих с замкнутыми или полузамкнутыми морями.

42. Что касается осуществления на национальном уровне, еще одним вызы-
вающим беспокойство элементом практики государств является провозглаше-
ние де-факто исключительной экономической зоны, замаскированной различ-
ными другими наименованиями. Хотя правовой режим таких зон вполне может
быть идентичным режиму исключительной экономической зоны или по край-
ней мере не противоречить ему, введение новых названий может привести к
путанице и неуверенности, особенно в том, что касается прав и обязательств
других государств. Такой возможной неразберихи можно полностью избежать,
поскольку не имеется никаких правовых препятствий для любого государства-
участника, в каком бы географическом положении оно ни находилось, провоз-
гласить установление исключительной экономической зоны и использовать
термин, который принят в Конвенции. Поскольку государства несут основную
ответственность за упорядоченное осуществление морского права и установ-
ленного им режима, они должны быть уверены, что не происходит никакой
дальнейшей эрозии прав и обязательств, что их действия по осуществлению
ЮНКЛОС являются достаточно транспарентными и что все их проблемы дву
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сторонних отношений решаются на основе ЮНКЛОС с использованием
средств, предоставленных ею.

43. Кроме того, набор прав и обязательств, содержащийся в ЮНКЛОС, дол-
жен быть включен в национальное законодательство таким образом, чтобы он
удовлетворял общим ожиданиям в плане единообразия применимого правового
режима в зонах, на которые распространяются национальный суверенитет и
юрисдикция. Во многих странах осуществление положений ЮНКЛОС страдает
по причине отсутствия действий. В некоторых случаях даже на национальном
уровне нет достаточной транспарентности в плане правовых последствий ра-
тификации Конвенции или присоединения к ней для применения ее положе-
ний. Имеются примеры, когда конституционные нормы предусматривают авто-
матическое включение норм Конвенции во внутригосударственное законода-
тельство, а власти страны не используют установленные средства коммуника-
ций с целью внести для международного сообщества ясность, в результате чего
возникает неуверенность относительно их морских притязаний. Отмечаются
также случаи, когда ратификация Конвенции по морскому праву или присоеди-
нение к ней не подкрепляются соответствующими законодательными дейст-
виями и продолжает оставаться в силе, по крайней мере формально, старое за-
конодательство. Например, многие государства продолжают сохранять свое
старое законодательство о континентальном шельфе, в котором используются
формулировки, содержащиеся в Женевской конвенции 1958 года. По этой при-
чине во многих государствах усилия по согласованию национального законода-
тельства с положениями ЮНКЛОС далеко не завершены. В этой области Отдел
всегда готов оказать консультативные услуги и помощь.

44. Несмотря на серьезные усилия по наблюдению за событиями относитель-
но осуществления положений ЮНКЛОС, сообщению о них и наличие обшир-
ной информационной системы, Отдел по вопросам океана и морскому праву
все еще сталкивается со значительными трудностями при выполнении своего
мандата. За последние несколько лет Отдел предпринял целый ряд важных ша-
гов по обновлению своего фонда материалов об ЮНКЛОС и опубликованию
соответствующих данных. Например, по случаю 20-й годовщины ЮНКЛОС
Отдел разослал вопросник, реакция на который была весьма вялой: ответы
прислали менее одной шестой прибрежных государств-участников. В 2001 году
Отдел поместил на своем веб-сайте базу данных о национальном законодатель-
стве, касающемся морских зон и соглашений о морских границах10. Несмотря
на обнадеживающие замечания и хвалебные выступления, ожидаемой реакции
от прибрежных государств еще не поступило. Лишь ограниченное число госу-
дарств, среди них Финляндия, Ирландия и Норвегия, ознакомились с этим сай-
том с целью убедиться, что информация является свежей и точной. Польза от
такого веб-сайта, предоставляющего глобальный доступ к указанным текстам,
не нуждается в пояснениях. Генеральный секретарь хотел бы просить все госу-
дарства проявить дух сотрудничества в деле обзора информации и обеспечить,
чтобы Секретариат имел доступ к самым последним текстам их национального
законодательства. Усилиями всех заинтересованных сторон следует оживить
добрую традицию регулярных сообщений в Организацию Объединенных На-
ций прибрежными государствами о новом законодательстве по вопросам мор-
ских зон.

45. Вместе с тем, несмотря на недостатки и сохраняющиеся споры относи-
тельно суверенитета и делимитации, события последних десяти лет в области
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режима морских зон, судя по всему, укрепили позицию ЮНКЛОС и, как пред-
ставляется, будущая эволюция национальной юрисдикции прочно встанет на
путь обеспечения соответствия положениям этого правового документа.

C. Сдача на хранение и надлежащая публикация

46. Осуществление ЮНКЛОС имеет изъян в одной важной области � сдаче
на хранение морских карт и координат. В соответствии с ЮНКЛОС прибреж-
ные государства должны сдавать на хранение Генеральному секретарю Органи-
зации Объединенных Наций морские карты, показывающие прямые исходные
линии и архипелажные исходные линии, а также внешние границы территори-
ального моря, исключительной экономической зоны и континентального шель-
фа. Вместо этого можно сдавать перечни географических координат пунктов,
указывающих геодезические данные. Сдача на хранение Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций морских карт или перечней географи-
ческих координат пунктов представляет собой международный акт государст-
ва � участника ЮНКЛОС в целях выполнения упомянутых выше обязательств
по сдаче на хранение после вступления ЮНКЛОС в силу. Этот акт является от-
дельным от других обязательств государств, как например регистрация догово-
ров в соответствии со статьей 102 Устава Организации Объединенных Наций,
даже если договоры о делимитации морских границ могут содержать информа-
цию, требуемую ЮНКЛОС.

47. Цель этих положений является ясной и в целом хорошо понятной: между-
народное сообщество и пользователи морей и океанов должны знать границы
морских зон, в которых прибрежное государство осуществляет свой суверени-
тет или суверенные права и юрисдикцию, поскольку существуют различные
правовые режимы. Следовательно, проведение внешних границ континенталь-
ного шельфа и, там, где это осуществимо, исключительной экономической зо-
ны должно дать международному сообществу возможность определить грани-
цы международного района морского дна (Района), на который распространя-
ется режим общего наследия человечества.

48. Ввиду важности должным образом опубликованных морских границ и
общественного интереса к наличию такой информации в глобальном масштабе,
довольно тревожным является тот факт, что за десять лет после вступления
ЮНКЛОС в силу, менее 30 прибрежных государств-участников осуществили
это конкретное обязательство, а именно Австралия, Аргентина, Бельгия, Габон,
Германия, Гондурас, Испания, Италия, Кипр, Китай, Коста-Рика, Мадагаскар,
Мьянма, Науру, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Папуа � Новая Гвинея, Ру-
мыния, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские Острова, Тунис, Уругвай, Финлян-
дия, Чили, Экваториальная Гвинея, Ямайка и Япония. Последней сдачей на
хранение, которая произошла во второй половине 2003 года, явилась сдача на
хранение Норвегией перечня географических координат пунктов, определяю-
щих внешние границы территориального моря вокруг материковой части Нор-
вегии, Свальбарда и Ян-Майена, а также точек, как это указано в положениях,
касающихся базисных линий. Вышеуказанные государства заслуживают похва-
лы за своевременные действия, особенно когда, как и Норвегия, они приступи-
ли к сдаче на хранение почти сразу же после принятия соответствующего на-
ционального законодательного акта.
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49. В общем и целом ситуация с нанесением на карты морских границ, где
осуществляется национальная юрисдикция, остается неблагоприятной по при-
чине отсутствия действий со стороны большинства прибрежных государств �
участников Конвенции. Секретариат получает многочисленные запросы отно-
сительно официальных морских границ. Учитывая большой объем уже накоп-
ленной информации относительно договоров о делимитации морских границ,
зарегистрированных в Секретариате согласно Уставу, Генеральный секретарь
хотел бы предложить считать всю соответствующую информацию (морские
карты и перечни географических координат пунктов), содержащуюся в этих со-
глашениях и удовлетворяющую требования ЮНКЛОС, предъявляемые к сдаче
на хранение, как сданную на хранение Генеральному секретарю в соответствии
с Конвенцией. Однако Генеральный секретарь не может вынести такое решение
и, до принятия решения по этому вопросу, государства-участники должны про-
должать предпринимать все усилия по сдаче на хранение, при первой возмож-
ности, информации о делимитации границ, а также об исходных линиях и
внешних границах их морских зон.

50. В последнее время возникла еще одна проблема, касающаяся сдачи на
хранение: технические стандарты сбора, хранения и распространения сданной
на хранение информации. Согласно просьбе, содержащейся в резолюции 49/28
Генеральной Ассамблеи от 6 декабря 1994 года, Отдел по вопросам океана и
морскому праву, являясь ответственным головным подразделением Секрета-
риата Организации Объединенных Наций, создал возможности для хранения
депонируемых морских карт и перечней географических координат, а также
разработал систему распространения такой информации с целью помочь госу-
дарствам в осуществлении ими своих обязательств по надлежащей публикации
такой информации. Отдел осуществляет это по различным каналам � с помо-
щью уведомлений о морских зонах (распространено до настоящего времени
45 таких уведомлений), посредством информационного циркуляра по морскому
праву (18 циркуляров уже распространено), бюллетеней по морскому праву
(опубликовано 53 номера), а также через его веб-сайт. Вместе с тем, по причи-
не быстро развивающейся технологии и предстоящего цифрового (электронно-
го) нанесения информации на морские карты, представляется целесообразным,
чтобы Секретариат координировал разработку своих цифровых баз данных та-
ким образом, который был бы совместим и дополнял продукцию, выпускаемую
географической информационной системой (ГИС), подготавливаемую между-
народными и национальными учреждениями. Конечной целью Отдела, который
в силу резолюций ЮНКЛОС и Генеральной Ассамблеи является назначенным
хранителем информации, касающейся базисных линий и морских границ, явля-
ется распространение официальных данных о юрисдикционных элементах та-
ким образом, который гладко интегрировал бы их в цифровые морские карты в
формате реального времени. От этого получили бы большую выгоду пользова-
тели морей и океанов, которые осуществляют судоходство, рыболовство и дру-
гие виды деятельности, связанные с океаном, и которые, естественно, больше
всех других заинтересованы в получении информации, сданной на хранение. В
разработке необходимых технических стандартов Отделу могла бы оказать по-
мощь дискуссионная группа в составе национальных экспертов, занимающихся
составлением цифровых морских карт. 

51. Что касается надлежащей публикации, то следует напомнить, что в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 21 ЮНКЛОС прибрежные государства-участники
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должным образом опубликовывают все законы и правила, которые они могут
принимать по вопросам мирного прохода через территориальное море, а также
в отношении различных видов использования морей и океанов и видов дея-
тельности, таких, как безопасность судоходства и регулирование движения су-
дов; защита кабелей и трубопроводов, сохранение живых ресурсов моря, пре-
дотвращение нарушений законов и правил рыболовства прибрежного государ-
ства; сохранение окружающей среды и предотвращение, сокращение и сохра-
нение под контролем ее загрязнения и морские научные исследования.

52. Помимо этого, государства-участники, граничащие с проливами, обеспе-
чивают надлежащую публикацию законов и правил, касающихся транзитного
прохода через проливы, в отношении безопасности судоходства и регулирова-
ния движения судов, законов и правил, относящихся к предотвращению, со-
кращению и сохранению под контролем загрязнения окружающей среды, пре-
дотвращению незаконного рыбного промысла и погрузки или разгрузки любых
товаров, валюты или лиц в нарушение таможенных, фискальных, иммиграци-
онных и санитарных законов и правил государств, граничащих с проливами.

53. Отдел стремится оказывать помощь государствам в выполнении их других
обязательств, связанных с надлежащей публикацией, которые предусмотрены в
Конвенции. Эти обязательства относятся ко всем законам и правилам, прини-
маемым прибрежным государством по вопросам мирного прохода через терри-
ториальное море (статья 21(3)), и всем законам и правилам, принимаемым го-
сударствами, граничащими с проливами и относящимися к транзитному прохо-
ду через проливы, используемые для международного судоходства (ста-
тья 42(3)). Только 12 прибрежных государств обратились к Отделу с просьбой
об оказании помощи в этой области; с 2000 года таких просьб не поступало.
Тем не менее Отдел в ходе проведения своих исследований обнаружил ряд слу-
чаев принятия национальных законодательных актов, касающихся прохода, о
которых международное сообщество, по-видимому, имеет очень мало инфор-
мации, если вообще располагает таковой.

54. Обязательства надлежащей публикации информации о морских путях и
схемах разделения движения судов осуществляются через посредство меха-
низмов Международной морской организации (ИМО).

D. Доступ к морю и от него и свобода транзита

55. Проблемы, связанные с практическим осуществлением общепризнанного
права на доступ к морю и от него и на свободу транзита, продолжают оставать-
ся на повестке дня системы Организации Объединенных Наций в числе важ-
нейших проблем развития.

56. 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 58/201,
озаглавленную «Алматинская программа действий: удовлетворение особых по-
требностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в новых гло-
бальных рамках для сотрудничества в области транзитных перевозок между не
имеющими выхода к морю развивающимися странами и развивающимися
странами транзита». В этой резолюции Генеральная Ассамблея приняла к све-
дению доклад Генерального секретаря об итогах Международной конференции
министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и развивающих-
ся стран транзита и стран-доноров и представителей международных учрежде
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ний, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о со-
трудничестве в области транзитных перевозок11, которая состоялась в Алматы
28�29 августа 2003 года, утвердила Алматинскую программу действий12 и при-
звала к ее полному и эффективному осуществлению. В отдельном решении13

Ассамблея также приняла к сведению доклад, подготовленный Генеральным
секретарем Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию, о системах транзита в государствах, не имеющих выхода к морю, в
Центральной Азии и соседних развивающихся странах транзита (A/58/209).

57. Недавно поступило сообщение еще об одном событии, касающемся Боли-
вии, которая на нескольких крупных региональных и двусторонних совещаниях
подняла вопрос о ее доступе к морю, в попытке начать диалог столетней дав-
ности относительно требования Боливии выделить ее в суверенное пользова-
ние выход к тихоокеанскому побережью.

IV. Институты, созданные на основании Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву:
обзор событий с 1994 года

А. Международный орган по морскому дну

58. Международный орган по морскому дну является автономной междуна-
родной организацией, созданной на основании ЮНКЛОС14. Она является орга-
низацией, через посредство которой государства � участники Конвенции ор-
ганизуют и контролируют деятельность в Районе, в частности в том, что каса-
ется управления ресурсами Района15. Орган начал существовать с 16 ноября
1994 года после вступления Конвенции в силу.

59. Первая основная сессия Органа состоялась в 1995 году и была разбита на
три части, причем работа ее в основном была посвящена принятию Правил
процедуры Ассамблеи и создания Совета Органа в соответствии с положения-
ми Конвенции и сложной формулы, содержащейся в пункте 15 раздела 3 при-
ложения к Cоглашению 1994 года об осуществлении Части XI Конвенции («Со-
глашение»). После создания Совета был составлен список кандидатов для из-
брания Генерального секретаря Органа, и этот список был представлен Ас-
самблее. Генеральный секретарь Ассамблеи был выбран в марте 1996 года на
первоначальный период в четыре года, и Орган начал свою деятельность в ка-
честве автономной международной организации в июне 1996 года, когда к нему
отошли расположенные в Кингстоне помещения и службы, которые ранее за-
нимало Кингстонское отделение Организации Объединенных Наций по мор-
скому праву.

60. До конца 1997 года административные расходы Органа покрывались из
регулярного бюджета Организации Объединенных Наций. Вышеуказанное
осуществлялось на основании пункта 14 раздела 1 приложения к Соглашению,
которое предусматривает, что до конца года, следующего за годом вступления
Соглашения в силу, административные расходы Органа покрываются за счет
бюджета Организации Объединенных Наций. После этого административные
расходы Органа покрываются за счет взносов, устанавливаемых для его чле-
нов, включая любых членов на временной основе, до тех пор, пока Орган не
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станет располагать достаточными средствами на покрытие этих расходов. Со-
глашение вступило в силу 28 июля 1996 года.

61. Первоначальные служебные задачи, поставленные перед Органом, вклю-
чали в себя следующее16:

� рассмотрение окончательного доклада Подготовительной комиссии для
Международного органа по морскому дну и Международного трибунала
по морскому праву;

� деятельность в развитие решений Подготовительной комиссии относи-
тельно зарегистрированных первоначальных вкладчиков;

� рассмотрение Соглашения между Органом и правительством Ямайки о
штаб-квартире Органа;

� рассмотрение Протокола о привилегиях и иммунитетах Органа;

� рассмотрение Соглашения о взаимоотношениях между Организацией
Объединенных Наций и Органом;

� передача имущества и документов Подготовительной комиссии Органу;

� временный бюджет и финансовые организации;

� организация Секретариата Органа.

62. По просьбе Органа ему предоставили 24 октября 1996 года статус наблю-
дателя в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций17. В
1997 году Орган заключил соглашение о взаимоотношениях с Организацией
Объединенных Наций. Это соглашение устанавливает механизм тесного со-
трудничества между двумя организациями в целях обеспечения эффективной
координации деятельности и избежания ненужного дублирования в работе и
развития сотрудничества по кадровым вопросам, а также относительно конфе-
ренционного обслуживании, включая письменный и устный перевод на усло-
виях возмещения расходов.

63. После создания Органа одной из его неотложных задач явилась легитима-
ция статуса зарегистрированных первоначальных вкладчиков путем рассмот-
рения их заявок на утверждение рабочих планов разведки ресурсов в соответ-
ствии с Частью XI Конвенции и Соглашения посредством заключения с ними
контрактов на разведку19. Одной из серьезных проблем, возникших на одинна-
дцатой сессии третьей Конференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, явился вопрос о защите сделанных в предварительном порядке
инвестиций в разработку полезных ископаемых морского дна до принятия Кон-
венции. В резолюции II Заключительного акта предусмотрена регистрация
Подготовительной комиссией определенных государств и субъектов в качестве
первоначальных вкладчиков по выполнению ими определенных условий20. К
концу заключительной сессии Подготовительной комиссии Генеральный коми-
тет зарегистрировал семь первоначальных вкладчиков21.

64. В соответствии с пунктом 6(a)(ii) раздела 1 приложения к Соглашению за-
регистрированный первоначальный вкладчик имеет право просить утвердить
план работы на разведку в течение 36 месяцев со дня вступления Конвенции в
силу, т.е. к 16 ноября 1997 года. Согласно этому положению 19 августа
1997 года все семь первоначальных вкладчиков представили Генеральному
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секретарю Органа просьбы об утверждении их планов работы на разведку.
Юридическая и техническая комиссия Органа рассмотрела эти просьбы об ут-
верждении планов работы. По каждой просьбе Комиссия установила, что тре-
бования Соглашения были соблюдены. Затем Совет Органа, действуя по реко-
мендациям Комиссии, отметил, что в соответствии с пунктом 6(a)(ii) раздела 1
приложения к Соглашению планы работы на разведку, представленные семью
первоначальными вкладчиками, считаются утвержденными, и попросил Гене-
рального секретаря принять необходимые шаги с целью оформления этих пла-
нов работы в виде контрактов, включающих в себя применимые обязательства,
предусмотренные положениями Конвенции, Соглашения и резолюции II и со-
ответствующие правилам поиска и разведки полиметаллических конкреций в
Районе, а также стандартной форме контракта.

65. Юридическая и техническая комиссия подготовила проект правил поиска
и разведки полиметаллических конкреций в Районе, основанный на ранее про-
деланной работе Специальной комиссией 3 Подготовительной комиссии и с
учетом последующих событий. Этот проект был представлен в Совет в марте
1998 года и после тщательного рассмотрения был утвержден Советом и одоб-
рен Ассамблеей Органа 13 июля 2000 года22. Вслед за утверждением правил в
2001�2002 годах Орган заключил контракты со всеми семью первоначальными
вкладчиками. Эти контракты заключены на срок в 15 лет, и они предусматри-
вают возможность пересмотра программы работы каждые пять лет.

66. В правилах, в частности, содержатся четкие положения относительно за-
щиты и сохранения морской среды. Контракторы обязаны принимать необхо-
димые меры в целях предотвращения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения и других опасностей для морской среды, вытекающих из его дея-
тельности в Районе, насколько это реально возможно с применением наилуч-
шей имеющейся у него технологии23. Следуя этим требованиям, Орган разра-
ботал для контракторов «рекомендации, которыми следует руководствоваться»
при оценке возможных последствий для окружающей среды их деятельности,
связанной с разведкой. 

67. В августе 1998 года представитель Российской Федерации обратился к
Органу с просьбой принять нормы, правила и процедуры разведки полимитал-
лических сульфидов и кобальтоносных железомарганцевых корок24. Как поли-
металлические сульфиды, так и железомарганцевые корки имеют высокую
степень концентрации металлов, в том числе меди, кобальта, никеля и цинка, а
также драгоценных металлов, включая золото и серебро (см. пункт 286 ниже).
На своей девятой сессии в августе 2003 года Совет напомнил о том, что, по-
скольку просьба относительно принятия правил для данных ресурсов была по-
дана в соответствии с положениями Конвенции и Соглашения, следует прило-
жить все усилия к тому, чтобы разработать и своевременно рассмотреть проект
таких правил с учетом необходимости обеспечить, чтобы проект был техниче-
ски обоснован и чтобы у Юридической и технической комиссии было доста-
точно времени для всестороннего рассмотрения связанных с этим сложных на-
учных вопросов. Было принято решение оставить этот вопрос на рассмотрение
его следующей сессии параллельно с продолжающейся разработкой проекта
правил Юридической и технической комиссией25.

68. Орган разработал новый метод сотрудничества с учеными, исследовате-
лями и учреждениями в области сбора и распространения данных и информа
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ции. Проведение серии коллоквиумов и семинаров по выбранным специальным
проблемам обеспечивает достижение непрерывного прогресса. В проводимых
Органом семинарах и совещаниях участвуют международно признанные уче-
ные, эксперты, исследователи и члены Юридической и технической комиссии,
а также представители контракторов, прибрежной горнодобывающей промыш-
ленности и государств-членов. Такой порядок позволяет организовать сбор
данных и информации из первоисточников, которые хранятся в базе данных
Органа. Документы указанных семинаров имеются у Органа26.

69. Орган начал также оценку имеющихся данных и информации относитель-
но зарезервированных районов для своего будущего использования. Первона-
чальный обзор и оценка имеющихся данных вскрыла расхождения и недос-
тающие элементы. По этой причине Орган созвал совещание экспертной груп-
пы ученых, включая ученых из стран контракторов, для составления предвари-
тельных предложений относительно создания геологической модели для зоны
разломов Кларион � Клиппертон. Стратегия и рабочая программа для этой
модели была доработана во время проведения шестого семинара Органа, кото-
рый состоялся в Нанди (Фиджи) в мае 2003 года.

70. В августе 1999 года Орган заключил с принимающей страной Соглашение
о штаб-квартире. В ноябре 2003 года Орган также заключил с принимающей
страной дополнительное соглашение относительно организационных вопросов,
связанных с эксплуатацией зданий и помещений и других расходов. В
1998 году Ассамблея Органа приняла Протокол о привилегиях и иммунитетах
Международного органа по морскому дну. 1 мая 2003 года Нигерия стала деся-
тым членом Органа из числа тех, кто ратифицировал Протокол или присоеди-
нился к нему, и, таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 этот Про-
токол вступил в силу 31 мая 2003 года. Протокол касается привилегий и имму-
нитетов Органа по тем вопросам, которые не охватываются ЮНКЛОС, и он яв-
ляется дополнительным правовым документом к Соглашению о штаб-квартире.
Орган принял свои Финансовые положения и Правила и положения о персона-
ле27. 

B. Международный трибунал по морскому праву28

71. Международный трибунал по морскому праву является независимым
юридическим органом, созданным по Конвенции для целей разрешения споров,
возникающих в связи с интерпретацией Конвенции или применения ее поло-
жений. Ее штаб-квартира находится в Гамбурге (Германия). К компетенции
Трибунала относятся все споры, представляемые ему в соответствии с Конвен-
цией и Соглашением 1994 года об осуществлении Части XI Конвенции, и рас-
пространяется на все вопросы, конкретно предусмотренные в любом другом
соглашении, которое наделяет этот Трибунал соответствующей компетенцией.
Трибунал открыт для государств � участников Конвенции, а в некоторых слу-
чаях, для субъектов, иных чем государства-участники (как, например, между-
народные организации и физические или юридические лица).

72. Трибунал функционирует в соответствии с положениями, содержащимися
в Конвенции, ее Статуте (Приложение VI к Конвенции) и его Регламенте. При
рассмотрении представленных ему дел Трибунал руководствуется статьей 49
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Регламента29, в которой предусматривается, что дела в Трибунале рассматри-
ваются без ненужной задержки или неоправданных расходов.

73. Трибунал образовал следующие камеры: камеру упрощенного производ-
ства, камеру по спорам, связанным с рыболовством, и камеру по спорам, ка-
сающимся окружающей среды. Трибунал может также образовать камеру для
рассмотрения конкретного дела, если стороны обратятся с такой просьбой.
Споры, касающиеся деятельности в Международном районе морского дна,
представляются в камеру по спорам, касающимся морского дна Трибунала, ко-
торая была образована в соответствии с разделом 5 Части XI Конвенции и
статьей 14 Статута и которая состоит из 11 судей.

74. Если стороны не решат иначе, юрисдикция Трибунала является обяза-
тельной по делам, касающимся незамедлительного освобождения судов и их
экипажей на основании статьи 292 Конвенции, и в отношении просьб о приня-
тии временных мер впредь до образования арбитража на основании пункта 5
статьи 290 Конвенции.

75. Трибунал состоит из коллегии в составе 21 независимого члена, избран-
ных из числа лиц, пользующихся самой высокой репутацией беспристрастно-
сти и справедливости и являющихся признанными авторитетами в области
морского права. Первые выборы состоялись 1 августа 1996 года на пятом со-
вещании государств-участников30. После этого пять выборов происходили в
соответствии со статьями 5 и 6 Статута Трибунала31.

76. Официальная инаугурация Трибунала состоялась в Гамбурге 18 октября
1996 года. Принимающая страна предоставила временные помещения для Три-
бунала до завершения строительства постоянных помещений Трибунала.
3 июля 2000 года состоялась официальная церемония открытия здания штаб-
квартиры Трибунала, на которой присутствовал Генеральный секретарь. Со-
глашение о штаб-квартире между Трибуналом и Германией еще не заключено.

77. Бюджет Трибунала образуется из взносов государств � участников Кон-
венции и принимается на совещании государств-участников. Первый бюджет
Трибунала был принят на финансовый период с августа 1996 года по декабрь
1997 года. После этого бюджет Трибунала подготавливался на ежегодной осно-
ве32. На тринадцатом совещании государств-участников были приняты Финан-
совые положения Трибунала. В соответствии с Финансовыми положениями,
которые вступили в силу 1 января 2004 года33, Трибунал будет подготавливать
двухгодичные бюджеты, начиная с финансового периода 2005�2006 годов.

78. Помимо своей судебной работы, Трибунал проводит две административ-
ные сессии в год для рассмотрения внутриорганизационных вопросов Трибу-
нала, в том числе финансовых, административных и кадровых, а также право-
вых вопросов, связанных с его судебными функциями.

79. Трибунал пользуется статусом наблюдателя в Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций и он заключил соглашение о сотрудничестве и
взаимоотношениях с Секретариатом Организации Объединенных Наций. Он
также заключил административные соглашения о сотрудничестве с рядом ор-
ганизаций и органов34. На основании соглашения о взаимоотношениях с Орга-
низацией Объединенных Наций Трибунал заключил в 2002 году соглашение, в
силу которого Отдел Организации Объединенных Наций по вопросам океана
действует в качестве отделения по связям Трибунала в Нью-Йорке.
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80. Соглашение о привилегиях и иммунитетах Трибунала было принято на
седьмом совещании государств-участников и оно было открыто для подписа-
ния в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 1 июля
1997 года35. На сегодняшний день 13 государств ратифицировали это соглаше-
ние или присоединились к нему. 

81. На рассмотрение Трибунала были представлены следующие дела: дело о
судне «Сайга» (Сент-Винсент и Гренадины против Гвинеи), незамедлительное
освобождение; дело «Сайга» (№ 2) (Сент-Винсент и Гренадины против Гви-
неи); дело о южном голубом тунце (Новая Зеландия против Японии; Австралия
против Японии), временные меры; дело о судне «Камоуко» (Панама против
Франции), незамедлительное освобождение; дело о судне «Монте Конфурко»
(Сейшельские Острова против Франции), незамедлительное освобождение; де-
ло о сохранении и устойчивой эксплуатации запасов меч-рыбы в юго-
восточной части Тихого океана (Чили/Европейское сообщество); дело о судне
«Грэнд принс» (Белиз против Франции), незамедлительное освобождение; дело
о судне «Чаисири рифер-2» (Панама против Йемена), незамедлительное осво-
бождение; дело о заводе СОТ (Ирландия против Соединенного Королевства),
временные меры; дело о судне «Волга» (Российская Федерация против Австра-
лии), незамедлительное освобождение; дело о расширении Сингапуром при-
брежной полосы в проливе Джохор и вокруг него (Малайзия против Сингапу-
ра), временные меры36.

82. В своей резолюции 58/240 от 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамб-
лея с удовлетворением отметила «сохраняющийся вклад [Трибунала] в мирное
урегулирование споров в соответствии с частью XV Конвенции» и подчеркнула
«важную роль и авторитет Трибунала в вопросах толкования и применения
Конвенции и Соглашения».

C. Комиссия по границам континентального шельфа

83. Эта Комиссия была создана после вступления Конвенции в силу. В при-
ложении II к Конвенции содержатся положения, касающиеся ее создания и
функций. Этими функциями являются следующие: a) рассмотрение представ-
ляемых прибрежными государствами данных и других материалов относитель-
но внешних границ континентального шельфа в районах, где эти границы вы-
ходят за пределы 200 морских миль и вынесение рекомендаций в соответствии
со статьей 76 и Заявлением о понимании, принятым 29 августа 1980 года
третьей Конференцией Организации Объединенных Наций по морскому пра-
ву37; b) предоставление научно-технических консультаций по просьбе заинте-
ресованного прибрежного государства в ходе подготовки таких данных. 

84. В соответствии со статьей 76(8) Комиссия дает прибрежным государствам
рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их
континентального шельфа за пределами 200 морских миль. Границы континен-
тального шельфа, установленные прибрежным государством на основе указан-
ных рекомендаций, являются окончательными и для всех обязательны. 

85. На пятом совещании государств-участников была достигнута договорен-
ность о том, что выборы членов Комиссии состоялся в марте 1997 года38, с тем
чтобы ряд государств-членов могли завершить процесс ратификации.
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86. Комиссия провела свою первую сессию в июне 1997 года39. На протяже-
нии нескольких сессий Комиссия сосредоточивала свое внимание на принятии
целого ряда основных документов как по вопросам, касающимся своих собст-
венных процедур, так и по вопросам оказания прибрежным государствам по-
мощи в подготовке их представлений. 

87. Комиссия начала разработку своих правил процедуры и завершила работу
над первым вариантом в 1997 году (CLCS/3). Два вопроса были переданы на
рассмотрение следующего совещания государств-участников для замечаний до
окончательного принятия этих правил в 1998 году40. Два последующих вариан-
та были приняты в 1998 году. В мае 2000 года Комиссия начала обсуждение во-
проса о конфиденциальности, который завершился принятием в феврале
2001 года пересмотренных правил процедуры (CLCS/3/Rev.3).

88. Порядок работы Комиссии был разработан и принят в 1997 году на ее
второй сессии (CLCS/L.3).

89. В мае 2001 года была принята внутренняя процедура подкомиссии, кото-
рой надлежит пользоваться при рассмотрении представлений прибрежных го-
сударств (CLCS/L.12).

90. Во время второй сессии началась также подготовительная работа над На-
учно-техническим руководством Комиссии, которое предназначалось для ока-
зания помощи прибрежным государствам в подготовке ими представлений от-
носительно внешних границ их континентального шельфа. Для определения
используемых при этом критериев требуются сложные научно-технические
данные. В 1998 году это Руководство (CLCS/L.6) было принято в предвари-
тельном порядке, чтобы дать возможность членам Комиссии подробнее изу-
чить его и получить по нему замечания от государств. Была также достигнута
договоренность о том, что до официального принятия этого Руководства на пя-
той сессии, оно может использоваться в предварительном порядке. Ряд госу-
дарств направили Комиссии письма, содержащие их замечания по Руководству,
которые были рассмотрены до того, как Руководство было окончательно дора-
ботано. В мае 1999 года Комиссия приняла окончательный текст Руководства
(CLCS/11 и Add.1).

91. В начале своей седьмой сессии в мае 2000 года Комиссия провела заседа-
ние открытого состава с целью довести до сведения лиц, ответственных за раз-
работку политики, и юридических советников информацию о том, какие выго-
ды могли бы получить прибрежные государства в результате осуществления
положений статьи 76, а также объяснить экспертам-океанологам, участвующим
в подготовке представлений, как, по мнению Комиссии, могут использоваться
на практике положения этого Руководства. 

92. Опубликование основных документов, подготовленных Комиссией и осо-
бенно Научно-технического руководства, имело такое огромное значение для
прибрежных государств в деле подготовки их представлений, что на десятом
совещании государств-участников было принято решение считать датой начала
отсчета десятилетнего периода, предусмотренного в статье 4 приложения II
Конвенции для подготовки представлений в Комиссию, дату 13 мая 1999 года
для тех государств, для которых Конвенция вступила в силу до этой даты41. Тем
самым первый крайний срок для прибрежных государств был сдвинут с 2004
на 2009 год. 
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93. Хотя профессиональная подготовка как таковая не является одной из
функций Комиссии, ее члены считали, что оказание помощи прибрежным го-
сударствам, особенно развивающимся и наименее развитым государствам, в
подготовке их представлений является важной задачей. Следовательно, Комис-
сия занималась осуществлением таких мер, как упорядочение и облегчение
профессиональной подготовки, а также разработки планов подготовки и моби-
лизации усилий по созданию добровольных целевых фондов. В августе�сен-
тябре 2000 года Комиссия завершила разработку схемы подготовительного кур-
са, предназначенного для оказания государствам помощи в подготовке их пред-
ставлений (CLCS/24 и Corr.1), и вопросы, связанные с подготовкой, продолжа-
ют оставаться на повестке дня следующих сессий Комиссии.

94. 20 декабря 2001 года Российская Федерация сделала свое представление в
Комиссию � первое, полученное Органом со времени его создания в
1997 году. В этом представлении содержались данные и другая информация
относительно предложенных Российской Федерацией внешних границ конти-
нентального шельфа за пределами 200 морских миль в центральной части Се-
верного Ледовитого океана, в Баренцевом и Беринговом морях и в Охотском
море.

95. Генеральный секретарь разослал сообщение всем государствам � членам
Организации Объединенных Наций, с тем чтобы довести до широкой общест-
венности координаты предполагаемых внешних границ континентального
шельфа согласно представлению, сделанному Российской Федерацией. В ответ
на вербальную ноту поступили сообщения из Канады, Дании, Японии, Норве-
гии и Соединенных Штатов Америки.

96. Содержание этих сообщений было разослано всем государствам-членам и
сообщено в Комиссию на ее десятой сессии в марте�апреле 2002 года. Главным
пунктом повестки дня этой сессии явилось рассмотрение указанного представ-
ления Российской Федерации. Пленарные заседания Комиссии состоялись с 25
по 28 марта, на которых была создана подкомиссия для рассмотрения этого
представления и подготовки рекомендаций Комиссии. Подкомиссия провела
свое совещание с 28 марта по 12 апреля и постановила продолжить обсуждения
с 10 по 14 июня после получения дополнительной информации, запрошенной у
Российской Федерации относительно ее представления. Рекомендации подко-
миссии были препровождены через секретариат одиннадцатой сессии Комис-
сии, которая состоялась с 24 по 28 июня 2002 года.

97. Ввиду приближающегося истечения первого пятилетнего срока Комиссии
15 июня 2002 года, на двенадцатом совещании государств � участников Кон-
венции42 23 апреля 2002 года состоялись выборы 21 члена Комиссии. Одинна-
дцатая сессия отметила начало пятилетнего срока службы вновь избранных
членов Комиссии. После внесения некоторых поправок рекомендации Комис-
сии, представленные подкомиссией, были приняты Комиссией консенсусом и
переданы Российской Федерации и Генеральному секретарю.

98. На двенадцатой сессии Комиссии (с 28 апреля по 2 мая 2003 года) были
рассмотрены вопросы упорядочения правил процедуры, вопросы конфиденци-
альности при рассмотрении представлений, а также содержание рекомендаций,
выносимых Комиссией прибрежным государствам, и вопросы, относящиеся к
консультативному обслуживанию прибрежных государств и профессиональной
подготовке.
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99. Тринадцатая сессия Комиссии должна состояться с 26 по 30 апреля
2004 года. Поскольку в соответствии с правилами процедуры Комиссии ника-
ких представлений от прибрежных государств не было получено Комиссией
вовремя для рассмотрения на этой сессии, за сессией не последует совещание
подкомиссии. Четырнадцатая сессия Комиссии состоится с 30 августа по
3 сентября 2004 года. Если представление будет вовремя получено для рас-
смотрения на этой сессии, то за ней последует двухнедельное совещание под-
комиссии.

100. Комиссия продолжит обзор своих процедурных и организационных доку-
ментов на предмет согласования их положений. На своей недавней сессии Ко-
миссия приняла решение объединить положения оперативного характера, со-
держащиеся в Порядке работы Комиссии (CLCS/L.3), с внутренней процедурой
подкомиссии (CLCS/L.12) в один документ с редакционными поправками. Пра-
вила процедуры Комиссии будут по-прежнему оставаться отдельным докумен-
том (CLCS/L.3/Rev.3 и Corr.1).

101. Еще одним решением, принятым Комиссией на своей недавней сессии,
явилось решение сделать ее работу более транспарентной и включить в свои
рекомендации резюме, содержащее общее описание расширенного континен-
тального шельфа, а также набор координат и наглядных морских карт, если по-
надобится, для определения линии, очерчивающей внешние границы, рекомен-
дованные Комиссией. По мнению Комиссии, такое решение вопроса может
снять, по крайней мере частично, озабоченность некоторых заинтересованных
сторон относительно фактологической информации о научных данных и мате-
риале, содержащихся в представлениях, а также основы анализа, проводимого
Комиссией при применении требований статьи 76 ЮНКЛОС.

102. В соответствии с положениями пункта 1(b) статьи 3 Приложения II к Кон-
венции, которая возлагает на Комиссию обязанность предоставлять научно-
технические консультации по просьбе прибрежных государств в ходе подго-
товки ими их представлений, Комиссия выразила свою готовность предостав-
лять такие консультации, если в этом есть необходимость. Информацию отно-
сительно этой функции Комиссии можно получить на веб-странице Комиссии
на веб-сайте Отдела по адресу: www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm.

103. Для оказания дальнейшей помощи государствам в деле подготовки пред-
ставлений относительно внешних границ континентального шельфа Отдел по
вопросам океана и морскому праву в настоящее время готовит руководство по
подготовке персонала с участием двух координаторов, которые являются чле-
нами Комиссии. Ожидается, что такое руководство будет издано в качестве
публикации Организации Объединенных Наций.

104. В ответ на вербальную ноту Отдела в адрес заинтересованных прибреж-
ных государств, в которой содержалась просьба к ним указать примерные сро-
ки подачи ими их представлений в Комиссию, с тем чтобы Отдел мог закончить
необходимую подготовку для их приема и рассмотрения, три государства со-
общили Секретариату, что их представления планируется подготовить в тече-
ние последующих трех лет. Ирландия намерена представить информацию от-
носительно внешних границ своего континентального шельфа за пределами
200 морских миль в 2005 году, Пакистан � в 2007/08 году, а Шри-Ланка � в
2007 году. Два других государства ответили, что достигнут определенный про
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гресс в деле подготовки их представлений, однако на данном этапе они не мо-
гут сообщить о предполагаемой дате завершения указанной работы.

105. В октябре 2000 года Генеральная Ассамблея учредила целевой фонд (ре-
золюция 55/7) для оказания содействия в деле подготовки представлений в Ко-
миссию. Кандидаты из шести развивающихся стран были посланы на курсы
подготовки, организованные на базе пятидневной программы, разработанной
Комиссией (CLCS/24), и еще семь развивающихся стран попросили Фонд ока-
зать им помощь и послать от них кандидатов на аналогичные курсы, органи-
зуемые Саутгемптонским океанографическим центром (Соединенное Королев-
ство), которые будут проходить с 10 по 14 мая 2004 года.

106. В декабре 2003 года (резолюция 58/240, приложение) Генеральная Ас-
самблея внесла поправки в условия функционирования Фонда, с тем чтобы де-
нежные средства выплачивались непосредственно государствам и учреждениям
на погашение таких расходов, как транспорт, обучение и суточные для успеш-
ных кандидатов, вместо того чтобы просить правительства их стран оплачивать
сначала все расходы. Изменения в процедуре, однако, не затронули требование,
предусмотренное Фондом, чтобы все предполагаемые расходы были заранее
одобрены Отделом.

107. На конец 2003 года общие расходы Фонда и неликвидные обязательства
составили примерно 60 000 долл. США, а активы � 1 137 053 долл . США
(см. пункт 129).

108. Информацию о всех видах деятельности, которая охватывается Фондом, а
также форму заявления от признанных учреждений относительно просьб о вы-
делении средств на цели подготовки можно найти на веб-сайте Отдела по адре-
су:www.un.org/Depts/los/clcs_new/trust_fund_article76.htm.

109. Что касается Целевого фонда для вычета расходов, связанных с участием
членов Комиссии из развивающихся стран в совещаниях Комиссии, который
был также учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи 55/7, то два разви-
вающихся государства нашли спонсоров, чтобы послать членов присутствовать
на двенадцатой сессии Комиссии, а один кандидат подал заявление, в котором
высказывается просьба дать ему возможность присутствовать на сессии в ап-
реле 2004 года.

V. Наращивание потенциала

А. Общий обзор

110. Со времени вступления в 1994 году ЮНКЛОС в силу концепция наращи-
вания потенциала выкристаллизовывалась на протяжении двух лет до этого в
Повестке дня на XXI век на Конференции Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и развитию, и она приобретает все большее значение
среди центральных оперативных проблем системы Организации Объединен-
ных Наций. Вместе с тем эта концепция представляет собой конечную цель
эволюции многочисленных видов сотрудничества и технической помощи на
цели развития, уже осуществленных Организацией Объединенных Наций. В
ЮНКЛОС, например, содержится по меньшей мере 25 ссылок на необходи-
мость оказания содействия развивающимся государствам и принятия во внима
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ние волнующих их проблем. Охват таких ссылок очень широк: от морских на-
учных исследований и передачи технологии до деятельности в Районе и про-
блем морской среды43. Аналогичным образом, резолюции Генеральной Ас-
самблеи, предшествующие Повестке дня на XXI век44, касались многочислен-
ных видов деятельности, которую можно классифицировать как наращивание
потенциала.

111. Определение понятия наращивания потенциала зачастую бывает слишком
широким и позволяет практически любую форму технической помощи отнести
к этому понятию. Характерной чертой, которая отделяет эту концепцию от дру-
гих форм оказания помощи и сотрудничества, является ее глобальный акцент
на устойчивость, а также на национальную компетентность45. Иными словами,
деятельность по наращиванию потенциала имеет непосредственное значение
для возможностей бенефициариев осуществлять и поддерживать заданные
функции46.

112. В главе 37 Повестки дня на XXI век подчеркивается, что «способность
той или иной страны идти путем устойчивого развития в значительной мере
определяется возможностями ее народа и ее учреждений, а также характерны-
ми для нее экологическими и географическими условиями. Говоря конкретно,
наращивание потенциала охватывает людские, научные, технологические, ор-
ганизационные, институциональные и ресурсные возможности страны»
(пункт 37.1). Аналогичным образом, учреждение, больше всех участвующее в
наращивании потенциала, � ПРООН � определяет «потенциал» как «возмож-
ность отдельных лиц, организаций и организационных подразделений осуще-
ствлять функции эффективным, результативным и устойчивым образом. Это
определение означает, что потенциал не является чем-то пассивным, а пред-
ставляет собой часть непрерывного процесса и что людские ресурсы играют
первостепенную роль в наращивании потенциала»47. Комитет ОЭСР по оказа-
нию помощи на цели развития определяет «наращивание потенциала» как «�
процесс, посредством которого лица, группы, организации, институты и обще-
ства повышают свою способность: 1) выполнять важнейшие функции, преодо-
левать проблемы и достигать поставленных целей; 2) широко и надежно усваи-
вать и решать свои задачи в плане развития»48.

113. События последнего десятилетия в области морского права отражают эту
тенденцию. Не отставая от этого обновленного импульса наращивания потен-
циала, в начале нового тысячелетия49 появился Открытый процесс неофици-
альных консультаций Организации Объединенных Наций по вопросам Миро-
вого океана и морскому праву («Консультативный процесс»), среди тем которо-
го была тема, посвященная наращиванию потенциала, которая обсуждалась на
его первом совещании в 2000 году. В результате дебатов по этой теме Гене-
ральная Ассамблея в своей резолюции 55/7 от 20 октября 2000 года по вопро-
сам Мирового океана и морскому праву впервые использовала выражение «на-
ращивание потенциала» и подчеркнула, в частности, важность наращивания
потенциала для развивающихся стран, особенно для наименее развитых стран
и мелких островных развивающихся государств. Ассамблея также подчеркива-
ет важность наращивания потенциала в контексте Глобальной программы дей-
ствий по защите морской среды от загрязнения в результате деятельности на
суше (ГПД) и рекомендовала, чтобы вопрос о наращивании потенциала был
подробнее рассмотрен на следующей сессии Консультативного процесса. На-
ращивание потенциала продолжало оставаться центральным пунктом обсужде
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ний на всех последующих сессиях Консультативного процесса, а также в резо-
люциях Генеральной Ассамблеи, в которых по причине взаимозависимости
между различными секторами этот вопрос обсуждался в связи с широким кру-
гом таких проблем, как региональное сотрудничество, интегрированное управ-
ление прибрежными зонами, пиратство, вооруженный разбой на море, морские
научные исследования, передача технологии, сбор данных, морские карты,
подготовка представлений в Комиссию по границам континентального шельфа
и для базы данных ЮНЕП о всемирных ресурсах (ГРИД)50. Кроме того, в своей
резолюции 56/12 от 28 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея рекомендовала
Консультативному процессу организовать обсуждение вопроса о наращивании
потенциала. В той же резолюции она просила, чтобы конкретный раздел по во-
просу о наращивании потенциала был включен в ежегодный доклад Генераль-
ного секретаря по вопросам океана и морскому праву51.

B. Важность наращивания потенциала

114. Заявления, с которыми выступили делегаты со времени вступления
ЮНКЛОС в силу, как на Генеральной Ассамблее, так и в Консультативном
процессе, продемонстрировали твердую веру в наращивание потенциала и по-
казали, что делегации ожидают от него выгоды. Кроме того, по причине меж-
секторального характера наращивания потенциала делегации ссылаются на не-
го при обсуждении самых широких проблем. К таким проблемам относится
прежде всего необходимость единообразного осуществления положений
ЮНКЛОС, необходимость принятия национального законодательства, которое
позволило бы получать выгоды от Конвенции, а также выполнять свои обяза-
тельства, взятые по Конвенции. Следующим логическим шагом в этом направ-
лении является наращивание потенциала в целях улучшения возможностей го-
сударств в области мониторинга и обеспечения осуществления. Помимо этого,
делегации подчеркнули необходимость принятия структурных мер, направлен-
ных на улучшение институциональных и финансовых условий, подготовку
персонала, а также осуществление основных программ, таких, как интегриро-
вание и управление прибрежными и морскими районами. В связи со структур-
ными ограничениями, которые наращивание потенциала должно учитывать,
многие делегации подчеркнули необходимость расширения присутствия разви-
вающихся государств в соответствующих форумах и совещаниях. Указанное
рассматривается в качестве предварительного условия для результативного
участия таких государств во всех видах деятельности, осуществляемых на ос-
новании Конвенции, особенно тех, которые характеризуются высокой степенью
научно-технической сложности, как, например, подготовка представлений по
вопросам делимитации внешних границ континентального шельфа. Многие де-
легации прямо указали, что эта область относится к числу тех областей, в ко-
торых они нуждаются в помощи.

115. Делегации также привлекли внимание к необходимости наращивания по-
тенциала в их странах, в том что касается передачи морской технологии, осо-
бенно экологически безопасной технологии, а потому наиболее дорогостоящей,
развития рыболовства, морских исследований, подготовки морских карт и пе-
речней географических координат, а также сбора данных.
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C. Работа Секретариата

116. Организация Объединенных Наций в силу своего мандата, истории, опыта
и универсальности в состоянии оказывать помощь в деле наращивания потен-
циала. Организация активно занимается этими потребностями, для чего она
разработала интегрированный механизм, состоящий из самых разнообразных
инструментов по оказанию консультативного обслуживания, целевых фондов,
программ подготовки персонала и оказания технической помощи.

117. Отдел по вопросам океана и морскому праву предоставляет информацию,
консультации и помощь государствам с целью лучшего понимания положений
Конвенции и связанных с ней соглашений, их более широкого принятия, еди-
нообразного и последовательного применения их положений и эффективного
осуществления. Кроме того, Отдел предоставляет значительное консультатив-
ное обслуживание государствам в деле приведения их национального законода-
тельства в соответствие с положениями Конвенции и в разработке норм и по-
ложений по осуществлению такого законодательства; по вопросам, связанным
с полной реализацией выгод, получаемых государствами по Конвенции, в том
числе в экономической, технологической, научной и экологической областях;
по вопросам, связанным с ратификацией Конвенции и связанных с нею согла-
шений, их единого и последовательного применения и эффективного осущест-
вления, включая консультации относительно значения вступления Конвенции в
силу. Отдел также оказывает помощь в организации семинаров/коллоквиумов,
связанных с морским правом и вопросами Мирового океана, помощь в укреп-
лении национальных учреждений подготовки персонала («подготовка препода-
вательского состава»).

118. Отдел по вопросам океана и морскому праву занимается изучением, в ча-
стности, практики государств в области морского права и историей разработки
правовых положений Конвенции. Отдел также подготавливает руководящие
принципы относительно практического применения многих сложных положе-
ний Конвенции. Особого внимания заслуживают руководящие положения, ка-
сающиеся морских исходных линий, определения континентального шельфа и
морских научных исследований. Публикации по вопросам морского права по-
могают государствам и межправительственным организациям в деле единооб-
разного и последовательного применения соответствующих положений Кон-
венции.

119. Отдел располагает богатым справочным материалом по вопросам Миро-
вого океана и морского права, оказывает библиотечное обслуживание делега-
циям, а также Секретариату. Еще одним важным механизмом оказания техни-
ческой помощи является веб-сайт Отдела по вопросам океана и морскому пра-
ву (www.un.org./Depts/los). С помощью этого веб-сайта можно электронным пу-
тем через Интернет получать доклады и другие материалы, а также материалы
правового характера и документы по вопросам Мирового океана и морского
права.

120. Комиссия по границам континентального шельфа подготовила материал в
целях оказания помощи в подготовке национальных кадров, которые будут со-
ставлять представления их соответствующих государств в Комиссию относи-
тельно границ их континентального шельфа за пределами 200 морских миль.
Комиссия подготовила Научно-техническое руководство (CLCS/11 и Add.1) и
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блок-схему с целью помочь государствам в подготовке представлений при-
брежных государств в Комиссию (CLCS/22).

1. Учебный и научно-исследовательский институт Организации
Объединенных Наций 

121. Другие виды деятельности Отдела по подготовке персонала включали в
себя специальные брифинги и доклады по программам подготовки, спонсорами
которых выступили национальные, межправительственные и неправительст-
венные организации по вопросам океана и морского права. Два таких брифинга
были организованы в сотрудничестве с ЮНИТАР в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций. В этих докладах просматривались ключе-
вые элементы морского права, проблемы, связанные с управлением океаниче-
ским пространством, и они высветили вновь возникающие серьезные задачи по
укреплению и развитию правового режима, регулирующего деятельность в
Мировом океане. Реакция примерно 50 участников брифинга в 2003 году была
очень позитивной, и Отдел постарается сделать такие брифинги постоянным
компонентом своей рабочей программы. Вместе с тем в целях повышения эф-
фективности подготовки подобные мероприятия следует организовывать на ре-
гиональном уровне в целях способствования более лучшего понимания про-
блем среди официальных лиц правительств, которые принимают участие в раз-
работке национальной политики, а также среди юристов и работников судебной
системы. В настоящее время Отдел рассматривает возможность проведения ре-
гиональных семинаров � мероприятий, которые приветствуются целым рядом
делегаций.

2. Мемориальная программа стипендий им. Гамильтона Ширли Амерасингхе

122. По программе стипендий им. Гамильтона Ширли Амерасингхе, которая
действует уже восемнадцатый год, слушатели, получившие высшее образова-
ние, занимаются научными исследованиями и проходят подготовку по вопро-
сам морского права, его осуществления и связанным с этим морским вопросам
с целью приобретения дополнительных знаний о Конвенции и содействия ее
более широкому пониманию и применению. Учрежденная в память первого
Председателя третьей Конференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, посла Гамильтона Ширли Амерасингхе из Шри-Ланки52, эта
стипендия получила широкое признание за свой академический вклад в дело
всеобщего понимания и применения Конвенции.

123. Стипендиаты должны в течение шести месяцев заниматься под руково-
дством старших научных сотрудников научными исследованиями/изучением
предмета в одном из участвующих в этой программе университетов по своему
выбору53, за которыми следует трехмесячная практическая подготовка в Отделе
по вопросам океана и морскому праву и, в зависимости от темы, взятой по сво-
ему выбору, � в других органах Организации Объединенных Наций. В
2003 году два стипендиата проходили практическую подготовку в Междуна-
родной морской организации и в Международном трибунале по морскому пра-
ву. После прохождения практики в Трибунале один из слушателей по просьбе
Трибунала был направлен на учебу в одно из участвующих в программе учеб-
ное заведение. За научными исследованиями/учебой в университетах стипен-
диатов в течение шести месяцев следят известные профессора в области мор-
ского права, вопросов океана и связанных с этим дисциплин.
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124. Основная задача программы стипендий состоит в повышении уровня зна-
ний и возможностей государственных служащих среднего звена, ученых и ис-
следователей, которые занимаются вопросами морского права и Мирового
океана, и эта программа по-прежнему привлекает внимание большого числа
абитуриентов высшего звена. В 2003 году было получено 34 заявки из всех ре-
гионов земного шара54. Восемнадцатая стипендия была назначена Фернанде
Милликей из Аргентины, которая намерена заняться изучением правового ре-
жима, относящегося к генетическим ресурсам глубоководных районов морско-
го дна за пределами действия национальной юрисдикции. Приняты меры по
выполнению формальностей зачисления ее на учебу в один из участвующих в
программе университетов по ее выбору55. 

125. Стипендия учреждена заместителем Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций по правовым вопросам, Юрисконсультом по рекоменда-
ции консультативной коллегии высокого уровня56. Предыдущие стипендиаты
были выходцами из Барбадоса, Болгарии, Кабо-Верде, Индонезии, Ирана (Ис-
ламская Республика), Камеруна, Кении, Колумбии, Непала, Нигерии, Объеди-
ненной Республики Танзании, Папуа � Новой Гвинеи, Самоа, Сан-Томе и
Принсипи, Сейшельских Островов, Сербии и Черногории, Таиланда, Тонга,
Тринидада и Тобаго, Чили и Шри-Ланки.

126. Хотя эта программа стипендий получила широкое признание и высокую
оценку, добровольные взносы на ее финансирование оказались недостаточны-
ми для выделения более одной или двух стипендий в год, Генеральная Ассамб-
лея неоднократно призывала государства-члены, филантропические и другие
заинтересованные организации, фонды и отдельных лиц делать добровольные
взносы в эту программу стипендий. В прошлом году в фонд стипендий сделали
взносы Монако, Ирландия и Кипр.

3. Программа «Трейн-си-коуст»

127. Цель программы «Трейн-си-коуст» (ТСК) заключается в создании на ме-
стном уровне возможностей организации, функционирования и результативно-
сти курсов подготовки персонала, который отвечал бы стандартам ТСК и был
бы приспособлен к конкретным нуждам подготовки персонала на местном, на-
циональном и региональном уровнях. Проект GLO/98/G35, учебный план кото-
рого выполняется по программе ТСК, ставит своей основной целью расшире-
ние национальных/региональных возможностей наращивания потенциала по-
средством подготовки кадров по основным направлениям/проблемам, опреде-
ленным в каждом ассоциированном проекте Глобального экологического фонда
(ГЭФ) «Международные воды». Долгосрочный мандат этой программы проис-
текает из бюллетеня Генерального секретаря ST/SGB/1997/8 от 15 сентября
1997 года относительно организации Управления по правовым вопросам, в ко-
тором определены основные функции Отдела: «организация подготовки, обу-
чения и оказания технической помощи по вопросам морского права и океанов».

128. Управляющие восьми подразделений курсов ТСК по вопросам развития
провели свою вторую Конференцию по координации в Нью-Йорке с 19 по
22 января 2004 года, на которой также присутствовали старшие технические
советники проектов ГЭФ «Бенгельское течение» и «Гвинейский залив». На
этой конференции были рассмотрены «Нормы Сети» ТСК и оперативные про-
цедуры, которые отвечали бы потребностям Сети в будущем, в том числе меро
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приятиям по расширению возможностей, адаптации и пересмотру работы кур-
сов. Участники обменялись мнениями относительно мероприятий, которые не-
обходимо осуществить для Сети, с тем чтобы она полностью использовала
свои потенциальные возможности, в том числе возможности своевременного
осуществления проекта ТСК/ГЭФ. Была также обсуждена программа работы
Сети ТСК, а также центрального вспомогательного подразделения Отдела в
Центральных учреждениях. На рассмотрение были представлены индивиду-
альные планы работы, имеющие финансовые последствия, до февраля
2005 года. Была достигнута договоренность о том, что окончательное утвер-
ждение будет зависеть от наличия средств. Третья Конференция ТСК по коор-
динации намечена на февраль 2005 года.

4. Целевые фонды

129. Создано несколько целевых фондов для оказания финансовой помощи в
связи с конкретными проблемами, имеющими отношение к развивающимся го-
сударствам: Целевой фонд по оказанию помощи членам Комиссии по границам
континентального шельфа из развивающихся государств для участия в ее со-
вещаниях (баланс по состоянию на 31 декабря 2003 года: 124 977 долл. США;
взносы, полученные в 2003 году: 49 475 долл. США от Ирландии); Целевой
фонд по оказанию помощи развивающимся государствам в подготовке пред-
ставлений в Комиссию по границам континентального шельфа (баланс по со-
стоянию на 31 декабря 2003 года: 1 137 053 долл. США; взносы, полученные в
2003 году: 64 440 долл. США от Ирландии); Программа стипендий им. Гамиль-
тона Ширли Амерасингхе (баланс по состоянию на 31 декабря 2003 года:
41 802 долл. США; взносы, полученные в 2003 году: 500 долл. США от Багам-
ских Островов, 5000 долл. США от Греции, 4724 долл. США от Ирландии,
10 000 долл. США от Монако, 26 111 долл. США от Соединенного Королевст-
ва, 507,96 долл. США от Тринидада и Тобаго); Целевой фонд для оказания го-
сударствам помощи в разрешении их споров через посредство МТПМ (баланс
по состоянию на 31 декабря 2003 года: 55 235 долл. США; взносы, полученные
в 2003 году: 12 056 долл. США от Финляндии).

130. Целевой фонд, созданный для оказания развивающимся государствам по-
мощи в организации их участия на совещаниях Консультативного процесса
(баланс по состоянию на 31 декабря 2003 года: 189 252 долл. США; взносы,
полученные в 2003 году: 49 475 долл. США от Ирландии); этот фонд содейст-
вовал активному участию на совещаниях ряда делегаций. Например, в ходе
четвертого совещания Консультативного процесса восемь государств получили
финансовую помощь на покрытие путевых расходов, понесенных ими в связи с
участием в этом совещании.

131. Фонд помощи государствам � участникам Конференции о делимитации
морских границ в Карибском море (баланс по состоянию на 31 декабря
2003 года: 9 176,064 долл. США57), которым управляет Отдел по вопросам
океана и морскому праву при поддержке Отдела по экономическим и социаль-
ным вопросам, до сих пор получил два взноса от Мексики, оба на сумму в
50 000 долл. США. Помощь из этого фонда была предоставлена государствам,
участвующим на второй сессии Конференции. Помощь от фонда была также
одобрена группой советников в отношении консультативного обслуживания,
которая будет оказана международным экспертом одному государству, участ-
вующему в работе Конференции. 
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D. Работа других организаций

132. Самые различные международные организации осуществляют деятель-
ность по наращиванию потенциала в вопросах Мирового океана и морского
права. Например, Международная морская организация предоставляла помощь
через Комитет по техническому сотрудничеству путем проведения миссий,
разработки типового законодательства, организации курсов подготовки, семи-
наров и коллоквиумов, направленных как на развитие людских ресурсов, так и
инфраструктуры. Наращивание потенциала этой организации в последнее вре-
мя видоизменилось путем сокращения уровня расходов по сравнению с запла-
нированными, проведения административной реорганизации и увеличения
числа партнеров. ИМО также продолжала наращивать свой потенциал в отно-
шении борьбы с пиратством.

133. Помимо организации семинаров, способствующих осуществлению на-
циональных планов действий, касающихся методов сокращения прилова, а
также доступа, регулирования и управления промысловым потенциалом и рас-
ширения веб-сайт страницы, касающейся Международного плана действий,
ФАО в 2003 году приняла стратегию улучшения систем информации о статусе
и тенденциях рыбного промысла, основная цель которой состоит в обеспече-
нии рамок, стратегий и плана совершенствования знаний и понимания состоя-
ния тенденций рыболовства в качестве основы для разработки политики и
управления в области рыболовства в целях сохранения и обеспечения устойчи-
вого использования рыбных запасов в рамках экосистем. Помимо этого, ФАО
активно занимается расширением сотрудничества между государствами-
членами в поддержку региональных органов по рыболовству.

134. ЮНЕП имеет непосредственное отношение к наращиванию потенциала
посредством проекта, направленного на организацию береговой деятельности в
западной части Индийского океана, который финансируется совместно ГЭФ и
Норвегией. В 2003 году координационный отдел ЮНЕП/ГПД продолжал осу-
ществлять стратегический план действий, касающийся городских сточных вод,
разработанный ЮНЕП/ВОЗ/Хабитат/Совместным советом по водоснабжению и
санитарии, основная цель которого состоит в выборе и осуществлении экспе-
риментальных проектов и разработке методов подготовки персонала в рамках
программы «Трейн-Си-Коуст».

135. МОК ЮНЕСКО58 создала свою практику определения проблем, требую-
щих глубокого научного изучения, таких, как морские геонауки и физическая
океанография, в целях укрепления необходимого потенциала для успешного
осуществления программы МОК в развивающихся странах и обеспечения го-
сударств � членов МОК квалифицированным персоналом по таким предме-
там, которые являются важными для проведения океанографических научных
исследований и для практических целей. Кроме того, МОК вместе с Научным
комитетом по океаническим исследованиям оказывала поддержку программам
обучения в рамках «Совместного наблюдения за мировым океаном» (ПОГО), с
тем чтобы дать ученым из развивающихся стран возможность посетить науч-
ные учреждения ПОГО в период интенсивной подготовки в местах наблюде-
ния. Программа ПОГО была создана группой морских научно-исследова-
тельских институтов в целях расширения их совместных усилий, направлен-
ных на поддержку глобальной океанографии. Она представляет собой партнер
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ство типа II, организованное для целей Всемирной встречи на высшем уровне
по устойчивому развитию, и направлена на развитие научного и устойчивого
использования и управления Мировым океаном. В этом отношении МОК59 по-
просили разработать стратегию наращивания потенциала в области дистанци-
онного зондирования для удовлетворения нужд развивающихся стран, с тем
чтобы наилучшим образом использовать океанографические данные, получен-
ные с помощью дистанционного зондирования со спутников, пролетающих над
их водами.

136. Согласно пункту 3(iii) резолюции XXI-11 Ассамблеи МОК, она занимает-
ся претворением в жизнь инициативы, специально разработанной для тех при-
брежных государств Африки, континентальный шельф которых выходит за
пределы 200 морских миль. Основная цель этого мероприятия состоит в пере-
даче таким государствам знаний, чтобы они могли сами подготавливать пред-
ставление, предусмотренное в статье 76 ЮНКЛОС для Комиссии по границам
континентального шельфа, и собирать, хранить и анализировать имеющиеся
данные, полученные из общедоступных источников. Инициатива, которая бу-
дет осуществляться в три этапа, � экономическая целесообразность, осущест-
вление и оценка � была одобрена Ассамблеей МОК на ее двадцать второй сес-
сии60. Канада предложила финансировать этап определения экономической це-
лесообразности61, а Бразилия указала на готовность организовать в 2004 году
совместно с Комиссией по границам континентального шельфа вторые курсы
подготовки62 по вопросам, затронутым в статье 76.

137. Университет Организации Объединенных Наций занимался наращивани-
ем потенциала посредством организации региональных семинаров, курсов под-
готовки и конкретным исследованиям. Программа подготовки в области рыбо-
ловства Университета ООН, координируемая Институтом морских научных ис-
следований в Рейкьявике в сотрудничестве с рядом научно-исследовательских
институтов и университетов Исландии организовала в Исландии шестимесяч-
ные курсы усовершенствования знаний по шести рыболовным и связанным с
рыболовством предметам, в том числе по вопросам политики и планирования в
области рыболовства, оценки и мониторинга ресурсов морских и внутренних
вод и экологической оценки мониторинга. В 2003 году эксперты этой програм-
мы вместе с бывшими своими коллегами и другими профессиональными со-
трудниками организовали краткосрочные курсы во Вьетнаме по вопросам
безопасности и качества морепродуктов, которые должны завершиться в
2004 году. Кроме того, осуществляется проекта, озаглавленный «Экологиче-
ский мониторинг и регулирование в прибрежной гидросфере Восточной Азии»,
цель которого следить за загрязнением стойкими органическими загрязнителя-
ми морской и прибрежной среды. Продолжается мониторинг, включая наращи-
вание потенциала, в прибрежных водах девяти восточноазиатских стран.

138. Международный океанографический институт (МОИ) продолжал осуще-
ствлять свою программу подготовки персонала по вопросам регулирования ис-
пользования океанов. В настоящее время разрабатывается новая программа
подготовки по вопросам регулирования использования океанов, рассчитанная
для экспертов из районов Средиземноморья и Восточной Европы, которая бу-
дет проводиться ежегодно на Мальте начиная с 2005 года. МОИ также продол-
жает проводить на национальной и региональной основе различные тематиче-
ские краткосрочные курсы для удовлетворения установленных потребностей и
в сотрудничестве с учреждениями и другими ведомствами принимающих
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стран. По мере того, как государства начинают разрабатывать свои националь-
ные и региональные режимы управления океанами, все больше расширяется
программа МОИ по вопросам анализа политики и исследований. МОИ прини-
мает активное участие в разработке морской политики Таиланда, а также мор-
ской политики тихоокеанских островов, и он участвует в работе Арктического
совета, занятого разработкой политики в области защиты уязвимой и важной
морской среды Арктики.

VI. События, связанные с международным судоходством
А. Подготовка моряков и условия работы

139. Подготовка моряков и комплектование экипажей судов. На своей два-
дцать третьей сессии Ассамблея ИМО приняла резолюцию «Концепция, прин-
ципы и цели Организации в области человеческого фактора», в которой преду-
сматриваются, в частности, следующие цели: проводить всесторонний обзор
отдельных существующих документов ИМО под углом зрения человеческого
фактора; поощрять и распространять, с помощью принципов в области челове-
ческого фактора, культуру безопасности на море, понимание вопросов охраны
и повышенную информированность в области морской среды (резолю-
ция А.947(23)). Ассамблея также приняла поправки к своей резолю-
ции А.890(21) 1999 года о принципах безопасного комплектования судов эки-
пажами (резолюция А.955(23)) и рекомендации по подготовке, дипломирова-
нию и методам работы морских лоцманов, кроме лоцманов открытого моря
(резолюция А.960(23)).

140. Условия труда. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея при-
ветствовала работу Международной организации труда (МОТ) над консолида-
цией и обновлением международных норм труда на море и призвала государст-
ва-члены проявить активный интерес к разработке этих новых норм для моря-
ков и рыбаков. На четвертом совещании Трехсторонней рабочей группы высо-
кого уровня по морским трудовым нормам в январе 2004 года были значитель-
но сужены области потенциальных разногласий, благодаря чему будет облегче-
на работа Подготовительной технической морской конференции, которая со-
стоится в сентябре 2004 года.

141. Конференция МОТ на своей девяносто второй сессии в июне 2004 года
рассмотрит вопрос об условиях труда в рыболовном секторе с конечной целью
принятия всеобъемлющей нормы (конвенция, дополненная рекомендацией).
Международное бюро труда подготовило доклад о законодательстве и практике
в государствах � членах МОТ, касающихся условий жизни, быта и труда в ры-
боловном секторе63. В число причин для разработки новых норм в рыболовном
секторе входит следующее: ряд существующих норм МОТ, посвященных рыба-
кам, требует пересмотра, так как положения считаются по большей части уста-
ревшими; существующие нормы МОТ по рыбакам имеют низкий уровень ра-
тификации и не включают в сферу своего охвата большие категории рыбаков
(особенно рыбаков на малых и артельных промыслах, т.е. рыбаков, работаю-
щих на малых судах); лишь в очень немногих странах рыбаки действительно
пользуются защитой, предоставляемой морякам существующими морскими
трудовыми нормами; рыбаки могут лишиться некоторой защиты, предостав-
ляемой существующими морскими трудовыми нормами (если эти нормы вклю
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чают рыбаков в сферу своего действия или предусматривают механизм распро-
странения защиты на рыбаков), т.к. новая рамочная конвенция может исклю-
чить их из сферы своего действия; рыбаки, как правило, исключены из разно-
образных областей защиты, предоставляемой трудящимся в целом многими за-
конодательными актами; требуются конкретные меры, улучшающие безопас-
ность и гигиену труда всех рыбаков. Доклад и смежные вопросы, предложен-
ные на Конференции64 были рассмотрены на Трехстороннем совещании экс-
пертов по трудовым стандартам в рыболовном секторе (Женева, сентябрь
2003 года)65.

142. На своей пятой сессии в январе 2004 года Объединенная специальная ра-
бочая группа экспертов ИМО/МОТ по вопросам ответственности и компенса-
ции в отношении претензий в случае смерти моряков, их телесных поврежде-
ний и их оставления без помощи рассмотрела ответы правительств относи-
тельно осуществления резолюций А.930(22) и А.931(22) Ассамблеи ИМО по
вопросам оставления моряков без помощи и телесных повреждений и смерти
моряков, соответственно. Рабочая группа согласилась с тем, что МОТ и ИМО
должны разрешить ей приступить к выработке долгосрочного устойчивого ре-
шения для учета проблем в области финансовой безопасности в отношении
компенсации в случае смерти или телесных повреждений.

143. 1 июля 2003 года в силу вступила Международная конвенция о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Конвенция заложила но-
вую основу для определения прав, применимых к некоторым категориям тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей, включая: моряков, работающих на су-
дах, зарегистрированных в государстве, ином, чем их собственное, и рабочих
морских платформ, находящихся под юрисдикцией государства, иного, чем их
собственное. В ней содержатся международные стандарты относительно ре-
жима, социального обеспечения и прав человека как имеющих, так и не имею-
щих документы мигрантов, а также обязательства и обязанности как направ-
ляющих, так и принимающих государств.

В. Перевозка опасных грузов

144. Тяжелые сорта нефти. В декабре 2003 года специальная пятидесятая
сессия Комитета ИМО по защите морской среды (КЗМС) приняла новое прави-
ло 13H к приложению I к Международной конвенции по предотвращению за-
грязнения с судов 1973 года с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года
к ней (МАРПОЛ 73/78). Правило 13H требует, чтобы перевозка тяжелых сортов
нефти66 танкерами с одинарным корпусом дедвейтом 5000 тонн и более была
прекращена к 5 апреля 2005 года, а танкерами с одинарным корпусом дедвей-
том от 600 до 5000 тонн � не позднее исполняющейся в 2008 году годовщины
их поставки. Что касается некоторых танкеров категории 2 или 3, перевозящих
в качестве груза тяжелые сорта нефти, которые оборудованы только двойным
дном или двойным бортом, не используемыми для перевозки нефти и прости-
рающимися по всей длине грузового танка, либо отсеками двойного корпуса,
не отвечающими требованиям о минимальном расстоянии для защиты борта,
не используемыми для перевозки нефти и простирающимися по всей длине
грузового танка, то администрация может разрешить их эксплуатацию после
5 апреля 2005 года до даты, на которую судно достинет возраста 25 лет после
даты его поставки.
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145. Правило 13H также позволяет продолжать эксплуатацию танкеров с оди-
нарным корпусом дедвейтом 600 тонн и более, но менее 5000 тонн, которые
перевозят в качестве груза тяжелые сорта нефти, и нефтяных танкеров дедвей-
том 5000 тонн и более, перевозящих сырую нефть плотностью при температуре
15оC более 900 кг/м3, но менее 945 кг/м3, если удовлетворительные результаты
соблюдения Системы оценки состояния подтверждают, что, по мнению госу-
дарства флага, судно пригодно для такого продолжения эксплуатации с учетом
его размеров, возраста, района эксплуатации и состояния конструкции и при
условии также, что эксплуатация не продолжится после даты, на которую суд-
но достигнет возраста 25 лет после даты его поставки. Нефтяные танкеры гру-
зоподъемностью 600 тонн и более, перевозящие тяжелые сорта нефти в качест-
ве груза, могут быть исключены из сферы применения правила 13H, если они
выполняют рейсы исключительно в пределах района, находящегося под юрис-
дикцией стороны, или в пределах района, находящегося под юрисдикцией дру-
гой стороны, при условии, что сторона, под юрисдикцией которой судно будет
эксплуатироваться, согласна с этим. Это же применимо к судам, эксплуатируе-
мым в качестве установок для хранения нефти тяжелых сортов. Стороны
МАРПОЛ 73/78 будут иметь право отказывать в заходе танкерам с одинарным
корпусом, перевозящим нефть тяжелых сортов, которым было позволено про-
должать функционировать в рамках изъятий в порты или на удаленные от бере-
га терминалы, находящиеся под их юрисдикцией, или запрещать перекачку с
судна на судно нефти тяжелых сортов в районах, находящихся под их юрис-
дикцией, за исключением случаев, когда это необходимо для целей обеспече-
ния безопасности судна или спасения человеческой жизни на море.

146. Радиоактивные материалы. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ас-
самблея приветствовала принятие Генеральной конференцией Международного
агентства по атомной энергии резолюции GC(47)/RES/7 о мерах по укреплению
международного сотрудничества в области ядерной безопасности, радиацион-
ной безопасности и безопасности перевозки и обращения в отходами, отдель-
ные аспекты которой касаются безопасности морской перевозки и в которой
Генеральная конференция просила, чтобы, опираясь на результаты Междуна-
родной конференции по безопасности перевозки радиоактивных материалов и
руководствуясь своей компетенцией, Агентство разработало в консультации со
своими государствами-членами план действий и представило его Совету
управляющих Агентства на утверждение, по возможности в марте 2004 года. В
резолюции GC(47)/RES/7 Генеральная конференция признала, что показатели
безопасности, которые в историческом плане являются превосходными, могут
наилучшим образом поддерживаться благодаря непрерывным усилиям, направ-
ленным на совершенствование практики регулирования и операций и на обес-
печение строгого осуществления руководящих принципов.

147. Генеральная конференция далее подчеркнула важность наличия эффек-
тивных механизмов ответственности, не допускающих нанесения вреда здоро-
вью людей и окружающей среде, а также реальных экономических убытков в
результате аварии или инцидента во время морской перевозки радиоактивных
материалов, подтвердила вывод Председателя Конференции о том, что подго-
товка пояснительного текста к различным международно-правовым докумен-
там по ядерной ответственности поможет в формировании общего понимания
сложных вопросов и тем самым будет содействовать присоединению к этим
документам, и приветствовала решение Генерального директора учредить
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группу экспертов для изучения вопросов, имеющих отношение к ядерной от-
ветственности, и выработки рекомендаций по ним. Самым последним событи-
ем, касающимся ответственности в ядерной области, стало подписание
12 февраля 2004 года протоколов о поправках к Конвенции об ответственности
перед третьей стороной в области ядерной энергии и Брюссельской конвенции,
дополняющей Парижскую конвенцию. Благодаря этому увеличатся пределы
компенсации, расширится определение ущерба, которое будет включать в себя
восстановление состояния окружающей среды до нанесения ей ущерба и поте-
рю дохода от ущерба окружающей среде, а также расширится географическая
сфера охвата Конвенции67.

C. Безопасность судоходства

148. В резолюции A.958(23) от 5 декабря 2003 года об обеспечении гидрогра-
фических служб Ассамблея ИМО признала, что во многих частях мира еще не
проведена гидрографическая съемка вод, используемых для международного
судоходства, согласно современным стандартам гидрографических съемок, ус-
тановленных Международной гидрографической организацией (МГО), либо
гидрографическая съемка таких вод не проводится регулярно установленной
гидрографической службой. Ассамблея предложила правительствам, в допол-
нение к их существующим обязанностям, содержащимся в правиле V/9 Кон-
венции СОЛАС: a) поощрять через свои национальные морские администрации
применение электронных картографических и навигационных информацион-
ных систем (ЭКНИС) вместе с использованием и дальнейшим производством
официальных электронных навигационных карт; b) сотрудничать с другими
правительствами, у которых гидрографический потенциал невелик или вообще
отсутствует, в зависимости от случая, в сборе и распространении гидрографи-
ческих данных; c) в консультации с ИМО и МГО и при их содействии обеспе-
чивать поддержку правительствам, которые могут обращаться за техническим
содействием в гидрографических вопросах; d) создавать в консультации с МГО
гидрографические бюро там, где их еще нет. Ассамблея предложила также пра-
вительствам, не являющимся членами МГО, рассмотреть вопрос о присоедине-
нии к этой организации.

149. Ассамблея ИМО также приняла поправки к системе разделения движения
«В районе мыса Финистерре», предусматривающие создание двух дополни-
тельных полос движения в исключительной экономической зоне Испании для
судов, перевозящих опасные грузы, с целью повысить безопасность на море,
безопасность мореплавания и защиту морской среды.

D. Осуществление действующих правил и обеспечение их
выполнения

150. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея призвала принять оп-
ределенные меры в целях активизации осуществления действующих правил и
обеспечения их выполнения государством флага и подчеркнула важную роль
государств порта. В ней содержится настоятельный призыв к государствам
флага, не имеющим действенной морской администрации и надлежащей пра-
вовой базы, создать или укрепить необходимые инфраструктурные, законода
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тельные и правоприменительные возможности, добиваясь эффективного со-
блюдения их международно-правовых обязательств, реализации этих обяза-
тельств и обеспечения их исполнения, а пока это не будет сделано, подумать на
тем, чтобы отклонять просьбы о предоставлении новым судам права плавать
под их флагом, временно закрыть свой регистр либо не открывать его. Гене-
ральная Ассамблея предложила ИМО и другим соответствующим компетент-
ным международным организациям изучить, рассмотреть и уточнить роль «ре-
альной связи» применительно к обязанности государств флага осуществлять
эффективный контроль за судами, плавающими под их флагом, включая рыбо-
ловные суда. В статье 91 ЮНКЛОС содержится требование относительно того,
что между государством и судном должна существовать «реальная связь». Ге-
неральная Ассамблея также просила Генерального секретаря, чтобы он, дейст-
вуя в сотрудничестве и консультации с соответствующими учреждениями и ор-
ганизациями и программами Организации Объединенных Наций, подготовил и
распространил среди государств всеобъемлющее изложение обязанностей и
обязательств государств флага, в том числе потенциальных последствий за их
несоблюдение, вытекающих из соответствующих международных норматив-
ных документов. Ассамблея рекомендовала ИМО ускорить деятельность по
разработке добровольной системы типовой проверки и настоятельно призвала
ее усилить проект кодекса по осуществлению ее документов. Она также проси-
ла ИМО и ФАО усилить их сотрудничество и координацию их усилий в том,
что касается обязанностей государства флага, касающихся обеспечения соблю-
дения их рыболовными судами мер по сохранению рыбных запасов и управле-
нию ими, в том числе по линии Межучрежденческой консультативной группы
по осуществлению действующих правил государствами флага, пока эта Группа
существует.

151. В своей резолюции А.946(23) Ассамблея ИМО одобрила решения Совета,
относящиеся к разработке добровольной системы проверки государств � чле-
нов ИМО таким образом, который не исключал бы в будущем возможность
придания ей обязательной силы. Система будет способствовать укреплению
морской безопасности и охране окружающей среды благодаря оценке степени
эффективности осуществления и обеспечения соблюдения государствами-
членами соответствующих стандартов Конвенции ИМО и благодаря обратной
связи с ними и заключениям относительно достигнутых ими на данный момент
результатов. В названной резолюции Ассамблея просила Совет ИМО разрабо-
тать в качестве приоритетного вопроса процедуры и другие механизмы осуще-
ствления системы и настоятельно призвала правительства в добровольном по-
рядке разрешать проведение проверок в соответствии с этой системой и ее
принципами, когда они будут разработаны, с целью помочь ИМО в ее усилиях
по обеспечению последовательного и эффективного осуществления ее доку-
ментов, признавая, что принцип суверенитета должен полностью соблюдаться.
Процесс и результаты проверок будут использоваться для дальнейшего улуч-
шения деятельности по осуществлению документов и для выявления потреб-
ностей в помощи, в рамках технического сотрудничества, у проверяемых госу-
дарств. Ассамблея вынесла решение о том, что в контексте резолю-
ции А.901(21) об ИМО и техническом сотрудничестве на период до 2010 года
техническое сотрудничество должно осуществляться согласно потребностям,
до и после проведения проверок.
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152. По мнению Генерального секретаря ИМО, добровольная система провер-
ки в конечном счете должна стать обязательной. Он высказал идею о том, что
конвенции ИМО могли бы содержать положения о результатах, аналогичные
положениям, содержащимся в Конвенции ПДНВ, и что в случае несоблюдения
требований Конвенции могли бы применяться санкции и наказания. Он настоя-
тельно призвал правительства добиваться того, чтобы будущие конвенции
включали в себя «механизм для регулирования качества � для определения
качества, обеспечения качества и введения предметных санкций в случаях, ко-
гда качество не обеспечивается». Хотя отсутствие контроля за обеспечением
соблюдения судами международных стандартов частично компенсируется кон-
трольными режимами государства порта, а также региональными организация-
ми, такими, как Европейский союз, которые составляют «черные списки» су-
дов, задержанных, досмотренных или запрещенных, мониторинг за соблюде-
нием был бы более эффективным и предметным, если бы он контролировался
ИМО, которая обеспечивала бы единообразие применения68.

153. Судоходный сектор разработал руководящие принципы относительно со-
блюдения стандартов государством флага69 в целях стимулирования операторов
судов к анализу степени соблюдения стандартов государством флага, прежде
чем использовать его, и к оказанию давления, с тем чтобы их государства про-
извели улучшения, которые могут потребоваться, особенно в связи со спасени-
ем человеческой жизни на море, защитой морской среды и обеспечением при-
емлемых условий жизни, быта и работы моряков. В руководящих принципах
рассматриваются обязанности государства флага, на выполнение которых мо-
гут разумно рассчитывать судоходные компании, и содержится таблица с дан-
ными о соблюдении стандартов государством флага, составленная на основе
фактологических данных, имеющихся в открытом доступе, с тем чтобы можно
было составить общее представление о соблюдении стандартов государствами
флага. В таблице указываются следующие государства флага с 12 или более не-
гативными показателями: Албания, Белиз, Боливия, Гондурас, Демократиче-
ская Республика Конго, Иордания, Камбоджа, Коста-Рика, Мадагаскар, Сан-
Томе и Принсипи, Сирийская Арабская Республика и Суринам.

154. Контроль со стороны государства порта. Одним из средств оценки эф-
фективности обеспечения соблюдения международных норм является анализ
составляемого государством порта в порядке контроля коллективного послуж-
ного списка судов, плавающих под тем или иным конкретным флагом. Евро-
пейская комиссия опубликовала список из десяти судов, которым было отказа-
но в доступе в порты стран � членов Сообщества в период с 22 июля по
1 ноября 2003 года, поскольку они уже задерживались более двух раз и были
включены в «черный список», публикуемый как часть ежегодного доклада Па-
рижского меморандума о взаимопонимании относительно контроля со стороны
государства порта. Из этих десяти судов четыре плавали под камбоджийским
флагом, а остальные, соответственно, под флагами Ливана, Кипра, Панамы,
Гондураса, Сент-Винсента и Гренадин или Турции. Европейская комиссия так-
же в порядке предупреждения опубликовала ориентировочный список из
143 судов, которые могут попасть под действие запретов, если они будут за-
держаны еще раз в каком-либо порту страны � члена Европейской комиссии.
Ниже указываются государства флага и соответствующее число судов в списке:
Албания (1), Алжир (11), Боливия (6), Камбоджа (15), Грузия (5), Гондурас (3),
Корейская Народно-Демократическая Республика (1), Ливан (2), Румыния (6),
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Сирийская Арабская Республика (4), Тонга (2), Турция (41), Марокко (2), Сент-
Винсент и Гренадины (17), Болгария (1), Кипр (7), Мальта (4) и Панама (15)70.

155. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея предложила ИМО ук-
реплять свои функции, касающиеся контроля со стороны государства порта за
соблюдением норм безопасности и нормативов загрязнения, а также правил
охраны на море и � в сотрудничестве с МОТ � трудовых норм, с тем чтобы
содействовать внедрению всеми государствами всемирно согласованных ми-
нимальных стандартов, и ФАО предложила продолжить свою работу над поощ-
рением применения государствами порта соответствующих мер к рыболовным
судам в интересах борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым
рыбным промыслом.

E. Места для убежища судов

156. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея рекомендовала госу-
дарствам составить планы и установить порядок применения разрабатываемого
в настоящее время в ИМО руководства по местам убежища для судов, нуж-
дающихся в помощи, к судам в акваториях, находящихся под их юрисдикцией.
Это Руководство было впоследствии принято Ассамблеей ИМО в декабре
2003 года (резолюция A.949(23)). Руководство подлежит применению, когда
судну требуется помощь; если же затрагивается вопрос об охране человеческой
жизни, должна применяться Конвенция САР. В Руководстве признается, что,
если судно потерпело аварию, наиболее оптимальным способом предотвраще-
ния ущерба или загрязнения в результате его постепенного разрушения являет-
ся выгрузка с судна груза и бункерного топлива и устранение повреждения в
месте убежища, поскольку редко бывает возможным удовлетворительно и эф-
фективно ликвидировать аварию в условиях открытого моря. Однако такая
операция может вызвать решительные возражения местных властей и населе-
ния из опасения того, что она может создать угрозу для прибрежного государ-
ства как с экономической, так и с экологической точки зрения. Поэтому пре-
доставление доступа в место убежища может предполагать политическое ре-
шение, которое может быть принято только по каждому конкретному случаю с
должным учетом баланса между пользой для поврежденного судна и окру-
жающей среды. Руководство обеспечивает правительства-члены, капитанов су-
дов, компании и спасателей общими рамками для оценки ситуации, позволяя
им реагировать эффективно и слаженно. При поступлении запроса о разреше-
нии доступа в место убежища прибрежное государство не обязано предоста-
вить такое разрешение, однако оно должно объективно взвесить все факторы и
риски и предоставить укрытие, когда это практически возможно. В Руково-
дстве прибрежным государствам рекомендуется создать службу оказания по-
мощи на море.

157. Ассамблея ИМО также приняла резолюцию о службах оказания помощи
на море (резолюция A.950(23)). Всем прибрежным государствам рекомендуется
учредить службу оказания помощи на море для следующих целей: получение
сообщений, рекомендаций и уведомлений, требуемых документами ИМО; на-
блюдение за ситуацией с судном, если судну требуется помощь; выполнение
роли пункта связи, если ситуация с судном требует обмена информацией между
судном и прибрежным государством, но не является ситуацией бедствия; вы-
полнение роли пункта связи между частными спасателями и прибрежным госу



46

A/59/62

дарством, если последнее сочтет, что оно должно наблюдать за всеми фазами
спасательной операции.

VII. Охрана и преступность на море

A. Предупреждение и пресечение актов терроризма,
направленных против судоходства

158. 1 июля 2004 года в силу вступит новый всеобъемлющий режим морской
безопасности для международного судоходства, закрепленный в нескольких
поправках к СОЛАС. Новый режим включает в себя Международный кодекс по
охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС), часть A которого является
обязательной, а часть B � факультативной. Теперь государства флага должны
будут выдавать журнал непрерывной регистрации судам, плавающим под их
флагом, в котором должна содержаться история судна с указанием его назва-
ния, государства флага, дата регистрации в этом государстве, судового иденти-
фикационного номера, порта приписки, имени зарегистрированного владельца
и его зарегистрированного адреса. В декабре 2003 года Ассамблея ИМО при-
няла форму журнала непрерывной регистрации истории судна и руководство
по его ведению (резолюция A.959(23)).

159. Кодекс ОСПС требует, чтобы все суда были оснащены аварийной систе-
мой, и устанавливает жесткие сроки, согласно которым большинство судов
должны будут иметь ее к 2004 году, а остальные к 2006 году. Суда должны бу-
дут представлять сотрудникам портовых служб международный сертификат
судовой безопасности, в котором указывалось бы, что судно отвечает новым
требованиям в области обеспечения безопасности. Если у прибрежного госу-
дарства имеются четкие основания полагать, что судно не соответствует требо-
ваниям, оно может либо потребовать, чтобы судно устранило недостатки или
проследовало к указанному месту в его территориальных или внутренних во-
дах; либо оно может проинспектировать судно, если оно находится в его терри-
ториальных водах; либо оно может отказать ему в разрешении на заход в порт.
Судно может быть не допущено в порт или выдворено из него только в том
случае, когда имеются четкие основания полагать, что оно представляет непо-
средственную угрозу для безопасности людей или судов или другого имущест-
ва, и когда отсутствуют надлежащие средства для устранения такой угрозы. В
таких случаях власти государства порта должны сообщать соответствующие
факты властям государства следующего порта захода и другим потенциально
затрагиваемым прибрежным государствам. Суда, которые подверглись ненад-
лежащей задержке или задержанию, имеют право на компенсацию за любые
понесенные убытки или ущерб. Новые поправки также применяются к порто-
вым объектам, где взаимодействуют суда и портовые власти. Более широкий
вопрос о безопасности портовых площадей был предметом обсуждений между
ИМО и МОТ, благодаря чему в марте 2004 года на одобрение Совета управ-
ляющих МОТ был представлен кодекс практики по вопросу о безопасности в
портах71. В кодексе сфера охвата портовой безопасности выходит за рамки рай-
она портовых средств и распространяется на весь порт. Планировалось, что он
будет соответствовать положениям кодекса ОСПС и рассматривать такие во-
просы, как политика, оценка и планы по вопросам портовой безопасности, и
смежные задачи и функции, а также вопросы информирования и подготовки по
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вопросам безо
пасности, которые имеют жизненно важную роль для успешного выполнения
соответствующей стратегии охраны портов.

160. Изменения к главе V (безопасность мореплавания) СОЛАС, содержащие
новые сроки для внедрения автоматических идентификационных систем
(АИС), вступят в силу 31 декабря 2004 года. К этой дате эти системы должны
быть внедрены на судах валовой вместимостью менее 50 000 тонн, кроме пас-
сажирских судов и танкеров. Подкомитет по безопасности мореплавания раз-
рабатывает в настоящее время функциональные требования для идентифика-
ции и отслеживания судов на больших расстояниях. Было высказано предложе-
ние о том, что прибрежным государствам следует разрешить идентифицировать
и отслеживать суда в зоне до 200 морских миль от берега72.

161. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея вновь настоятельно
призвала государства стать участниками Конвенции о борьбе с незаконными
актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Прото-
кола к ней, предложила им принять участие в обзоре этих документов Юриди-
ческим комитетом ИМО и настоятельно призвала их принять надлежащие меры
к тому, чтобы обеспечить эффективное осуществление этих документов, в ча-
стности путем принятия в подходящих случаях законодательства, призванного
обеспечить наличие надлежащей базы для реагирования на случаи вооружен-
ного разбоя и террористические акты на море. Комитет продолжил рассмотре-
ние проекта протокола к Конвенции о борьбе с незаконными актами и Прото-
колу к ней в октябре 2003 года, уделяя основное внимание проекту статьи 3 bis,
включающему новые преступления, и проекту статьи 8 bis о положениях в от-
ношении высадки на борт. В то время, как представляется, Комитет согласен с
необходимостью включения положений относительно высадки на борт в про-
ект протокола, хотя и с существенными изменениями в отношении нынешнего
проекта, не было достигнуто согласия о том, следует ли включать положения
относительно оружия массового уничтожения73. Делегации выразили мнение о
том, что капитан и экипаж не должны подвергаться преследованию, если при
обычных обстоятельствах они не обладали никаким контролем или им не были
известны причины транспортировки веществ, находящихся на борту74.

В. Незаконный оборот оружия массового уничтожения

162. На совещании в Париже 4 сентября 2003 года 11 государств � участников
Инициативы по воспрещению распространения75 в общем виде изложили сферу
ее охвата в заявлении о принципах в области перехвата. Цель состоит в исполь-
зовании результатов усилий международного сообщества, направленных на
предотвращение распространения оружия массового уничтожения, в том числе
получивших отражение в действующих договорах и режимах. Считается, что
она согласуется с заявлением Председателя Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, сделанным Председателем Совета Безопасности от име-
ни Совета при завершении 3046-го заседания Совета, проведенного на уровне
глав государств и правительств 31 января 1992 года (см. S/23500), в котором
Совет заявил, что распространение всех видов оружия массового уничтожения
представляет собой угрозу международному миру и безопасности, и подчерк-
нул необходимость предотвращения распространения. В заявлении участники
Инициативы по воспрещению распространения призвали все государства при
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соединиться к ним в отношении: а) запрета на передачу или транспортировку
оружия массового уничтожения, систем его доставки и связанных с ними мате-
риалов на территорию государства и в распоряжение негосударственных акто-
ров, вызывающих озабоченность с точки зрения распространения и из них76;
b) принятия упорядоченных процедур оперативного обмена соответствующей
информацией относительно подозрительной деятельности по распростране-
нию, выделения достаточных ресурсов для противодействия такой деятельно-
сти и достижения максимальной координации с другими участниками в облас-
ти перехвата; с) укрепления национальных правоохранительных органов там,
где это необходимо для выполнения перехватов, а также, в случае необходимо-
сти, соответствующего национального законодательства и базы; и d) принятия
конкретных действий в поддержку усилий по перехвату, насколько это допус-
кается их национальным законодательством о правоохранительной деятельно-
сти и в соответствии с их обязательствами по международному праву и режи-
мам. Такие меры включают в себя отказ от перевозки или от оказания содейст-
вия в перевозке запрещенных грузов; высадку, по собственной инициативе, на
борт и досмотр любого суда, плавающего под их флагом, за пределами терри-
ториального моря любого другого государства и арест таких идентифициро-
ванных запрещенных грузов; серьезное рассмотрение вопроса о даче согласия
при соответствующих обстоятельствах на высадку на борт и обыск судов, пла-
вающих под их собственных флагом, другими государствами; принятие мер для
высадки на борт и досмотра судов других государств в территориальных водах
государства или прилежащей зоне (где она объявлена); и обеспечение выпол-
нения условий судами, заходящими в их порты, внутренние воды или террито-
риальные воды, или судами, покидающими их порты, в отношении которых
существуют разумные основания полагать, что они перевозят такие грузы, на-
пример, требование о том, чтобы такие суда посещали инспекторы, которые
досматривали и изымали бы такие грузы до захода в порт77. На своем совеща-
нии в октябре 2003 года участники Инициативы по воспрещению распростра-
нения провели первоначальный обмен мнениями по соглашению о высадке на
борт, которое было предложено Соединенными Штатами. Помимо первона-
чальных 11 государств, в двухдневном заседании участников Инициативы в де-
кабре 2003 года приняли также участие Канада, Дания, Норвегия, Сингапур и
Турция.

С. Пиратство и вооруженный разбой против судов

163. По состоянию на конец марта 2003 года число случаев пиратства и воо-
руженного разбоя против судов, зарегистрированное с 1984 года (когда ИМО
начала вести учет), выросло до 3041. По сведениям Международного морского
бюро Международной торговой палаты в 2003 году число реальных нападений
и попыток составило 44578, что отражает увеличение по сравнению с
2002 годом, когда эта цифра составляла 370. Выросло также число случаев на-
силия: 21 моряк был убит, 40 моряков подверглись нападениям, а 88 моряков
получили ранения. Число заложников почти удвоилось и достигло 359 человек.
Пираты высаживались на борт судов 311 раз, и 19 судов были угнаны. Бюро
считает, что похищения членов экипажей в целях получения выкупа в значи-
тельной степени являются делом рук групп боевиков в политически неста-
бильных районах79.
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164. Сообщения свидетельствуют о том, что наиболее опасными районами яв-
ляются Дальний Восток, особенно Южно-Китайское море и Малаккский про-
лив, Южная Америка и Карибский бассейн, Индийский океан и Западная и
Восточная Африка. В Индонезии по-прежнему наблюдается рекордно высокое
число нападений: в 2003 году был зафиксирован 121 случай. По пиратским на-
падениям Бангладеш занимает второе место с 58 нападениями, а Нигерия �
третье с 39 нападениями. В Малаккском проливе имели место 28 инцидентов.
Большинство нападений в мире были зафиксированы в территориальных во-
дах, когда суда стояли на якоре или находились в месте стоянки.

165. В своей резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея вновь настоятельно
призвала, чтобы все государства боролись с пиратством и вооруженным разбо-
ем на море, принимая соответствующие меры, в том числе связанные с оказа-
нием помощи в наращивании потенциала путем обучения моряков, портового
персонала и сотрудников правоохранительных органов, и принимая нацио-
нальное законодательство, а также выделяя патрульные суда и оборудование и
не допуская мошенничества при регистрации судов. Она также настоятельно
призвала все государства обратить внимание на пропаганду, заключение и
осуществление соглашений о сотрудничестве, в частности на региональном
уровне и в районах высокого риска. В настоящее время десять стран � членов
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китай, Япония, Республика
Корея, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка ведут переговоры по соглашению о ре-
гиональном сотрудничестве в области борьбы с пиратством и вооруженным
разбоем против судов в Азии.

166. ИМО также содействовала заключению региональных соглаше-
ний/меморандумов о взаимопонимании о предотвращении и пресечении пират-
ства и вооруженного разбоя в контексте региональных совещаний, которые со-
зывались ею в рамках ее проекта по борьбе с пиратством. На своей семьдесят
седьмой сессии Комитет по безопасности на море выразил удовлетворение по
поводу субрегиональных/региональных совещаний, созванных секретариатом,
и миссий экспертов в другие регионы мира и согласился с тем, что ИМО следу-
ет и впредь играть лидирующую роль в деле развития региональной совмест-
ной деятельности и соглашений/механизмов.

D. Незаконный ввоз мигрантов

167. Способность международного сообщества эффективно бороться с транс-
национальной организованной преступностью и пресекать ее в значительной
степени повысится благодаря вступлению в силу 25 сентября 2003 года Кон-
венции Организации Объединенных Наций против транснациональной органи-
зованной преступности. Конвенцию дополняют три протокола, в том числе
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху81. С
вступлением в силу Протокола 28 января 2004 года государства-участники
должны сотрудничать в максимально возможной степени в целях предупреж-
дения и пресечения незаконного ввоза мигрантов по морю в соответствии с
международным морским правом. Положения Протокола, касающиеся неза-
конного ввоза мигрантов по морю, в значительной степени основываются на
статье 17 Конвенции Организации Объединенных Наций 1988 года о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ82.
Протокол позволяет государству-участнику, иному, чем государство флага, вы
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саживаться на судно, производить досмотр судна или принимать другие надле-
жащие меры в отношении судна, которое подозревается в участии в незаконном
ввозе мигрантов по морю. Государства-участники также могут принимать меры
в отношении судов без национальности. Положения Протокола также призваны
охватить суда, которые «участвуют» как прямо, так и косвенно в незаконном
ввозе мигрантов83.

168. В соответствии с Протоколом при принятии мер в отношении судна госу-
дарства должны обеспечивать гуманное обращение с лицами на борту; долж-
ным образом учитывать необходимость не ставить под угрозу безопасность
судна или его груза; не наносить ущерб коммерческим или юридическим инте-
ресам государства флага или любого другого заинтересованного государства; и
обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, чтобы любая мера, приня-
тая в отношении судна, отвечала соображениям экологической безопасности.
Меры не должны ущемлять или затрагивать права и обязательства и осуществ-
ление юрисдикции прибрежных государств в соответствии с международным
морским правом или полномочия государства флага на осуществление юрис-
дикции или контроля по административным, техническим и социальным во-
просам, связанным с судном. Ничто в Протоколе не затрагивает других прав,
обязательств и ответственности государств и отдельных лиц согласно между-
народному праву, включая международное гуманитарное право и международ-
ное право в области прав человека, в том числе Конвенцию 1951 года и Прото-
кол 1967 года, касающиеся статуса беженцев, и принцип невыдворения.

169. В прошедшем году по-прежнему предпринимались усилия, направленные
на активизацию регионального сотрудничества в деле борьбы с незаконным
ввозом мигрантов. Например, на совместно организованной Австралией и Ин-
донезией второй региональной Конференции на уровне министров по проблеме
незаконного провоза людей и торговли ими и связанной с этим транснацио-
нальной преступности, которая состоялась в Бали в апреле 2003 года, минист-
ры из 31 страны и более 300 экспертов достигли согласия о том, что одна из
необходимых мер заключается в ужесточении внутригосударственного законо-
дательства по вопросу о незаконном ввозе и торговле людьми. Было достигну-
то согласие о том, что необходимо больше работать над развитием правоохра-
нительных органов, правовых структур и сотрудничества между учреждения-
ми, такими, как разведслужбы и правоохранительные органы84.

E. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных
веществ

170. Этап заседаний на уровне министров сорок шестой сессии Комиссии по
наркотическим средствам85 предоставил возможность рассмотреть прогресс в
деле выполнения обязательств, взятых в 1998 году на специальной сессии Ге-
неральной Ассамблеи в отношении мировой проблемы наркотиков86, включая
обязательства, касающиеся сотрудничества в деле обеспечения соблюдения
морского законодательства по вопросам наркотических средств. Как указали
государства в своих ответах на два рассылаемых раз в два года вопросника
Программы Организации Объединенных Наций по международному контролю
над наркотиками (ЮНДКП), оборот наркотиков по морю остается одной из
крупных проблем для государств. Более половины ответивших государств зая-
вили, что их законодательство способствует сотрудничеству в деле противо
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действия такому обороту, и 31 процент ответивших сообщили, что они заклю-
чили соглашения с другими государствами по вопросам противодействия обо-
роту наркотиков по морю и что эти соглашения позволили успешно перехваты-
вать суда, перевозящие партии незаконных наркотических средств. Одна из
трудностей, с которой государства столкнулись при удовлетворении просьб о
помощи в противодействии незаконному обороту по морю, заключалась в сме-
не флага, что создавало проблемы с идентификацией государства регистра-
ции87.

171. В своей резолюции 46/3, озаглавленной «Укрепление международного со-
трудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на море», Комиссия
по наркотическим средствам, выразив беспокойство по поводу продолжающе-
гося расширения масштабов незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ на море, приняла к сведению прогресс в работе
ЮНДКП по подготовке практического руководства для национальных компе-
тентных органов, уполномоченных получать запросы, направленные в соответ-
ствии со статьей 17 Конвенции 1988 года, и отвечать на них, а также призвала
государства-члены оценить пригодность практического руководства. Комиссия
призвала государства-члены создать на национальном уровне соответствующие
надежные и стабильные каналы обмена информацией, необходимые для неза-
медлительного направления ответов на поступающие просьбы в соответствии
со статьей 17, и настоятельно призвала государства-члены, обладающие осо-
бым опытом и знаниями в области пресечения незаконного оборота на море, в
рамках имеющихся ресурсов и в сотрудничестве с ЮНДКП предоставлять дру-
гим заинтересованным государствам по их просьбе помощь, услуги по подго-
товке кадров и оборудование.

VIII. Морская среда, морские ресурсы и устойчивое развитие

A. Защита и сохранение морской среды

1. Загрязнение с судов

172. Нефтяные танкеры. В число новых значимых мер по предотвращению
загрязнения морской среды нефтью, принятых на пятидесятой сессии Комитета
по защите морской среды, входили пересмотренный ускоренный план прекра-
щения эксплуатации танкеров с одинарным корпусом, продление срока приме-
нения системы оценки состояния (СОС) для танкеров, а также новое прави-
ло 13H, требующее, чтобы перевозка нефти тяжелых сортов осуществлялась
танкерами с двойным корпусом, как об этом говорится в пунктах 144 и 145
выше. Эти поправки к приложению МАРПОЛ приблизили окончательную дату
вывода из эксплуатации танкеров категории 1 (танкеры, поставленные до при-
нятия МАРПОЛ) с 2007 года до 5 апреля 2005 года, а для танкеров категорий 2
и 3 (танкеры и малые танкеры, регулируемые МАРПОЛ) � с 2015 года до
2010 года88. СОС будет применяться по отношению ко всем танкерам с одинар-
ным корпусом возраста 15 или более лет. Были также приняты соответствую-
щие корректировки к СОС. Государства флага могут продолжать эксплуатиро-
вать танкеры категории 2 или 3 после 2010 года при условии удовлетворитель-
ных результатов СОС, однако их эксплуатация не должна продолжаться после
исполняющейся в 2015 году годовщины их поставки или после даты, в которую
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судно достигнет возраста 25 лет после даты его поставки, в зависимости от то-
го, какая дата наступит раньше.

173. Некоторым нефтяным танкерам категории 2 или 3, оборудованным только
двойным дном или двойным бортом, не используемыми для перевозки нефти и
простирающимися по всей длине грузового танка, либо отсеками двойного
корпуса, но не отвечающим требованиям о минимальном расстоянии для защи-
ты борта, может разрешаться дальнейшая эксплуатация после 2010 года при
условии, что судно находилось в эксплуатации 1 июля 2001 года, что посредст-
вом проверки официальных данных администрация убедилась, что судно вы-
полнило установленные условия и что состояние судна остается без изменения.
И в этом случае такая эксплуатация не продолжается после даты, в которую
судно достигнет возраста 25 лет после даты его поставки.

174. Предполагается, что поправки к МАРПОЛ вступят в силу 5 апреля
2005 года в рамках процедуры молчаливого принятия. Аналогичные меры уже
действуют в Европейском союзе с 21 октября 2003 года после вступления в си-
лу регламента Европейской комиссии № 1726/2003, принятого Европейским
парламентом и Советом 22 июля 2003 года, которое предусматривает ускорен-
ный поэтапный вывод из эксплуатации однокорпусных танкеров начиная с
2003 года для некоторых нефтяных танкеров категорий 1, 2 и 3 и заканчивая
2005 годом для всех танкеров категории 1 и 2010 годом для танкеров категорий
2 и 3. Регламент требует выполнения условий СОС всеми танкерами и запре-
щает перевозку нефти тяжелых сортов однокорпусными нефтяными танкерами,
следующими в порты ЕС и покидающими их (см. A/58/65, пункты 40 и 41).

175. Загрязнение воздуха с судов. На своей двадцать третьей сессии Ассамблея
ИМО приняла резолюцию A/963 (23) «Политика и практика ИМО, относящие-
ся к сокращению выбросов парниковых газов с судов». Она настоятельно при-
звала КЗМС установить и разработать механизм или механизмы, необходимые
для обеспечения ограничения или сокращения выбросов парниковых газов с
судов, осуществляющих международные перевозки, и при этом уделить перво-
очередное внимание: установлению базовой линии выбросов парниковых га-
зов; разработке методологии описания эффективности судна с точки зрения
индекса выбросов парниковых газов с этого судна; разработке руководства, по-
средством которого система индексации выбросов парниковых газов может
применяться на практике; оценке технических, эксплуатационных и рыночных
решений. Ассамблея также просила Комитет держать этот вопрос в поле зрения
и подготовить сводные отчеты о дальнейшей политике и практике ИМО, отно-
сящихся к ограничению или сокращению выбросов парниковых газов с судов,
осуществляющих международные перевозки. В ходе обсуждений, по итогам
которых была принята резолюция, Бразилия, Китай и Индия высказали оговор-
ки относительно проекта текста и утверждали, что в ней не проводится разли-
чие между странами, которые в соответствии с приложением I к Киотскому
протоколу к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата должны добиваться ограничения или сокращения выбросов
парниковых газов, и теми государствами, которые не должны этого делать. По
их мнению, включение в проект резолюции положения о добровольных мерах
может поощрять указанные в приложении I страны к уклонению от своих обя-
зательств по Киотскому протоколу, что создает опасный прецедент. 
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176. Особо уязвимые морские районы  (ОУМР). На своей сорок девятой КЗМС
назначил в принципе в качестве ОУМР крупный морской район западного по-
бережья Бельгии, Франции, Ирландии, Португалии, Испании и Соединенного
Королевства от Шетландских островов на севере до мыса Висенте на юге, а
также район Ла-Манша (Английского канала) и подходов к нему
(A/58/65/Add.1, пункты 92�94). В июле 2004 года Подкомитет по безопасности
мореплавания рассмотрит вопрос о системе 48-часового уведомления для су-
дов, перевозящих определенные грузы и следующие через ОУМР, которая была
предложена в качестве смежной защитной меры для ОУМР. Делегациям, кото-
рые затронули потенциальные правовые вопросы, связанные с предложенной
западноевропейским ОУМР, было предложено препроводить свои соображения
Юридическому комитету.

177. На восемьдесят седьмой сессии Юридического комитета89 были высказа-
ны самые различные мнения относительно правомерности западноевропейско-
го ОУМР, при этом одни утверждали о том, что он выходит за ограничительные
рамки, регулируемые статьей 211(6) ЮНКЛОС, в то время как другие подтвер-
дили правомерность такого определения. Были высказаны также различные
мнения относительно смежной защитной меры. Однако выступившие с пред-
ложением делегации заверили сессию в том, что система 48-часового уведом-
ления не будет использоваться в качестве основы для запрещения законного
использования ОУМР в соответствии с принципом свободы судоходства. Неко-
торые делегации указали на необходимость дальнейшего изучения правовых
последствий назначения западноевропейского ОУМР. Комитет отметил, что,
хотя КЗМС не передал этот вопрос в Юридический комитет, любая делегация
может направлять ему вопросы правового характера, которые будут рассматри-
ваться по пункту «Прочие вопросы», однако не следует вовлекать Юридиче-
ский комитет в повторное обсуждение технической стороны вопроса о назна-
чении этого ОУМР или связанной с ним защитной меры, поскольку эти вопро-
сы выходят за рамки его компетенции.

178. Недавняя тенденция к выдвижению предложений о назначении крупных
морских районов в качестве особо уязвимых, как представляется, продолжает-
ся. На пятьдесят первой сессии КЗМС (29 марта � 2 апреля 2004 года) Дания,
Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция выдвинули
предложение о назначении Балтийского моря в качестве ОУМР (за исключени-
ем российских вод). Однако на данном этапе не было предложено никаких но-
вых смежных защитных мер90. КЗМС также рассмотрит предложение Испании
о назначении вод Канарских островов в качестве ОУМР91, при этом защитные
меры включают в себя районы ограниченного судоходства и требование об
уведомлении для судов, перевозящих через ОУМР нефть тяжелых сортов.
КЗМС также рассмотрит предложение Эквадора о назначении Галапагосского
архипелага в качестве ОУМР (MEPC/51/8/2 и Corr.1).

2. Контроль за вредными и патогенными организмами в балластных водах

179. На международной конференции, состоявшейся в штаб-квартире ИМО 9�
13 февраля 2004 года, была принята консенсусом Международная конвенция о
контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими. Цель этой Кон-
венции состоит в предотвращении потенциально разрушительного воздействия
распространения вредных водных организмов, переносимых через судовые
балластные воды. В случае транспортировки в новые среды морские растения
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и животные могут вторгаться в новую экосистему и уничтожать коренные ви-
ды, в то время как патогенные организмы могут вызывать болезни у организ-
мов в новой среде и даже наносить ущерб здоровью населения. Правила и по-
ложения, закрепленные в Конвенции и ее техническом приложении, имеют
своей целью предотвращение, сведение к минимуму и окончательную ликви-
дацию переноса вредных водных и патогенных организмов посредством кон-
троля судовых балластных вод и осадков и управления ими. Общий принцип
Конвенции состоит в том, что, если специально не предусмотрено иное, сброс
балластных вод осуществляется только посредством управления балластными
водами в соответствии с положениями приложения к Конвенции.

180. Конвенция требует, чтобы на всех судах выполнялся план управления
балластными водами и осадками, имелся журнал операций с балластными во-
дами, а процедуры управления балластными водами осуществлялись в соот-
ветствии с заданным стандартом. Существующим судам предоставлен срок для
постепенного внедрения нового порядка. Стороны Конвенции могут вводить
дополнительные меры, сообразуясь при этом с критериями, изложенными в
Конвенции и в руководстве, которое предстоит разработать ИМО, и прокон-
сультировавшись с другими государствами, которые могут быть затронуты та-
кими мерами. Однако сторонам следует обеспечивать, чтобы методы управле-
ния балластными водами не причиняли вреда в степени, большей, чем вред,
который они предотвращают в отношении окружающей среды, здоровья чело-
века, имущества или ресурсов � своих или других государств. Кроме того,
стороны должны обеспечить, чтобы в портах и на терминалах, где производит-
ся очистка или ремонт балластных танков, имелись достаточные сооружения
для приема осадков.

181. С учетом того, что пока не существует в полной мере эффективного мето-
да для ликвидации всех водных и патогенных организмов в балластных водах,
стороны Конвенции обязуются поощрять научно-технические исследования в
области управления балластными водами и содействовать этим исследованиям,
а также осуществлять мониторинг последствий управления балластными вода-
ми в водах, находящихся под их юрисдикцией. Наконец, помимо требований о
технической помощи в самой Конвенции конференция приняла резолюцию о
поощрении технического сотрудничества и помощи. В рамках программы
управления водяным балластом ИМО/ГЭФ/ПРООН («Глобалласт») уже оказы-
вается техническая помощь и консультации развивающимся странам в несколь-
ких регионах в рамках многомиллионного проекта92.

3. Обращение с отходами

182. Сброс отходов в океан. В недавние годы сброс веществ, считающихся
опасными для морской среды и практика сжигания мусора в море постепенно
прекратились благодаря принятию международных норм, способствующих со-
кращению выработки опасных отходов, а также разработке экологически более
благоприятных методов удаления отходов на суше.

183. Однако вещества, сброшенные до установления этих новых норм, пред-
ставляют собой угрозу морской среде и, в конечном счете, здоровью населения.
Например, химическое оружие, которое было захоронено в Балтийском море
после окончания второй мировой войны, в настоящее время «всплывает на по-
верхность» из-за коррозии металлических контейнеров, в которых оно было за
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топлено. Российские ученые сообщают, что происходит утечка химических ве-
ществ в морскую среду, которые, в конечном счете, будут аккумулироваться в
живых организмах, в том числе в рыбе, которая может употребляться в пищу
человеком93. Некоторые рыбаки находили в своих сетях бомбы с химическими
агентами, и из-за этого члены экипажа становились жертвами отравлений.
Хельсинкская комиссия опубликовала руководящие принципы, в которых гово-
рится, что экипажи рыболовецких судов должны информироваться о том, как
избегать опасных районов и что делать, если они вылавливают оружие, вклю-
чая медицинские советы и информацию о том, как обеззараживать суда после
таких инцидентов. Комиссия считает, что оружие не представляет собой значи-
тельную угрозу для Балтийского моря и что нынешняя информация дает осно-
вания полагать, что опасность для растений или животных отсутствует94.

184. Новая потенциальная форма захоронения отходов в океане, которая при-
влекает к себе внимание международной общественности, заключается в воз-
можности захоронения в море углекислого газа. В Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года и в Лондон-
ской конвенции о сбросе отходов 1972 года и Протоколе к ней 1996 года ис-
пользуются различные подходы относительно использования океана в качестве
«приемника» или района захоронения углекислого газа. В то время, как Кон-
венция об изменении климата конкретно поощряет использование океана в ка-
честве резервуара для углекислого газа95, захоронение промышленных отходов
запрещается Лондонской конвенцией с 1993 года. Научные исследования вы-
явили некоторые потенциальные угрозы для экологии глубоководных морских
районов, а также опасность прорыва наружу углекислого газа.

185. Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО и
Научный комитет по океанографическим исследованиям создали Консульта-
тивную коллегию по океаническому углекислому газу для обеспечения того,
чтобы сотрудники директивных органов и представители общественности име-
ли доступ к непредвзятой картине мировых исследований по вопросу об изоля-
ции океанического углекислого газа. На март 2004 года было запланировано
проведение симпозиума на тему «Океан в богатом углекислым газом мире» для
сбора современных научных знаний в целях определения того, затрагивает ли и
в каких масштабах увеличение объема углекислого газа океаны, жизнь морских
организмов и коралловые рифы.

186. Договаривающиеся стороны Лондонской конвенции встретились в Лондо-
не 6�10 октября 2003 года на своем 25-м консультативном совещании. Рас-
смотрев обновленную долгосрочную программу 2002 года в отношении Кон-
венции, совещание решило, что срочное первоочередное внимание следует
уделить поощрению эффективного осуществления Конвенции и скорейшему
вступлению в силу Протокола 1996 года. Кроме того, была принята пересмот-
ренная долгосрочная стратегия технического сотрудничества и помощи соглас-
но Лондонской конвенции в целях содействия соблюдению Конвенции, под-
держки вступления в силу Протокола 1996 года и общего поощрения комплекс-
ных усилий по предотвращению загрязнения морской среды. В рамках подго-
товки к вступлению в силу Протокола 1996 года совещание учредило межсес-
сионную корреспондентскую группу для разработки первоначального текста
процедур и механизмов соблюдения согласно Протоколу. Оно также согласова-
ло Проект процедур и критериев для определения чрезвычайных ситуаций и
реагирования на чрезвычайные ситуации, как об этом говорится в статьях 8 и
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18.1.6 Протокола 1996 года (т.е. ситуации, сопряженные с неприемлемой угро-
зой здоровью населения, безопасности или морской среде), и постановило со-
действовать установлению регулярного процесса для глобальной отчетности и
оценки состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты
(ГОМС), посредством открытия доступа к экспертному потенциалу ее научной
группы в области мониторинга и оценки морской среды.

187. Радиоактивные отходы. Захоронение радиоактивных материалов в море
запрещается Лондонской конвенцией 1972 года и Протоколом 1996 года. Одна-
ко все материалы, включая материалы, которые могут сбрасываться в море в
соответствии с Конвенцией, содержат радионуклиды как природного, так и ис-
кусственного происхождения. С учетом Лондонской конвенции 1972 года
МАГАТЭ разработало определения, критерии и руководящие принципы для
определения уровней радиоактивности этих материалов, при которых они не
будут рассматриваться в качестве радиоактивных. В октябре 2003 года
МАГАТЭ опубликовало документ IAEA-TECDOC-1375 под названием «Опре-
деление пригодности материалов для захоронения в море согласно Лондонской
конвенции 1972 года: процедуры радиологической оценки», в котором развива-
ется заключение Агентства по этому вопросу и содержатся руководящие указа-
ния относительно порядка проведения оценки для определения того, распро-
страняется ли на уровни радиоактивности материалов, подлежащих захороне-
нию в море, действие критериев об изъятии, установленных МАГАТЭ в под-
держку Лондонской конвенции 1972 года.

188. Опасные отходы. Базельская конвенция о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением имеет отношение к вопросам
океана, поскольку она применяется к перевозке опасных отходов морем. Рабо-
чая группа открытого состава Базельской конвенции провела свои первую и
вторую сессии в 2003 году. Мандат Рабочей группы состоит в оказании Конфе-
ренции сторон Базельской конвенции помощи в разработке и постоянном обзо-
ре хода осуществления плана работы в рамках Конвенции, конкретной опера-
тивной политики и решений, принятых Конференцией сторон и касающихся
хода осуществления Конвенции. На своей первой сессии Группа работала над
отбором предложенных проектов, которые отвечают требованиям для финан-
сирования в рамках стратегического плана на 2003�2004 годы, и над подготов-
кой нескольких руководящих принципов относительно обращения с различны-
ми видами отходов, включая стабильные органические загрязнители, металлы
и пластмассу. На первой сессии были также избраны 15 членов Комитета для
управления механизмом содействия осуществлению и выполнению положений
и обязательств по Конвенции, учрежденным Конференцией сторон в реше-
нии VI/1296. На второй сессии Группы, в частности, рассматривались такие во-
просы, как осуществление Базельского протокола об ответственности и ком-
пенсации; подготовка инструкции и руководства по вопросу об осуществлении
Протокола; и аспекты, касающиеся утилизации судов.

4. Утилизация судов

189. Утилизация или разборка судов представляет собой процесс демонтажа
конструкций устаревших судов для использования в качестве металлолома или
удаления. Этот процесс, который осуществляется на пирсе, демонтажных ста-
пелях, в сухом доке или на пляже, включает целый ряд операций � от снятия
всех снастей и оборудования до разрезки и утилизации конструкций судна.
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Ввиду конструктивной сложности судов и большого числа проблем, связанных
с экологией, безопасностью и здравоохранением97, разборка судов может пред-
ставлять собой весьма опасный процесс. Если производить разборку экологи-
чески чистым и безопасным способом, то она может способствовать устойчи-
вому развитию посредством, в частности, недопущения затопления судов и
обеспечения утилизации стали. Однако в настоящее время разборка большей
части судов в мире производится вручную на пляжах развивающихся стран, в
результате чего процесс разборки судов, характеризующейся интенсивным ис-
пользованием рабочей силы, низкой заработной платой и практически несо-
блюдением международных стандартов, становится крайне опасным и может
способствовать загрязнению окружающей среды вредными отходами.

190. Развитые страны также сталкиваются с проблемами в вопросе демонтажа
судов. Инцидент с французским авианосцем, который был направлен в Турцию
для утилизации, и принятое в Соединенном Королевстве судебное решение от-
носительно судов с вредными веществами, импортированных из Соединенных
Штатов98, вызвали беспокойство в отношении порядка ввоза судов, содержа-
щих вредные материалы, в свете международно-правового регулирования на
основе Базельской конвенции. С учетом современной тенденции ускоренного
вывода из эксплуатации стареющих танкеров индустрия демонтажа судов бу-
дет расширяться быстрыми темпами. Координацией регулирования вопросов
безопасности рабочих, здравоохранения и экологии в контексте демонтажа су-
дов в настоящее время занимаются три международные организации в рамках
своих соответствующих мандатов.

191. Международная морская организация. В ноябре 2003 года Ассамблея
ИМО приняла резолюцию A.962(23), озаглавленную «Руководство ИМО по
утилизации судов». Основанное на Кодексе практики по утилизации судов,
разработанном судоходной отраслью99, и не имеющее обязательного характера,
Руководство разработано для предоставления рекомендаций всем сторонам, за-
интересованным в процессе утилизации судов, в том числе государствам флага,
порта и утилизации, собственникам судов, судостроителям, изготовителям су-
дового оборудования и утилизационным предприятиям. В Руководстве призна-
ется, что, хотя обязанность обеспечивать защиту окружающей среды и охрану
труда на утилизационных предприятиях должна возлагаться на сами эти пред-
приятия, определенная ответственность за решение сопряженных с этим во-
просов лежит также на собственниках судов и других заинтересованных сторо-
нах.

192. Руководство рекомендует собственникам судов, их проектировщикам и
судостроителям направлять все усилия на сведение к минимуму использования
и/или хранения потенциально опасных материалов на их судах. При выборе
утилизационного предприятия собственникам судна следует принимать во
внимание факторы, ограничивающие возможности этого предприятия, и гото-
вить судно соответствующим образом. По консультации с собственником судна
утилизационное предприятие должно разрабатывать план утилизации судна
для обеспечения того, чтобы судно было надлежащим образом подготовлено
перед утилизацией, чтобы учитывалась безопасность судна и чтобы отходы,
возможно, способствующие загрязнению окружающей среды, или потенциаль-
ные опасности для здоровья и охраны рабочих надлежащим образом выявля-
лись и по ним принимались соответствующие меры. В Руководстве предусмат-
ривается также «зеленый паспорт» � сопровождающий судно документ, в ко
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тором содержатся сведения о судне и информация о присутствующих в конст-
рукции, оборудовании и системах судна материалах, известных как потенци-
ально опасные, включая их количество и местонахождение. В указанной выше
резолюции Ассамблея ИМО предложила КЗМС держать вопрос об утилизации
судов в поле зрения с целью дальнейшей разработки Руководства в будущем,
что подразумевает и возможность разработки обязательного режима.

193. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением. Многие материалы, используемые для строительства и
функционирования судов (асбест, полихлордифенилы, остаточные нефтепро-
дукты, тяжелые металлы и т.п.) относятся к категории опасных отходов. По-
скольку практика морской индустрии заключается в том, чтобы вывозить уста-
ревшие суда для демонтажа, последнее путешествие на свалку судов, имеющих
на борту такие материалы, подпадает под режим, установленный Базельской
конвенцией. В этой связи в декабре 2002 года Конференция сторон Базельской
конвенции приняла технические руководящие принципы, касающиеся экологи-
чески безопасной организации полного и частичного демонтажа судов, с тем
чтобы дать ориентиры в отношении процедур, процессов и практики с целью
достижения экологически безопасного управления демонтажными предпри-
ятиями100. Правовые вопросы демонтажа рассматривались рабочей группой от-
крытого состава Базельской конвенции на ее второй сессии, на которой было
решено подготовить доклад для третьей сессии, содержащей аналитические,
комплексные данные и возможные решения по вопросам, касающимся право-
вых последствий превращения судов в отходы.

194. Международная организация труда. Во исполнение решения Админист-
ративного совета МОТ, принятого на его 285-й сессии 7�14 октября 2003 года в
Бангкоке, состоялось межрегиональное трехстороннее совещание экспертов по
безопасности и охране здоровья при утилизации судов для отдельных азиат-
ских стран и Турции. На совещании были приняты руководящие указания по
безопасности и охране здоровья при утилизации судов. Содержащиеся в руко-
водящих указаниях практические рекомендации предназначены для использо-
вания всеми теми, кто отвечает за профессиональную безопасность и охрану
здоровья при утилизации судов. Хотя они и не являются юридически обяза-
тельными, они содержат ориентиры для тех, кто разрабатывает соответствую-
щие положения и системы, процедуры и постановления в странах, где их не
существует.

195. Межучрежденческое сотрудничество. Конференция сторон Базельской
конвенции на шестом совещании просила секретариат Базельской конвенции
совместно с ИМО и МОТ изучить вопрос о разработке межучрежденческого
проекта технической помощи по демонтажу судов и подумать об учреждении
совместной рабочей группы для достижения общего понимания проблемы и
характера требуемых решений. ИМО и МОТ приветствовали это предложение
и выразили согласие с тем, что межучрежденческое сотрудничество и диалог
должны продолжаться. Рабочая группа открытого состава рассмотрела этот во-
прос, выделив ряд элементов для круга ведения совместной рабочей группы,
включая проведение всестороннего исследования ряда соответствующих меж-
дународных документов, таких, как руководящие указания, принятые соответ-
ственно Базельской конвенцией, ИМО и МОТ, с целью выявления возможных
пробелов, случаев дублирования, лазеек и нечетких мест, а также механизмы
по поощрению их осуществления. Для содействия обмену мнениями по этим
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вопросам рабочая группа открытого состава предложила ИМО организовать в
сотрудничестве с МОТ и секретариатом Базельской конвенции семинар. 13�
14 января 2003 года в Женеве была проведена предварительная встреча трех сек-
ретариатов101.

5. Региональное сотрудничество

196. В настоящее время в региональном сотрудничестве с целью защиты мор-
ской среды участвуют 18 морских и прибрежных районов. В 14 из них дейст-
вуют юридически обязательные документы, а остальные приняли планы дейст-
вий или программы сотрудничества.

a) Программы региональных морей ЮНЕП

197. Пятое глобальное совещание по региональным морям. ЮНЕП содейство-
вала проведению переговоров по 12 программам региональных морей (конвен-
ции и планы действий) в развивающихся странах, последняя из которых была
подписана в северо-восточном тихоокеанском регионе в 2002 году. Пятое гло-
бальное совещание по региональным морям было проведено 26�28 ноября
2003 года в Найроби, и его главной целью была разработка конкретной страте-
гии выполнения обязательств, содержащихся в решениях двадцать второй сес-
сии Совета управляющих ЮНЕП, плане осуществления Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию, Повестке дня на XXI век и целях в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. На этом со-
вещании была согласована новая стратегия региональных морей, включающая
следующие основные цели: a) увеличение вклада программ региональных мо-
рей в устойчивое развитие посредством национальных и региональных парт-
нерств с соответствующими социальными, экономическими и экологическими
органами; b) повышение устойчивости и эффективности программ региональ-
ных морей посредством увеличения странового владения, осуществления кон-
венций по региональным морям в национальном законодательстве и постанов-
лениях, задействования гражданского общества и частного сектора и обеспече-
ния финансовой устойчивости; c) усиление пропаганды программ региональ-
ных морей и политического воздействия на установление глобальной и регио-
нальной политики и обеспечение участия и поощрение программ региональ-
ных морей на соответствующих региональных и глобальных форумах;
d) расширение использования программ региональных морей в качестве плат-
формы для разработки общих региональных целей и содействие совместной
деятельности и координированному региональному осуществлению соответст-
вующих соглашений и инициатив; e) поддержка разработки политики на основе
знаний, разработка и осуществление соответствующего экологического законо-
дательства, повышение знаний о состоянии морской среды и повышение осве-
домленности общественности; f) поощрение разработки общего подхода и
комплексного управления на основе экосистемного подхода, приоритетов и
проблем, связанных с прибрежной морской средой в сфере действия конвенций
по региональным морям и планов действий; и g) дальнейшее развитие коорди-
национного бюро по региональным морям в ЮНЕП в Найроби в качестве цен-
тра поддержки, связи и информации. В стратегии определяется также ряд кон-
кретных видов деятельности, которые должны осуществляться на уровне от-
дельных конвенций по региональным морям и планов действий, а также на
уровне координационного бюро по региональным морям.
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198. С 19 по 21 ноября 2003 года в Найроби было проведено совещание по
планированию разработки модуля ЮНЕП для оценки прибрежной морской
среды с целью систематической организации различных существующих оце-
нок, осуществляемых различными подразделениями ЮНЕП, для оптимального
удовлетворения потребностей пользователей и устранения пробелов в при-
брежных и морских оценках. Идея модуля многоцелевой прибрежной и мор-
ской экологической оценки была разработана на основе научных данных и
опыта Глобальной экологической перспективы, Глобальной оценки междуна-
родных вод, Оценки экосистем тысячелетия, Глобальной программы действий,
программы региональных морей, Всемирного центра мониторинга природо-
охраны, а также материалов других организаций и научных кругов в качестве
вклада ЮНЕП в регулярный процесс глобальной оценки состояния морской
среды. 

199. К числу других основных вопросов в работе программ региональных мо-
рей ЮНЕП за отчетный период относится инициатива Координационного бюро
региональных морей в отношении проведения исследования, касающегося воз-
можности разработки глобальной инициативы по морскому мусору; более тес-
ное сотрудничество с региональными рыбохозяйственными органами с целью
обеспечения управления рыбным промыслом на основе экосистемного подхода
и создание на базе Интернета информационного центра с целью дальнейшего
осуществления стратегических директив по региональным морям 2004�
2007 годов. Программы региональных морей ЮНЕП продолжали
сотрудничество с другими организациями, такими, как Морская экологическая
лаборатория МАГАТЭ, ИМО, МОК ЮНЕСКО, Глобальный экологический
фонд и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций.

b) Комиссия ОСПАР и и Хельсинкская комиссия

200. Первое совместное совещание на уровне министров Комиссии ОСПАР и
Хельсинкской комиссии. 25�26 июня 2003 года в Бремене, Германия, была про-
ведена первая совместная встреча на уровне министров ХЕЛКОМ/ОСПАР и
представителей 20 стран и Европейского сообщества. Рассматривались три те-
мы: необходимость в экосистемном подходе к управлению деятельностью че-
ловека, которая оказывает влияние на морскую среду; сотрудничество между
ОСПАР и Хельсинкской комиссией в разработке инициативы Европейского
союза по созданию европейской морской стратегии; и необходимость в совме-
стных действиях по защите находящихся под угрозой и исчезающих видов и
ареалов. Министры взяли на себя обязательство создать к 2010 году экологиче-
ски согласованную сеть рационально управляемых морских охраняемых рай-
онов, охватывающую Северо-Восточную Атлантику и Балтийское море. Кроме
того, они рассмотрели экологическое воздействие рыбного промысла и судо-
ходства. В отношении первого они подчеркнули полезность экосистемного
подхода и определили конкретные проблемы, решение которых требует со-
трудничества между рыбохозяйственными и природоохранными организация-
ми. Что касается судоходства, то они признали важность повышения как мор-
ской безопасности, так и гарантий от воздействия в результате судовых аварий
(таких, как дополнительные требования в отношении использования двойных
корпусов) с целью предотвращения и устранения таких угроз морской среде.
Обе комиссии провели раздельные совещания на уровне министров для обсуж
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дения вопросов, конкретно касающихся Северо-Восточной Атлантики и Бал-
тийского моря.

201. Комиссия по защите морской среды Балтийского моря (Хельсинкская ко-
миссия, ХЕЛКОМ). Совещание на уровне министров ХЕЛКОМ (25 июня
2003 года, Бремен, Германия) уделило особое внимание изменениям в экологи-
ческих постановлениях, которые могут произойти в связи с предстоящим всту-
плением в Европейский союз новых членов. Начиная с мая 2004 года членами
Европейского союза станут восемь из девяти стран, имеющих выход к Балтий-
скому морю. В ответ на постоянно повышающийся риск загрязнения нефтью
Балтийского моря и стойкие признаки эвтрофикации ведающие вопросами эко-
логии министры и другие представители высокого уровня стран Балтийского
моря и Европейского сообщества единодушно приняли Декларацию министров
и десять новых рекомендаций ХЕЛКОМ. В своей Декларации ХЕЛКОМ удели-
ла первостепенное внимание безопасному судоходству и потенциалу реагиро-
вания на чрезвычайные происшествия, пресечению умышленных незаконных
выбросов нефти и изучению возможности назначения Балтийского моря «особо
уязвимым морским районом» (см. пункты 176�178). Была также подчеркнута
необходимость борьбы с эвтрофикацией, совершенствования природоохранных
мероприятий и защиты биоразнообразия, устранения «горячих точек» в вопро-
се загрязнения и повышения соблюдения существующих законодательных ак-
тов. Рекомендации были посвящены загрязнению в море, загрязнению с суши,
мониторингу и оценке и комплексному управлению деятельностью человека в
прибрежных и морских районах. Министры договорились о том, что ХЕЛКОМ
должна по-прежнему оставаться координационным центром в регионе Балтий-
ского моря в отношении вопросов, касающихся экологической защиты, и под-
черкнули, что к числу особо приоритетных областей должны относиться со-
вместный мониторинг и оценка состояния морской среды Балтийского моря,
природоохранные мероприятия, эвтрофикация, опасные вещества и морская
безопасность.

202. Комиссия по защите морской среды Северо-Восточной Атлантики
(ОСПАР). 25 июня 2003 года в Бремене, Германия, ОСПАР провела свое второе
совещание на уровне министров для обзора прогресса в отношении своих стра-
тегий, касающихся биоразнообразия и экосистем, эвтрофикации, опасных ве-
ществ, офшорной нефтедобывающей и газовой промышленности и радиоак-
тивных веществ. На совещании были приняты пересмотренные стратегии по
всем этим вопросам наряду с новой стратегией по программе совместной
оценки и мониторингу с целью подготовки для следующего совещания ОСПАР
по комплексной оценке состояния Северо-Восточной Атлантики в 2010 году.
ОСПАР провела обзор прогресса осуществления программы реализации стра-
тегии в отношении радиоактивных веществ. Она приветствовала то обстоя-
тельство, что все договаривающиеся стороны разработали подробные нацио-
нальные планы осуществления и установили точку отсчета с учетом периода
1995�2001 годов для оценки прогресса достижения целей этой стратегии. Со-
вещание одобрило рекомендацию, которая обеспечивает наличие на всех оф-
шорных установках в районе деятельности ОСПАР к 2005 году систем эколо-
гического управления, соответствующих самым высоким международным
стандартам. И наконец, ОСПАР определила 27 видов и 10 типов ареалов, кото-
рые нуждаются в защите, и создала основу в своем районе для сети морских
охраняемых районов. Министры далее рассмотрели список возможных видов
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деятельности человека, которые могут оказывать отрицательное воздействие на
морскую среду.

с) Полярные районы

203. Арктический совет. За отчетный период Арктический совет подготовил
стратегический план защиты арктической морской среды, работу над которым
министры начали в прошлом году. В основу новой стратегии положен ком-
плексный подход к устойчивому освоению океана, и ее целью является уста-
новление приоритетов, а также разработка и увязка существующих принципов.
Комплексный подход будет включать партнерство между различными рабочи-
ми группами Арктического совета и внешними партнерами и будет также пре-
дусматривать связь с другими международными инициативами, такими, как
Программа региональных морей ЮНЕП, Морская стратегия Европейского сою-
за и Лондонская конвенция. Арктический совет приступил к проведению все-
сторонней обширной оценки потенциального социально-экономического и эко-
логического воздействия, а также воздействия на здоровье человека деятельно-
сти по добыче нефти и газа в Арктике. Рабочая группа по программе арктиче-
ского мониторинга и оценки организует проведение этой оценки с привлечени-
ем других рабочих групп Арктического совета. Кроме того, Арктический совет
продолжал свою работу над оценкой последствий для арктического климата,
цель которой заключается в представлении информации в отношении того, ка-
ким образом реагировать на изменение климата и усиление ультрафиолетового
излучения. И наконец, через свою рабочую группу по защите морской среды
Арктический совет продолжал оказывать поддержку осуществлению и даль-
нейшему развитию региональной программы действий по защите арктической
морской среды от деятельности на суше и национальных планов, являющихся
ее важным компонентом.

204. Договор об Антарктике. В 2003 году 9�20 июня в Мадриде состоялось
26-е совещание консультативных сторон Договора об Антарктике, на котором
был принят ряд мер, решений и рекомендаций о защите уязвимой морской сре-
ды Антарктики. В мере 2 (2003) правительствам предлагается утвердить планы
управления для ряда особо охраняемых районов Антарктики; в резолюции 1
(2003) сторонам, выпускающим рекомендации для мореплавателей, было реко-
мендовано принимать меры к тому, чтобы в эти публикации включались соот-
ветствующие положения Протокола об охране окружающей среды к Договору
об Антарктике (1998 год) и положения приложения IV к нему; в резолюции 3
(2003) сторонам было предложено рекомендовать своим национальным орга-
нам координировать свою деятельность в области проведения гидрографиче-
ских обследований и составления гидрографических карт через Гидрографиче-
ский комитет МГО по Антарктике; в резолюции 4 (2003) сторонам было пред-
ложено ратифицировать Соглашение по сохранению альбатросов и буревест-
ников. И наконец, совещание консультативных сторон достигло существенного
прогресса в вопросе создания своего секретариата в Буэнос-Айресе.
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В. Сохранение морских живых ресурсов и управление ими
1. Рыбохозяйственная деятельность

а) Состояние мировой морской рыбохозяйственной деятельности

205. По данным ФАО, состояние морских рыбных запасов в мире, по которым
имеется информация, продолжало ухудшаться. С расширением рыбного про-
мысла сократилась доля недостаточно и умеренно эксплуатируемых рыбных
ресурсов: 47 процентов основных рыбных запасов в настоящее время эксплуа-
тируется в полном объеме, причем показатели по ним достигли максимальных
устойчивых пределов; 18 процентов � чрезмерно эксплуатируется, причем
возможности расширения или увеличения производства отсутствуют, а осталь-
ные 10 процентов в значительной степени исчерпаны102.

206. Нынешнее состояние живых ресурсов является результатом широкомас-
штабной эксплуатации на уровнях, превышающих пределы безопасного лова, а
также неспособности рыбохозяйственных органов установить устойчивые пре-
делы на основе научных данных, а также их неспособности обеспечить выпол-
нение промысловых постановлений, в том числе обеспечить выполнение тех-
нических мер, таких, как размер ячеек, закрытые районы или запрещенные се-
зоны. Еще одним фактором в данном отношении является распространенное
как среди промысловиков, так и рыбохозяйственных органов мнение о том, что
нет причин для ограничения улова, поскольку ресурсы можно «добывать» бес-
конечно103. Вследствие этого в ряде рыбопромысловых районов взрослые осо-
би стали настолько редки, что для поддержания рыбопромысловой деятельно-
сти на экономически выгодном уровне пришлось добывать мальков. Многие
ученые считают, что при сохранении текущего уровня эксплуатации вскоре не
только исчезнут коммерческие запасы, но и возникнет угроза в отношении дол-
госрочной биологической устойчивости многих рыбных запасов.

207. В отличие от этого исследования в отношении долгосрочных прогнозов
рыбных рынков на основе экономических моделей спроса, торговли и предло-
жения рыбы на основных рынках свидетельствуют о том, что общее потребле-
ние, продовольственный спрос и продовольственное потребление рыбы в рас-
чете на душу населения в течение следующих трех десятилетий увеличится,
хотя темпы роста со временем сократятся. Они также свидетельствуют о том,
что модели потребления будут включать спрос и импорт дорогостоя-
щих/ценных видов морепродуктов в развитые страны из развивающихся стран,
которые, в свою очередь, будут импортировать недорогие/малоценные виды.
Согласно этим исследованиям, в рыболовном хозяйстве ожидается застой, а
мировое производство аквакультуры предположительно увеличится104.

208. Поскольку рыбохозяйственная деятельность играет ключевую роль в эко-
номическом развитии, обеспечении продовольственной безопасности, сниже-
нии уровня нищеты и сохранении здоровья человека и поскольку нынешний
уровень добычи рыбы не соответствует критерию устойчивого развития, под
которым понимается «развитие, которое удовлетворяет потребности настояще-
го, не нанося ущерба способности будущих поколений удовлетворять свои соб-
ственные нужды»105, абсолютно необходимо, чтобы правительства разрешали
конфликты между различными видами морепользования и осуществляли ком-
плексное управление морскими районами в целях обеспечения совместимости
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и баланса различных видов использования и устраняли коренные причины пе-
релова.

b) Причины истощения морского рыбного промысла

209. Несмотря на принятие целого ряда международных документов с целью
обеспечения устойчивости природных ресурсов, промысел многих видов
по-прежнему ведется безответственно. Перелов возникает в результате сово-
купного действия нескольких факторов, к числу которых относятся чрезмерные
мощности; незаконный, несообщаемый и нерегулируемый лов (НРП), нена-
дежная промысловая информация, данные и статистика и неустойчивая промы-
словая практика, включая использование неизбирательных снастей, которые
оказывают отрицательное воздействие на мальков, зависимые и ассоциирован-
ные виды.

210. Незаконный, нерегулируемый и несообщаемый рыбный промысел (НРП).
Многие важные рыбные запасы истощаются ввиду высокого уровня НРП, обу-
словленного получением экономической выгоды. Опыт показывает, что НРП не
ограничивается какой-то одной группой промысловиков, а широко практикует-
ся в рамках целого ряда промыслов как в исключительных экономических зо-
нах, так и в открытом море, где шансы быть задержанным невысоки, а также в
рамках промыслов с использованием судов, над которыми не осуществляется
эффективный контроль со стороны государства флага106. Повышение спроса на
рыбу и рыбопродукты во всех частях мира сделали такую неустойчивую про-
мысловую практику люкративной и привлекательной для безответственных
промысловиков и судовладельцев. Кроме того, многие рыболовные суда заре-
гистрированы в государствах, не являющихся участниками региональных ры-
бохозяйственных организаций и не считающими себя в этой связи связанными
постановлениями, регулирующими промысел в открытом море. Любые усилия
по борьбе с НРП должны учитывать эти факторы и включать их в процесс раз-
работки рыболовной политики и инициатив107.

211. ФАО играет ведущую роль во многих усилиях по обеспечению осуществ-
ления ее Международного плана действий по предупреждению, недопущению
и искоренению незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного про-
мысла (МПДП-НРП), включая организацию региональных семинаров108 и по-
мощь развивающимся государствам в создании потенциала109. В сентябре
2003 года ФАО провела в Майами, Соединенные Штаты, экспертную консуль-
тацию по рыболовным судам, функционирующим в соответствии с открытыми
регистрами, и их влиянии на незаконный, несообщаемый и нерегулируемый
промысел, признавая центральную роль рыболовных судов, функционирующих
в соответствии с открытыми регистрами и плавающих под «удобными флага-
ми» или точнее «флагами несоблюдения» при осуществлении НРП. Участники
консультации согласовали ряд рекомендаций, обращенных ко всем государст-
вам � прибрежным государствам, государствам порта и государствам флага
(особенно стран открытого регистра) с целью установления более эффективно-
го контроля со стороны государств флага над рыболовными судами в качестве
средства сокращения НРП. Эти рекомендации будут представлены в июне
2004 года на проводимой ФАО технической консультации по НРП и мощности
флотов.
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212. Чрезмерные и избыточные рыбопромысловые мощности. Наличие избы-
точных промысловых мощностей существенным образом способствовало пе-
релову, ухудшению качества морских ресурсов, сокращению потенциала по
производству продовольствия и возникновению значительных экономических
убытков. Промысловые мощности представляют собой способность рыболов-
ного флота при его полном задействовании производить лов определенного ко-
личества рыбы в определенный период времени с учетом биомассы и возрас-
тной структуры рыбных запасов и современного уровня технологии110. Таким
образом, чрезмерные мощности можно определить как положение, при котором
технические возможности превышают общий устойчивый улов111. Таким обра-
зом, чрезмерные мощности флота будут превышать уровень лова, требуемый
для обеспечения долгосрочной устойчивости запаса и промысла112. Такое по-
ложение также приведет к НРП.

213. Одной из главных причин чрезмерных мощностей, которые приводят к
избыточным мощностям113 и перелову в рамках большинства видов промысла,
является выплата субсидий промысловикам для таких целей, как a) построение
большего количества рыболовных судов или увеличение мощности сущест-
вующих судов, b) сокращение расходов на производство и маркетинг рыбы
(субсидии, направленные на уменьшение издержек) или c) повышение доходов
от производства и маркетинга рыбы (субсидии, направленные на увеличение
доходов)114. Одно из решений этой проблемы заключается в выкупе рыболов-
ных судов правительствами.

214. ФАО продолжает наблюдать за прогрессом в осуществлении МПДП
1999 года и содействовать государствам посредством распространения техни-
ческой документации, касающейся измерения, оценки аспектов рыболовных
мощностей и разработки политики с избранными региональными рыбохозяйст-
венными организациями с целью управления мощностями. К числу других ви-
дов деятельности относятся тематические исследования вопросов управления
рыболовными мощностями в Латинской Америке; обзор крупных планов выку-
па судов, осуществляемого в связи с сокращением мощностей, и организация
регионального семинара по регулированию доступа и управлению рыболовны-
ми мощностями в Западной Африке.

215. Ненадежная информация и данные о морском рыбном промысле. Как и в
других видах управления, управление рыбным промыслом включает сбор ин-
формации, анализ и принятие решений115. Эффективное управление морским
рыбным промыслом сдерживается ненадежной информацией и данными, обу-
словленными несообщаемым и ложносообщаемым уловом и рыболовными
усилиями. По сути, отсутствие надежной информации об эксплуатируемых
рыбных запасах и оказываемом на них промысловом давлении может способ-
ствовать перелову и в отдельных случаях приводить к исчезновению таких за-
пасов. Еще одним важным фактором, который необходимо учитывать при оп-
ределении уровня устойчивого улова, является естественная экологическая из-
менчивость, а также антропогенные изменения, обусловленные изменением
климата и загрязнением морской среды. Без достоверной информации об ис-
точнике и его окружающей среде невозможно принимать правильные решения,
устанавливать состояние промысла и прогнозировать последствия управленче-
ских мер116.
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216. Несмотря на усилия ФАО по повышению качества промысловых данных,
имеющиеся данные не в полной мере надежны в плане охвата, своевременно-
сти и качества117. Проблемы возникают также в результате корректного поведе-
ния рыболовных судов, зарегистрированных в государствах, не осуществляю-
щих эффективного контроля, поскольку они часто не сообщают об улове или
сообщают лишь о весьма низком улове, поскольку они не выгружают свой улов
в своих родных странах или в портах и не обязаны сообщать об улове государ-
ству флага118. В ответ на глобальную обеспокоенность положением с ненадеж-
ностью промысловой статистики Комитет по рыболовству ФАО на своей два-
дцать пятой сессии в 2003 году принял стратегию совершенствования инфор-
мации о состоянии рыбного промысла и его тенденциях. Цель этой стратегии
заключается в обеспечении рамок, стратегий и плана повышения знаний и по-
нимания в отношении состояния промысла и тенденций в качестве основы для
принятия промысловых решений и управления сохранением и устойчивым ос-
воением рыбных ресурсов в рамках экосистем119.

217. Использование неизбирательных снастей и неустойчивая промысловая
практика. В одном проведенном недавно исследовании прилова и выброса го-
ворится, что ежегодно с коммерческих судов выбрасывается от 17,9 до
39,5 млн. тонн рыбы, что представляет приблизительно одну четвертую часть
всего мирового улова120. Серьезным аспектом прилова является объем мальков,
пойманных в результате промысла неизбирательными снастями, наряду с дру-
гими нецелевыми видами, в результате чего количество взрослых особей может
оказаться недостаточным для воспроизводства. Выраженное в различных до-
кументах беспокойство относительно отрицательного воздействия неизбира-
тельных снастей на морские экосистемы, в том числе в Кодексе ответственного
рыболовства121, в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций о рыбном промысле122 и Соглашении Организа-
ции Объединенных Наций по рыбным запасам 1995 года123, привели к разра-
ботке технических постановлений в отношении многих рыбных промыслов,
регулирующих использование более избирательных промысловых снастей, с
тем чтобы сократить прилов мальков124. Другие технические постановления
предписывают установление закрытых районов и сезонов, запрещение про-
мысла в определенные периоды или в определенных районах125, в которых ры-
ба собирается на нерест126.

c) Последствия перелова в морском промысле

218. Перелов традиционно эксплуатируемых видов морских рыб привел к раз-
витию аквакультуры в прибрежных и морских районах (марикультура), а также
к глубоководному промыслу на континентальных склонах и подъемах, в каньо-
нах и океанических желобах, на подводных возвышенностях, океанических и
вулканических хребтах и абиссальных равнинах. Если цель аквакультуры за-
ключается в замене промысла и удовлетворении будущих потребностей в по-
треблении рыбы, то глубоководный промысел представляет собой новые гра-
ницы в производстве рыбы и направлен на вылов долгоживущих и медленнора-
стущих видов еще до того, как ихтиологи и другие ученые получат возмож-
ность выявить и изучить их.

219. Аквакультура. Под аквакультурой понимается «выращивание акватиче-
ских организмов, включая рыбу, моллюсков и ракообразных, а также акватиче-
ские растения»127. Новый подходы в аквакультуре включают садковое выращи
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вание рыбы в Юго-Восточной Азии128; расширяющуюся практику в бассейне
Средиземного моря садкового выращивания для нагула голубого тунца129 и
океаническое выращивание, практикуемое в Исландии, Японии и Соединенных
Штатах130, при котором мальки выпускаются в океан для роста и последующе-
го вылова. Статистика ФАО свидетельствует о том, что вклад аквакультуры в
мировые поставки рыбы продолжал возрастать с 3,9 процента общего произ-
водства по весу в 1970 году до 27,3 процента в 2000 году. В мировом масштабе
этот сектор с 1970 года расширялся в среднем на 9,2 процента в год, тогда как
промышленное рыболовство увеличивалось лишь на 1,4 процента. В разви-
вающихся странах объем аквакультуры с 1970 года стабильно возрастает, что
позволяет расширять их потенциал для обеспечения местной продовольствен-
ной безопасности, снижать уровень нищеты и повышать качество жизни в
сельских районах131. Учитывая важность аквакультуры ФАО в 2000 году прове-
ло конференцию «Аквакультура и третье тысячелетие», на которой обсужда-
лась роль этого сектора и основные проблемы, влияющие на его развитие132.

220. По всей видимости, главным районом развития аквакультуры в будущем
станет море, особенно офшорные зоны133. В 2000 году более половины мирово-
го аквакультурного производства осуществлялось в морских или солоноватых
прибрежных водах134. В то же время с аквакультурой связаны серьезные эколо-
гические проблемы и проблемы в области здравоохранения, такие, как эколо-
гическое воздействие спаривания оказавшихся на воле искусственно выращен-
ных рыб с обычными видами рыб, ведущего к изменению генетического строе-
ния популяции; заражение паразитами искусственно выведенных рыб, перехо-
дящее на соседние естественные запасы; загрязнение морской среды химиче-
скими веществами, используемыми при искусственном разведении рабы и воз-
действие на здоровье человека химических веществ, таких, как антибиотики и
стойкие органические загрязнители. По мнению экспертов, аквакультура хотя и
имеет определенное преимущество перед промыслом, эти вредные последствия
необходимо учитывать135. 20 февраля 2004 года Конференция сторон Конвен-
ции о биологическом разнообразии приняла решение по этому вопросу (см.
пункт 223).

221. Развитие глубоководного промысла. В результате достижений последнего
времени в области промысловой технологии и обусловленного этим повыше-
ния эффективности промысла глубоководным видам рыб, промысел которых
ведется около морских возвышенностей, практически стало негде укрыться.
Морские возвышенности представляют собой самостоятельные элементы рель-
ефа, которые возвышаются не менее чем на 1000 метров над морским дном,
причем некоторые из них поддерживают необыкновенно продуктивные экоси-
стемы и эндемичные виды136, которые исключительно долго живут и медленно
растут137. Биологические характеристики глубоководных видов, уязвимость
ареалов, где они чаще всего встречаются, нерациональное использование этих
видов промысловиками до сегодняшнего дня и тревожные признаки, свиде-
тельствующие о разрушении истощенных прибрежных промыслов, все больше
вызывают обеспокоенность в плане общей устойчивости глубоководного про-
мысла138, который ведется в значительной мере в отсутствие информации о та-
ких экосистемах и их реакции на рыбный промысел. В этой связи в октябре
2003 года группа биологов, занимающихся глубоководными районами, напра-
вила Генеральному секретарю «заявление обеспокоенности» (заявление по за-
ливу Кус) относительно обусловленной глубоководным промыслом опасности
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для морских возвышенностей, живущих в холодной воде кораллов и других
ценных глубоководных экосистем. Они рекомендовали, среди прочего, поощ-
рение некоммерческих исследований, развитие репрезентативных сетей мор-
ских охраняемых районов и обозначение приоритетных научных районов в
этих глубоководных экосистемах. Еще одна проблема заключается в негатив-
ном воздействии тралового промысла на глубоководные экосистемы и биораз-
нообразие, поскольку трал проходит по морскому дну, разрушая все на своем
пути, особенно уязвимые и продуктивные коралловые рифы139, что послужило
основанием для призывов к созданию морских охраняемых районов и даже
принятию глобального моратория на промысел вокруг глубоководных возвы-
шенностей до проведения переговоров по более долгосрочному решению140.

222. Эти вопросы рассматривались на Конференции по глубоководным рай-
онам 2003 года, проведенной Новой Зеландией в сотрудничестве с ФАО
1�5 декабря 2003 года с целью создания основы для координации и объедине-
ния усилий для проведения исследований и управления глубоководным про-
мыслом и достижения значительного прогресса в определении будущих на-
правлений, необходимых для успешного руководства и управления в связи с
существующими и планируемыми международными документами. К числу
предложений относилось возможное принятие новых или обязательных доку-
ментов, руководящих указаний, поправок к существующим международным
документам, резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций, поправок к ЮНКЛОС начиная с 2004 года, новых соглашений об осу-
ществлении ЮНКЛОС, создание глобальных промысловых органов и расши-
рение мандата существующих региональных рыбохозяйственных организаций.
Несмотря на разнообразие этих предложений, участники договорились о том,
что любая инициатива в отношении глубоководного промысла должна прини-
маться в рамках ЮНКЛОС.

2. Биологическое разнообразие

223. 9�20 февраля 2004 года в Куала-Лумпуре состоялось седьмое совещание
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии. В отношении
морского и прибрежного биоразнообразия совещание приняло реше-
ние UNEP/CВD/COP/VII/5, содержащее разделы об обзоре программы работы
по морскому и прибрежному разнообразию; морским и прибрежным охраняе-
мым районам; марикультуре; генетическим ресурсам глубоководных районов
морского дна за пределами национальной юрисдикции и сохранению и устой-
чивому использованию биоразнообразия в морских районах за пределами на-
циональной юрисдикции. В решении имеются приложения, касающиеся под-
робной программы работы; руководящих указаний для национальных меха-
низмов управления морским и прибрежным биоразнообразием и повышения
наличия данных для оценки достижения глобальной цели.

224. Отмечая возросший, однако по-прежнему недостаточный уровень разви-
тия морских и прибрежных охраняемых районов, участники Конференции сто-
рон пришли к выводу о том, что цель работы, связанной с морскими и при-
брежными охраняемыми районами, согласно Конвенции должна заключаться в
создании и поддержании таких районов, которые эффективно управляются и
являются экологически обоснованными и которые представляют собой вклад в
создание глобальной сети морских и прибрежных охраняемых районов, расши-
ряющей национальные и региональные системы и включающей целый ряд
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уровней защиты. Совещание решило создать национальный механизм таких
районов, однако подчеркнуло также, что срочно необходимо наладить между-
народное сотрудничество и принять меры для совершенствования сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия в морских районах за пределами
национальной юрисдикции, в том числе посредством создания морских охра-
няемых районов в соответствии с международным правом и на основе научной
информации. В этой связи участники совещания признали, что морское право,
в частности ЮНКЛОС, обеспечивает правовую базу, и просили исполнитель-
ного секретаря в срочном порядке наладить сотрудничество с Генеральным
секретарем Организации Объединенных Наций и другими соответствующими
органами в связи с докладом, о котором говорится в пункте 52 резолю-
ции 58/240 Генеральной Ассамблеи. Аспекты, связанные с морскими и при-
брежными охраняемыми районами, должны насматриваться в качестве неотъ-
емлемой части конвенционной программы работы совещания141.

225. Что касается марикультуры, то Конференция, принимая к сведению как
негативные, так и позитивные последствия биоразнообразия, настоятельно
призвала участников принять соответствующие методы и способы недопуще-
ния отрицательных последствий марикультуры для морского и прибрежного
биологического разнообразия и включить их в свои национальные стратегии и
планы действий, касающиеся биоразнообразия. Был определен ряд таких мето-
дов, способов и видов практики.

226. Что касается сохранения и устойчивого использования генетических ре-
сурсов глубоководных районов морского дна за пределами национальной
юрисдикции, то Конференция сторон просила исполнительного секретаря в
консультации с Международным органом по морскому дну и в сотрудничестве
с другими соответствующими международными организациями собрать ин-
формацию о методах определения, оценки и мониторинга генетических ресур-
сов морского дна в районах за пределами национальной юрисдикции, а также
об их состоянии и тенденциях, включая выявление угроз для таких генетиче-
ских ресурсов, и о технических вариантах их защиты. Генеральной Ассамблее
было предложено продолжить координацию работы, касающейся сохранения и
устойчивого использования генетических ресурсов глубоководных районов
морского дна за пределами национальной юрисдикции, а сторонам Конвенции
о биологическом разнообразии � определить виды деятельности и процессы
под их юрисдикцией или контролем, которые могут иметь значительное отри-
цательное воздействие на экосистемы и виды глубоководных районов морского
дна за пределами национальной юрисдикции.

227. В отношении сохранения и устойчивого использования биоразнообразия в
морских районах за пределами национальной юрисдикции, и в частности рай-
онов, где имеются морские возвышенности, гидротермальные источники, жи-
вущие в холодных водах кораллы, другие уязвимые экосистемы и ряд других
подводных элементов, Конференция приняла к сведению соответствующие
пункты резолюции 58/240 Генеральной Ассамблеи. Она призвала Генеральную
Ассамблею и другие соответствующие организации безотлагательно принять
необходимые краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры по устране-
нию/недопущению разрушительной практики, в соответствии с международ-
ным правом и на основе научной информации, включая применение предосто-
рожного подхода. Были определены возможные меры, такие, как временный
запрет разрушительной практики, которая негативно сказывается на морском
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биологическом разнообразии, связанном с этими экосистемами, однако было
подчеркнуто, что они должны применяться с учетом каждого случая в отдель-
ности.

228. Программа работы, содержащаяся в приложении I к решению, включает
элементы, касающиеся комплексного управления морскими и прибрежными
районами, морских и прибрежных живых ресурсов, морских и прибрежных ох-
раняемых районов, марикультуры и инвазивных чужеродных организмов. В
ней предусматривается ряд видов деятельности с целью удовлетворения по-
требностей в оказании технической и финансовой помощи и создании потен-
циала и повышении уровня научного, технического и технологического со-
трудничества, а также предусмотрен график на период 2004�2010 годов, после
чего будет произведен обзор программы работы. В пяти добавлениях к про-
грамме работы содержится план работы, касающийся обесцвечивания корал-
лов; план работы по коралловым рифам; элементы механизма управления мор-
ским и прибрежным биоразнообразием; приоритеты научных исследований в
отношении морских и прибрежных охраняемых районов и приоритеты в отно-
шении научных исследований и мониторинга для марикультуры.

IX. Новые виды устойчивого морепользования, включая
сохранение биологического разнообразия морского дна
в районах за пределами национальной юрисдикции и
управление этим разнообразием

A. Сохранение биологического разнообразия морского дна в
районах за пределами национальной юрисдикции и
управление этим разнообразием

229. В последние годы расширилось знакомство богатым биологическим раз-
нообразием морского дна за пределами национальной юрисдикции; возросла и
озабоченность по поводу угрозы, создаваемой для этого разнообразия челове-
ческой деятельностью. Это привело к более внимательному изучению сущест-
вующих договоренностей в отношении его сохранения и управления им.

230. В Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию рекомендовалось содействовать сохранению и рацио-
нальному использованию океанов с должным учетом соответствующих доку-
ментов с целью «обеспечивать поддержание продуктивности и биоразнообра-
зия в важных и уязвимых морских и прибрежных районах, в том числе в рай-
онах в пределах и за пределами национальной юрисдикции» и «разрабатывать
и содействовать применению различных подходов и инструментов, включая
экосистемный подход, ликвидацию вредных методов рыбного промысла, соз-
дание охраняемых морских районов в соответствии с международным правом и
на основе научной информации, включая репрезентативные сети к
2012 году»142.

231. Опираясь на рекомендации, принятые Консультативным процессом на его
четвертом совещании143, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций вновь заявила о стоящей перед международным сообществом насущной
необходимости работать над вопросами, касающимися биоразнообразия в рай
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онах за пределами национальной юрисдикции, и в частности о необходимости
«рассмотреть способы, позволяющие на научной основе интегрировать и со-
вершенствовать процесс регулирования рисков, угрожающих морскому био-
разнообразию подводных гор, холодноводных коралловых рифов и некоторых
других элементов подводного мира»144. Кроме того, Ассамблея подтвердила145

рекомендацию Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию, содержащуюся в пункте 32(c) Йоханнесбургского плана выполнения ре-
шений146, которая также содержится в рекомендациях Консультативного про-
цесса, принятых на его четвертом совещании в июне 2003 года147.

232. Вопрос о биоразнообразии морского дна за пределами национальной
юрисдикции обсуждался также в рамках Конвенции о биологическом разнооб-
разии. Опираясь на работу своего Вспомогательного органа по научным, тех-
ническим и технологическим консультациям, седьмое совещание участников
Конференции приняло ряд решений, имеющих отношение к данному вопросу
(см. пункты 223�228).

1. Описание экосистем глубоководных районов морского дна

233. Морское биоразнообразие � это колоссальный резервуар экономически,
научно и экологически ценных материалов, веществ и организмов. До недавне-
го времени внимание ученых и администраторов было сфокусировано на при-
брежных экосистемах. О глубоководных районах океана по-прежнему известно
очень мало, и долгое время в плане разнообразия биологических видов их
сравнивали с пустыней. Считалось, что источники продуктивности в глубинах
океана сводятся к погружающемуся сверху материалу, поскольку другие источ-
ники энергии и углерода были неизвестны.

234. В 1977 году ученые обнаружили уникальную экосистему в местах, где в
водную толщу вливаются высокотемпературные флюиды, богатые восстанов-
ленными соединениями. Позднейшие исследования привели к обнаружению
других глубоководных бентических экосистем, характеризующихся использо-
ванием вместо света других источников энергии, например сообществ, приуро-
ченных к донным осадкам и зонам выходов (включая гидротермальные жерла,
выходы нефти и выходы осадков и поровых вод). Сейчас подсчитано, что на
морском дне за пределами континентальной окраины обитает, возможно, до
10 млн. видов организмов. К числу других биологически богатых зон, откры-
тых недавно в глубинах океана, относятся подводные горы, а также холодно- и
глубоководные кораллы.

235. Подводные горы. Подводные горы � это вулканические пики, возвы-
шающиеся более чем на тысячу метров над окружающими участками океани-
ческого ложа. Во всем мире насчитывается 10 000�30 000 подводных гор,
встречающихся во всех океанических бассейнах. Они считаются биологиче-
скими «горячими точками», где велико разнообразие видов и высок их энде-
мизм. В бентической фауне подводных гор доминируют сообщества обитаю-
щих на твердом субстрате и питающихся взвесью организмов, например губок
и кораллов. Кораллы обычно встречаются на наиболее оголенных участках
подводной горы, где сильнее всего водные течения. На подводных горах заре-
гистрировано около 600 видов беспозвоночных, и вокруг них в изобилии
встречается множество видов рыбы148. Научное изучение окрестностей под-
водных гор находится все еще на начальных стадиях; число таких гор, под
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вергшихся тщательному исследованию, весьма невелико, а объем изъятых био-
логических образцов скуден. Сообщества подводных гор отмечаются сложно-
стью и вариативностью: две подводных горы на одинаковой глубине могут об-
ладать совершенно разными биологическими компонентами. Их состав и ха-
рактеристики определяются особенностями течений, топографией, типами и
площадью донных осадков и пород, размером горы, глубиной и содержанием
кислорода в морской воде.

236. Подводные горы испытывают все более сильный стресс со стороны рыб-
ного промысла. Бентические сообщества на подводных горах подвергаются фи-
зическому ущербу в ходе тралового рыболовства149. В будущем подводные го-
ры могут также пострадать от разработки марганцевых корок (правда, добыч-
ная деятельность пока не началась). Компетентной организацией, которая
должна регулировать риски, создаваемые с точки зрения биоразнообразия дея-
тельностью по добыче в Районе полезных ископаемых, является Международ-
ный орган по морскому дну (см. пункты 263�266).

237. Холодно- и глубоководные кораллы. В условиях отсутствия света и нали-
чия большего объема питательных веществ глубоководные коралловые экоси-
стемы функционируют не так, как мелководные кораллы. Глубоководные ко-
ралловые экосистемы привлекают неизвестное пока количество биологических
видов, значительная доля которых может иметь экономическую ценность. По-
скольку эти уязвимые экосистемы уже давно эксплуатируются рыбаками, мно-
гим глубоководным коралловым экосистемам нанесен уже непоправимый
ущерб150. Вообще же только усиленное развитие современных методов океано-
графии и съемки морского дна за последнее десятилетие позволило ближе изу-
чить эти экосистемы (хотя об их существовании известно уже несколько веков).
Глубоководные кораллы издавна известны как популярные места рыбного про-
мысла, и считается, что они являются для ряда биологических видов важными
ареалами нагула. Недавние наблюдения показали, что тревожно большое коли-
чество этих кораллов повреждено или полностью уничтожено, скорее всего в
результате человеческой деятельности, особенно донного тралового промыс-
ла151.

238. Группа в составе 1136 ученых опубликовала недавно консенсусное заяв-
ление, в котором призвала Организацию Объединенных Наций безотлагательно
выступить в защиту глубоководных коралловых и губковых экосистем, подвер-
гающихся опасности. В числе основных угроз названы разработка морского
дна, изменение климата, а в первую очередь � донный траловый промысел152.

239. Гидротермальные жерла. Гидротермальные жерла � это богатые мине-
ралами участки океанического ложа, встречающиеся на глубинах от 1800 до
3700 м и характеризующиеся выбросом перегретой воды, насыщенной минера-
лами из подстилающей магмы153. Они богаты полиметаллическими сульфида-
ми, которые служат главным источником жизнеобеспечения уникальной жер-
ловой экосистемы с помощью процесса под названием «хемосинтез». Биологи-
ческую продуктивность в районе гидротермальных источников поддерживают
не продукты фотосинтеза, образующиеся при солнечном свете в верхнем слое
океана, а хемосинтез органических веществ жерловыми микроорганизмами,
которые, используя энергию химического окисления, производят органику из
CO2 и минеральных питательных веществ. Затем органические вещества по-
требляются различными организмами с помощью сероокисляющих бактерий,
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которые живут либо в симбиозе с жерловой фауной, либо в окружающей ее
среде. Таким образом, жерловые экосистемы питает в конечном счете тепло
земной мантии154.

240. Жерловые экосистемы включают как микро-, так и макроорганизмы, к ка-
ковым относятся гигантские трубчатые черви, двустворчатые моллюски, кре-
ветки и крабы, группирующиеся вокруг гидротермальных жерл на глубине
2000 м. По нынешним оценкам, биомасса жерловой фауны в 500�1000 раз пре-
вышает биомассу окружающих глубоководных районов и соперничает по зна-
чению с биомассой самых продуктивных морских экосистем, например моллю-
сковых культур. Гидротермальные жерла можно рассматривать в качестве изо-
лированных «биологических островов». Около 90 процентов описанных на се-
годняшний день видов, обитающих у жерл, являются эндемическими.

241. Полиметаллические конкреции. На некоторых формах полиметаллических
конкреций обитают самые различные организмы, в том числе бактерии, про-
стейшие и многоклеточные. Конкреции служат средой, способствующей ло-
кальному и региональному биоразнообразию. Когда конкреции станут разраба-
тываться в промышленных масштабах, тысячи квадратных километров относи-
тельно плоской поверхности морского дна будут ради рентабельности добычи
конкреций подвергаться драгированию, которое может повредить обитающим
на морском дне организмам. Поэтому глубоководная добыча полиметалличе-
ских конкреций скажется, скорее всего, на глубоководных бентических и пела-
гических сообществах.

242. Холодные выходы и оспины. Единственным известным исключением из
правила о разреженности бентического биоразнообразия являются сообщества,
обитающие в глубоководных осадках, приуроченных к выходам нефти. Холод-
ные выходы и оспины � это места, где из-под морского дна вырываются низ-
котемпературные флюиды. Выходящие флюиды могут иметь углеводородное,
гидротермальное или вулканическое происхождение или попросту представ-
лять собой выход подземных вод. В ходе научно-исследовательских экспеди-
ций, когда производилось бурение на глубине 5000 м, обнаружено наличие хе-
молитотрофических микроорганизмов, очевидно питающихся углеродом и
энергией, источником которых является нефть. Наряду с этими микробами,
обитающими среди глубоководных осадков, в таких зонах обнаружены и дру-
гие организмы: трубчатые черви, двустворчатые и брюхоногие моллюски, угри,
крабы и рыбы155. Это высокоспециализированные организмы, характеризую-
щиеся относительно низким разнообразием, но высоким эндемизмом. Значи-
тельное большинство приуроченной к выходам фауны � это эндемики еди-
ничных выходов и выходных экосистем156.

243. Бактерии, обитающие у выходов, обладают не встречавшимися ранее ге-
нами, которые могут найти применение в биотехнологической промышленно-
сти. Особый интерес может вызывать, например, их использование для очистки
разливов нефти (биоремедиация). Зоны выходов можно использовать в качест-
ве ориентиров при ведении нефтепромыслового поиска, а в будущем они могут
стать и объектом непосредственной разработки, если будет найдена возмож-
ность утилизовывать насыщенные высокосортными минералами флюиды, вы-
брасываемые из-под морского дна в глубоководных районах. Выдано несколько
патентов на непосредственную добычу минералов, просачивающихся в воду
через точечные источники на морском дне157.
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244. Газогидраты. Газогидраты состоят в основном из газа метана, заключен-
ного в «ловушки» из кристалликов льда. Плотность запакованного газа очень
высока, где-то в 160 раз превышая плотность газа при нормальном атмосфер-
ном давлении. Главным образом метан образуется бактериальным и термоген-
ным путем. При бактериальном процессе органические отходы аккумулируе-
мых отложений разлагаются в сложной последовательности (метаногенезис) на
метан под действием бактерий в условиях ограниченного доступа воздуха. При
термогенном процессе происходит термический крекинг полученных органи-
ческим путем веществ и образуется нефтяной углеводород (включая метан).
Это обычно происходит на значительной глубине (более 2 км.) в отстойных
бассейнах с температурой более 100°С. О приуроченной к газогидратам фауне
известно мало. Однако недавние исследования выявили присутствие бактерий
на глубине свыше 800 м под поверхностью морского дна в донных осадках Ти-
хого океана. По оценкам, около 60 процентов всех бактерий на Земле обитает в
осадках, расположенных под морским дном. В обнаженной залежи газогидра-
тов в Мексиканском заливе обнаружены также многощетинковые черви158.

2. Угрозы экосистемам

245. Процесс человеческого познания гидротермальных жерл все еще находит-
ся на очень раннем этапе. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти
уникальные экосистемы существуют в условиях естественно происходящих и
бурно протекающих событий, которые могут угрожать существованию сооб-
ществ в тот или иной момент времени. Деятельность человека также может
иметь негативные последствия: если для подводных гор и холодноводных ко-
ралловых рифов главной угрозой является рыболовная деятельность, то для
сообществ, окружающих другие глубоководные бентические экосистемы, в ча-
стности экосистемы гидротермальных жерл, такой угрозой является в первую
очередь научно-исследовательская, биопоисковая деятельность, а в потенциа-
ле � деятельность по добыче глубоководных полезных ископаемых.

246. Последствия научно-исследовательской деятельности выражаются, в ча-
стности, в непосредственном воздействии, приводящем к разрушению сред
обитания и гибели организмов. К числу видов научно-исследовательской дея-
тельности, оборачивающихся негативными последствиями для экосистем, от-
носятся: изъятие пород и рудных тел для геологического изучения или химиче-
ского пробоотбора; видоизменение окружающей среды, например буровые ра-
боты, которые могут изменить пути движения флюидов и перекрыть их посту-
пление в колонии жерловых организмов; расчистка фауны, например для экс-
периментов по изучению реколонизации, или сбор фауны для изучения биораз-
нообразия или популяций; трансплантация фауны из одного места в другое; ус-
тановка приборов, которые могут потревожить фауну и изменить направление
водных течений; пагубное воздействие освещения, используемого для наблю-
дений на чувствительные к свету организмы; применение пилотируемых и дис-
танционно управляемых подводных аппаратов, которые могут повредить фауну
при посадке на грунт или при работе подруливающих устройств. Эти виды дея-
тельности могут приводить к таким биологическим последствиям, как умень-
шение размеров популяций; исчезновение видов в локальных, региональных
или общемировых масштабах; изменение структуры сообщества; или привне-
сение подводными аппаратами экзотических видов с другого участка159.
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247. Обнаружение глубоководных сообществ открыло также возможности
биопоиска этих хемосинтезирующих организмов, для которых характерна мо-
лекулярная структура, позволяющая им обитать в воде при температуре свыше
100°C и при крайне высоком давлении (экстремофилы). Из-за своей выносли-
вости (ферменты этих организмов могут выдерживать суровые условия и вы-
сокую температуру) экстремофилы используются в ряде промышленных про-
изводств: в качестве липосом при производстве лекарств и косметических то-
варов, для очистки отходов, в молекулярной биологии, пищевой промышлен-
ности и сельскохозяйственном производстве. Судя по всему, в ближайшем бу-
дущем промышленное применение естественно встречающихся экстремофилов
возрастет160.

248. Исследовательские/биопоисковые работы нередко сопряжены с тем, что
небольшое число хорошо известных объектов, в частности гидротермальных
источников, неоднократно подвергается изъятию проб и образцов, наблюдению
и промеру. Что касается микроорганизмов, то для первоначальной проверки
требуется собрать сравнительно небольшое количество их образцов; кроме то-
го, недавно разработанные, усовершенствованные методики позволяют значи-
тельно сократить объем биомассы, необходимый для изучения структуры мо-
лекулы. Что касается других организмов, прежде всего беспозвоночных, то
может потребоваться неоднократное изъятие образцов. Массовый отбор образ-
цов ткани может причинить вред местным популяциям небольших видов, о
географической распространенности которых ничего не известно или чей ареал
может оказаться очень ограниченным. Может потребоваться принятие предо-
хранительных мер, призванных избежать существенного разрушения среды
обитания или чрезмерного изъятия представителей популяции на образцы161.

249. Учитывая угрозы, которые создают для глубоководных экосистем морско-
го дна, и в частности для гидротермальных жерл, морские научные исследова-
ния и донный туризм, рабочая группа по биологии, действующая в рамках
инициативы «Интерридж», занимается разработкой кодекса поведения, преду-
сматривающего рачительное отношение исследователей и организаторов туров
к зонам, где расположены гидротермальные источники. Кодекс будет состоять
из изложения принципов, которыми должны определяться морские научные
исследования и донный туризм, и соответствующего свода оперативных руко-
водящих указаний, адресуемых организациям и лицам, действующим в районе
этих экосистем. Руководящие указания могли бы служить ориентирами, позво-
ляющими судить о том, насколько правильно работают организации, которые
занимаются морскими научными исследованиями, связанные с ними исследо-
ватели и организаторы туров. Они также могли бы стать принципами для раз-
работки организационных систем распоряжения окружающей средой или для
разработки или применения нормоустанавливающими ведомствами регламен-
тационных процедур (например, для выдачи разрешений судам), или для мер
природоохраны (например, для создания охраняемых районов моря)162.

3. Правовые рамки сохранения биоразнообразия морского дна за пределами
национальной юрисдикции и управления этим разнообразием163

250. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. Хотя
непосредственно в ЮНКЛОС вопросы сохранения биоразнообразия морского
дна за пределами национальной юрисдикции и управления им не разбираются,
в ней есть некоторые положения, которые можно было бы применять по отно
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шению к этим вопросам. Положения, касающиеся защиты морской среды, со-
хранения морских живых ресурсов и других форм морской фауны и флоры, а
также защиты редких и уязвимых экосистем, служат основой для сохранения и
устойчивого использования биоразнообразия глубоководных районов морского
дна. К числу других актуальных положений относятся нормы, регулирующие
разведку и разработку минеральных ресурсов морского дна за пределами на-
циональной юрисдикции (в том числе правила, разработанные Международ-
ным органом по морскому дну) и морские научные исследования.

251. В ЮНКЛОС устанавливаются разные режимы для ресурсов, встречаю-
щихся в районах за пределами национальной юрисдикции, а именно в откры-
том море и в Районе. В открытом море все государства пользуются определен-
ными свободами открытого моря, к которым относится свобода рыболовства и
свобода морских научных исследований. Однако эти свободы надлежит осуще-
ствлять с должным учетом интересов других государств, а также с должным
учетом прав, предусмотренных ЮНКЛОС в отношении деятельности в Рай-
оне164. Кроме того, ЮНКЛОС предусматривает, что государства должны со-
трудничать в сохранении живых ресурсов открытого моря и управления ими, в
частности применительно к рыболовной деятельности. Государства обязаны
принимать на основе наиболее достоверных научных данных меры с целью
поддержания или восстановления популяций вылавливаемых видов на уровнях,
при которых может быть обеспечен максимальный устойчивый вылов, и при-
нимать во внимание воздействие на виды, ассоциированные с вылавливаемыми
видами или зависимые от них, в целях поддержания или восстановления попу-
ляций таких видов выше уровней, при которых их воспроизводство может быть
подвергнуто серьезной опасности. Эти положения актуальны для сохранения
биоразнообразия подводных гор и холодноводных коралловых рифов, которым
угрожает рыболовная деятельность, в частности донный траловый промысел.

252. «Район» определяется в ЮНКЛОС как дно морей и океанов и его недра за
пределами национальной юрисдикции. Район и его ресурсы являются общим
наследием человечества, и деятельность по их разведке и разработке должна
осуществляться на благо всего человечества165. В части XI ЮНКЛОС и в Со-
глашении о ее осуществлении предусматривается правовой режим Района, в
частности той деятельности, которая касается его минеральных ресурсов. Для
целей части XI такими ресурсами являются «твердые, жидкие или газообраз-
ные минеральные ресурсы, включая полиметаллические конкреции, in situ в
Районе на морском дне или в его недрах»166.

253. В ЮНКЛОС нет положений, которые особо относились бы к сохранению
биоразнообразия Района и управлению этим биоразнообразием, за исключени-
ем положений, регулирующих морские научные исследования и защиту и со-
хранение флоры и фауны от деятельности, связанной с минеральными ресур-
сами.

254. Проведение морских научных исследований � это одна из свобод откры-
того моря, признаваемых ЮНКЛОС для всех государств 167. Однако в соответ-
ствии с общими принципами, изложенными в частях XII и XIII, морские науч-
ные исследования должны осуществляться таким образом, чтобы сохранять и
защищать морскую среду. Все государства и компетентные международные ор-
ганизации имеют право проводить морские научные исследования в Районе в
соответствии с частью XI ЮНКЛОС168, где предусматривается, что морские



77

A/59/62

научные исследования в отношении Района и его ресурсов осуществляются ис-
ключительно в мирных целях и на благо всего человечества169. В связи с этим
Конвенция требует, чтобы Международный орган по морскому дну занимался
поощрением и содействием проведению морских научных исследований в Рай-
оне, а также сбором и распространением результатов таких исследований и
анализов.

255. К числу других положений, имеющих касательство к сохранению биораз-
нообразия за пределами национальной юрисдикции и управлению им, относят-
ся положения о защите и сохранении морской среды. Часть XII ЮНКЛОС на-
лагает на все государства общую обязанность защищать и сохранять морскую
среду во всех морских зонах170 и требует, чтобы они принимали меры по пре-
дотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской
среды, включая меры, необходимые «для защиты и сохранения редких или уяз-
вимых экосистем, а также естественной среды видов рыб и других форм мор-
ских организмов, запасы которых истощены, подвергаются угрозе или опасно-
сти»171. Кроме того, государствам требуется избегать такого использования
технологий либо такого преднамеренного или случайного введения видов ор-
ганизмов, чуждых для какой-либо конкретной части морской среды, которые
могут вызвать в ней вредные изменения172.

256. Конвенция о биологическом разнообразии. Нормы, имеющие отношение к
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия морского дна за
пределами национальной юрисдикции, предусматриваются и в Конвенции о
биологическом разнообразии. Целями Конвенции являются сохранение биоло-
гического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совме-
стное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с исполь-
зованием генетических ресурсов. В Конвенции проводится два важных разли-
чия в том, что касается ее юрисдикционного применения: первое � это разгра-
ничение между «компонентами биологического разнообразия» и «деятельно-
стью и процессами», а второе � между районами в пределах национальной
юрисдикции и районами за ее пределами. В районах в пределах национальной
юрисдикции положения Конвенции о биологическом разнообразии применяют-
ся к компонентам биологического разнообразия и к процессам и деятельности,
которые могут привести к неблагоприятному воздействию на биологическое
разнообразие. В районах за пределами национальной юрисдикции положения
Конвенции применяются только к деятельности и процессам, осуществляемым
под юрисдикцией или контролем договаривающихся сторон Конвенции и мо-
гущим негативно сказаться на биологическом разнообразии. Поскольку догова-
ривающиеся стороны Конвенции не обладают суверенитетом или юрисдикцией
над ресурсами, расположенными в районах за пределами национальной юрис-
дикции, они не несут прямой обязанности сохранять и устойчиво использовать
конкретные компоненты биологического разнообразия в этих районах. Поэтому
в Конвенции подчеркивается необходимость сотрудничества между договари-
вающимися сторонами «в отношении районов за пределами национальной
юрисдикции� в целях сохранения и устойчивого использования биологиче-
ского разнообразия». 

257. «Устойчивое использование» определяется в Конвенции как «использова-
ние компонентов биологического разнообразия таким образом и такими темпа-
ми, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологиче-
ского разнообразия, тем самым сохраняя его способность удовлетворять по
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требности нынешнего и будущих поколений и отвечать их чаяниям». Из давае-
мого в Конвенции определения следует, что необходимо рассматривать два
элемента: a) каким образом используются ресурсы и b) какими темпами они
используются. Эти два элемента взаимозависимы, причем темпы, которыми
используется ресурс, зависят в основном от того, как этот ресурс используется. 

258. Конвенция о биологическом разнообразии требует, чтобы договариваю-
щиеся стороны принимали «меры в области использования биологических ре-
сурсов, с тем чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагоприятное
воздействие на биологическое разнообразие»173. Аналогичным образом, Кон-
венция требует, чтобы стороны создавали «условия, необходимые для обеспе-
чения совместимости существующих способов использования с сохранением
биологического разнообразия и устойчивым использованием его компонен-
тов»174. Стороны должны поощрять сотрудничество между правительственны-
ми органами и частным сектором в разработке методов устойчивого использо-
вания биологических ресурсов. Биопоисковая деятельность нередко возможна
в форме совместных предприятий/консорциумов с участием правительства,
промышленности и академических кругов. Стороны Конвенции могли бы поль-
зоваться подобными инструментами сотрудничества с частным сектором для
обеспечения устойчивого использования таких ресурсов.

259. Третьей целью Конвенции о биологическом разнообразии является совме-
стное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с исполь-
зованием генетических ресурсов175. Одной из задач совместного получения вы-
год является, наряду с соображениями равенства и интеллектуальным и финан-
совым обогащением, создание стимулов к сохранению и устойчивому исполь-
зованию биологического разнообразия. Совместное получение выгод имеет
особую актуальность применительно к глубоководным генетическим ресурсам
морского дна, которые в силу научно-технических сложностей легко доступны
не для всех государств, но обладают в потенциале большой научной и эконо-
мической ценностью. Забота о защите коммерческих данных и интересов с по-
мощью провозглашения прав на интеллектуальную собственность может быть
вполне законной, однако соображения частной выгоды необходимо соизмерять
с соображениями выгоды для всего человечества благодаря развитию научных
знаний.

4. Биопоисковая деятельность

260. В морской научно-исследовательской деятельности, особенно связанной с
изъятием биологических образцов и геологических проб, все чаще практикует-
ся ее привязка к коммерческой деятельности на суше. Будучи новым видом мо-
репользования, активизация изучения генетических ресурсов и биохимических
процессов, имеющих коммерческое применение, порождает немалые юридиче-
ские и организационные вопросы, в том числе в промышленных кругах176.

261. Необходимо признать важное различие между «чисто академическими»
морскими научными исследованиями и исследованиями, которые проводятся в
коммерческих целях и которые обычно называют «биопоисковыми». Морскую
научно-исследовательскую деятельность характеризуют гласность и откры-
тость, а также обязанность распространять полученную информацию и данные,
а в последующем � публиковать результаты таких исследований177. Тем самым



79

A/59/62

морские научные исследования необходимо отличать от другой изыскательской
морской деятельности, которая имеет тот или иной коммерческий компонент
(будь то поиск, разведка или оценка рыбных запасов) и которая может быть со-
пряжена с конфиденциальностью или правами собственности. Если академиче-
ские морские научные исследования, посвященные биоразнообразию в Районе,
подпадают под предусмотренный ЮНКЛОС режим морских научных исследо-
ваний, то в Конвенции нет таких положений, которые конкретно касались бы
деятельности коммерческого профиля, например биопоисковой деятельности.
Так, следует отметить, что в части XIII, посвященной проведению морских на-
учных исследований, термины «съемка», «поиск» и «разведка» не используют-
ся, тогда как термины «поиск» и «разведка» употребляются в части XI, которая
посвящена ресурсам, разрабатываемым на коммерческой основе. Отсутствие
этих терминов в части XIII указывает на то, что соответствующие виды дея-
тельности не подпадают под предусматриваемый ею режим.

262. Поскольку биопоисковая деятельность направлена на эксплуатацию ре-
сурсов и извлечение прибыли, ее можно сравнить с поиском минеральных ре-
сурсов. Биопоисковую деятельность определяют как «разведку биоразнообра-
зия для выяснения наличия коммерчески ценных генетических и биохимиче-
ских ресурсов» и как «процесс сбора информации из биосферы о молекуляр-
ном составе генетических ресурсов на предмет разработки новых коммерче-
ских продуктов»178. Определение «поиска» содержится в разработанных Меж-
дународным органом по морскому дну Правилах поиска и разведки полиметал-
лических конкреций179. В пункте 3(e) правила 1 поиск определяется как изы-
скание залежей полиметаллических конкреций в международном районе мор-
ского дна � включая оценку состава, размеров и распределения залежей поли-
металлических конкреций и их экономической ценности, � не предполагаю-
щее каких-либо исключительных прав. Хотя это определение относится кон-
кретно к минеральным ресурсам, в частности полиметаллическим конкрециям,
ряд подразумеваемых в нем принципов может быть отнесен и к морским гене-
тическим ресурсам. Тем самым понимается, что «поиск» является не формой
морских научных исследований, а изыскательской деятельностью, выполняе-
мой для обнаружения и оценки экономической ценности ресурса и предваряю-
щую его будущую коммерческую эксплуатацию.

5. Работа Международного органа по морскому дну

263. В конкретном применении к Району ЮНКЛОС требует, чтобы Орган при-
нимал в отношении деятельности в Районе меры, необходимые для обеспече-
ния эффективной защиты морской среды от деятельности, которая может иметь
вредные последствия, в том числе нарушить экологическое равновесие морской
среды. Такие меры должны быть направлены на защиту и сохранение природ-
ных ресурсов Района, а также на предотвращение ущерба флоре и фауне мор-
ской среды. Руководствуясь этим требованием, Орган разработал Правила по-
иска и разведки полиметаллических конкреций, а в настоящее время работает
над правилами поиска и разведки полиметаллических сульфидов и кобальто-
носных железомарганцевых корок.

264. Поскольку биологические ресурсы глубоководных районов морского дна
находятся в отношениях симбиоза с минеральными ресурсами, а в некоторых
случаях питаются ими, вопрос о сохранении таких ресурсов и управлении ими
неизбежно связан с регулированием добычи глубоководных полезных ископае
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мых. В районах за пределами национальной юрисдикции это регулирование
осуществляется Международным органом по морскому дну. Для оценки того,
как добычная деятельность угрожает глубоководному биоразнообразию, необ-
ходимо дальнейшее изучение биологических видов, обитающих в местах, ко-
торые могут быть возмущены при проведении добычных работ, а также изуче-
ние типичного географического ареала и скорости потока генов у таких видов.
В докладе, который Генеральный секретарь Международного органа по мор-
скому дну представил Ассамблее Органа в августе 2003 года на ее девятой сес-
сии, рассказывалось о совместном исследовательском проекте Органа и Гавай-
ского университета по изучению биоразнообразия, встречаемости биологиче-
ских видов и потока генов в зоне Кларион � Клиппертон в абиссальной кон-
крециеносной провинции Тихого океана для прогнозирования и регулирования
последствий добычи глубоководных полезных ископаемых180.

265. На этой сессии Юридическая и техническая комиссия Органа провела на
открытых заседаниях предварительное обсуждение вопросов, касающихся био-
разнообразия в Районе. Подчеркнув необходимость работать в рамках своего
мандата, вытекающего из Конвенции и Соглашения об осуществлении час-
ти XI, Комиссия в то же время признала необходимость повышать знание и по-
нимание биоразнообразия морского дна и океанического ложа, чтобы быть в
состоянии разработать правила защиты и сохранения морской среды. Комиссия
постановила организовать семинар по вопросу о биоразнообразии морского
дна и глубоководных районов океана применительно к поиску и разведке ми-
неральных ресурсов181. Этот семинар, в котором примут участие члены Комис-
сии и ведущие эксперты в данной области, даст возможность более тесного со-
трудничества между соответствующими организациями, действующими в дан-
ной сфере, включая научные учреждения. Кроме того, Комиссия поручила од-
ному из своих членов выступить координатором подготовки документа по пра-
вовым вопросам, связанным с биоразнообразием в Районе, к следующей сессии
Комиссии182. Отдел по вопросам океана и морскому праву приветствует со-
трудничество с Органом и другими соответствующими международными орга-
низациями при рассмотрении вопросов, касающихся сохранения и устойчивого
использования биологических ресурсов глубоководных районов морского дна
за пределами национальной юрисдикции на предмет вынесения на соответст-
вующем этапе надлежащих рекомендаций в адрес Генеральной Ассамблеи.

6. Задача сохранения и управления 

266. Те части морского дна за пределами национальной юрисдикции, где
встречаются биологические ресурсы, находящиеся под угрозой и требующие
сохранения и управления, характеризуются не только общими чертами, но и
некоторыми важными различиями. Как для подводных гор, так и для глубоко-
водных кораллов главную угрозу представляет рыболовная деятельность, и по-
этому их нужно защищать путем надлежащего управления и борьбы с пагуб-
ными методами рыболовства, в частности донным траловым промыслом. Кро-
ме того, потенциальной угрозой для биологических ресурсов подводных гор
является разработка железомарганцевых корок, тогда как разработка полиме-
таллических сульфидов может наносить ущерб гидротермальным источникам,
добыча газогидратов � встречающимся в них бактериям, а добыча полиметал-
лических конкреций � любым организмам, встречающимся на океаническом
ложе или на полиметаллических конкрециях. Во всех этих случаях вопросы
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добычной деятельности и защиты биоразнообразия от такой деятельности от-
носятся к мандату Международного органа по морскому дну. Вредные послед-
ствия могут иметь и морские научные исследования на морском дне вообще, а
особенно там, где они затрагивают гидротермальные источники, оспины и зо-
ны выходов. Хотя один из перечисленных в статье 240 ЮНКЛОС общих прин-
ципов морских научных исследований требует, чтобы они проводились с со-
блюдением положений о защите и сохранении морской среды, каких-либо кон-
кретных, юридически обязательных положений, касающихся защиты биораз-
нообразия морского дна от морских научных исследований, принято не было.
Что касается биопоисковой деятельности, то, как отмечалось выше, на нее рас-
пространяются некоторые общие принципы ЮНКЛОС и Конвенции о биологи-
ческом разнообразии, однако нет такого правового режима, который был бы
специально рассчитан на имеющие коммерческую ориентацию исследования
биологических ресурсов глубоководных районов морского дна за пределами
национальной юрисдикции. Этот юридический пробел следует восполнить,
чтобы сохранять эти биологические ресурсы и обеспечивать их устойчивое ис-
пользование. Наконец, как показывают недавние исследования, значительную
угрозу для некоторых форм биоразнообразия может представлять изменение
климата183. Коралловые рифы уже страдают от этой угрозы, однако вопрос о
климатических изменениях лежит за рамками ЮНКЛОС.

B. Морская энергетика

1. Ветровые фермы

267. Ветроэнергетика является крупным направлением экологичного получе-
ния энергии. Ветры приводят в движение лопасти ветровых турбин, и выраба-
тываемая кинетическая энергия преобразуется в энергию механическую. Гене-
ратор затем преобразует механическую энергию в электричество, которое по-
дается в энергосеть для потребления. Ветровые электростанции, на которых
имеется несколько таких турбин, называют «ветровыми фермами» или «ветро-
выми парками». Из возобновляемых источников энергии ветер осваивается са-
мыми быстрыми темпами, и ожидается, что данная тенденция сохранится и в
будущем, если будут преодолены некоторые риски, затрудняющие его освое-
ние184. В частности, за последнее десятилетие удалось сократить как инвести-
ционные, так и энергетические затраты на морскую ветроэнергетику 185. В раз-
работанной Европейской комиссией Стратегии возобновляемой энергии преду-
сматривается, что ветровая энергия станет в Европейском регионе вторым по
значению возобновляемым источником энергии, причем поставлена смелая за-
дача: получать к 2010 году за счет энергии ветра 40 ГВт. В директиве же
2001/77/EC Европейский союз призывает страны Европейского сообщества
производить 22 процента своего электричества с помощью возобновляемых ис-
точников энергии. Ожидается, что ветроэнергетика будет играть важную роль в
достижении этого показателя, причем около 5 ГВт будет приходиться на долю
морского сектора. Что касается глобального спроса на энергию, то, как конста-
тируется в одном исследовании, к 2020 году 12 процентов мировых потребно-
стей в электроэнергии можно будет удовлетворять за счет ветроэнергетики186.

268. Ссылка на морскую ветроэнергетику уже содержится в некоторых между-
народных нормативных документах. На пятой Международной конференции по
защите Северного моря, проходившей в марте 2002 года в Бергене (Норвегия),
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министры охраны окружающей среды девяти европейских стран подписали
Бергенскую декларацию, в которой они приветствовали освоение энергии мор-
ского ветра и признали, что оно способно внести существенный вклад в пре-
одоление проблем изменения климата. Министры также призвали компетент-
ные органы вырабатывать ориентирующие указания в отношении мест, подхо-
дящих для освоения энергии морского ветра, согласившись при этом в том, что
создание морских ветроэнергетических парков должно происходить с учетом
информации об экологическом воздействии и данных мониторинга, и отметив
возможность с самого начала руководствоваться в этой деятельности принци-
пом предосторожности187. Кроме того, ОСПАР на своем втором заседании на
уровне министров, состоявшемся в Бремене, Германия, 25 июня 2003 года (см.
пункт 202 выше) призвала к сотрудничеству с Европейским союзом в деле вы-
работки критериев, помогающих компетентным органам при выдаче разреше-
ний на создание морских ветроэнергетических установок, и в составлении
описания имеющихся передовых методов строительства, эксплуатации и де-
монтажа морских ветровых парков в целях облегчения их создания и защиты
морской среды188. После этого Ословско-парижская комиссия приняла в
2003 году договоренности 2003-16 «Руководство по общему подходу к рас-
смотрению заявок на строительство и эксплуатацию морских ветровых ферм»
и 2003-06 «Формат отчетности и база данных ОСПАР по морским ветровым
фермам». Первая поделена на разделы, касающиеся: a) процедур лицензирова-
ния морских ветровых ферм; b) основных требований, которым должны удов-
летворять морские ветровые фермы; c) минимальных критериев, которые
должны приниматься во внимание при экологической экспертизе; d) ориенти-
ров, позволяющих определять, подходит или не подходит тот или иной район
для размещения ветровых ферм.

269. Морской ветер считается привлекательным источником энергии по ряду
причин, к числу которых относятся очень высокая скорость ветра, обусловлен-
ная слабой бугристостью поверхности моря189, минимальное воздействие на
ландшафт и активизация местного туризма. С экологической точки зрения, вет-
роэнергетика не сопряжена с потреблением сырья или топлива, выбросом пар-
никовых газов190 или производством отходов. Кроме того, подводная часть вет-
ровых турбин могла бы стать пристанищем для морских организмов. Однако
морские ветровые фермы могут порождать проблемы для судоходства, по-
скольку способны создавать ложные радиолокационные отраженные сигналы и
помехи для электросвязи. Высказывается также озабоченность по поводу эко-
логических рисков, порождаемых ветроэнергетическими парками. К числу
этих рисков могут относиться: разрушение или возмущение источников пита-
ния и сред обитания, повышение опасности столкновения с пролетающими
птицами, генерирование электрических и магнитных полей соединяющими си-
ловыми кабелями, зашумление и передача вибрации воде и морскому дну191. В
этой связи седьмая Конференция сторон Конвенции по сохранению мигри-
рующих видов диких животных (сентябрь 2002 года, Бонн, Германия) предло-
жила соответствующим межправительственным организациям, а также Евро-
пейскому сообществу и частному сектору сотрудничать с секретариатом Кон-
венции в усилиях по максимальному сокращению возможного отрицательного
воздействия морских ветровых турбин на мигрирующие виды.

270. Применение плавучих платформ позволило бы использовать энергию вет-
ра не только на мелководье, позволяя тем самым создавать ветровые фермы
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дальше от побережья или в странах, где мелководных акваторий нет. Платфор-
мы с одной или несколькими турбинами удерживались бы на одном месте пу-
тем их швартовки к морскому дну. С начала 90-х годов в различных регионах
было выполнено несколько исследований, посвященных изучению возможно-
стей применения плавучих ветротурбинных систем. Согласно выводам этих ис-
следований, плавучие ветровые турбины, будучи технически возможными, по-
ка не являются рентабельными, главным образом из-за высокой затратности
плавучих платформ и систем их швартовки192.

2. Волновая энергетика

271. При преобразовании энергии волнения используется наличие океанских
волн, вызываемых взаимодействием ветров с поверхностью океана. Созданная
волна может двигаться тысячи миль, лишь незначительно теряя энергию, пока
не ударится о берег, где энергия рассеивается. На крупной водной поверхности,
например в Атлантическом или Тихом океане, океанские волны являются более
стабильным источником энергии, чем ветер или солнце. Кроме того, с помо-
щью современных моделей ветроволнового взаимодействия волны можно с
точностью прогнозировать за двое суток. Поскольку вода представляет собой
гораздо более плотную среду, чем, например, ветер, волны служат весьма скон-
центрированным источником механической энергии, с помощью которого
можно получать дешевую электрическую энергию. Далее, бóльшую часть вол-
новой энергии можно, как правило, получать и зимой, что дает сезонное пре-
имущество по сравнению с другими источниками193.

272. Волны представляют собой потенциально крупный глобальный энергоре-
сурс, мощность которого оценивается более чем в 2 ТВт194. Есть несколько ре-
гионов с высокой мощностью набегающих волн, которые особенно подходят
для эксплуатации этого возобновляемого источника энергии195. Если учесть,
что 37 процентов населения земного шара проживает в 60-мильной полосе от
побережья, а во многих прибрежных местностях наблюдается достаточно
плотная волнистость, чтобы энергию волн можно было использовать в про-
мышленных масштабах, то можно ожидать, что установки, предназначенные
для получения электричества из океанских волн, имеют значительные шансы
на успех. Сейчас в различных районах мира изучаются самые различные кон-
цепции преобразования волновой энергии, а это говорит о том, что оптималь-
ная технология пока не определена. Поскольку на сегодняшний день построено
всего несколько установок, оценки экологических последствий преобразования
волновой энергии пока не производилось.

273. Вместе с тем установлено, что экологическое воздействие систем исполь-
зования волновой энергии выражается, вероятно, в зашумлении, утечке рабо-
чих жидкостей, возмущении рыбы и морских млекопитающих и риске загряз-
нения в том случае, если с такой установкой столкнется морское судно. Наибо-
лее заметным будет, скорее всего, воздействие на волновой режим. Ослабление
энергии набегающей волны может повлиять на характер побережья и мелково-
дий, расположенных ниже приливной зоны, а также на растительные и живот-
ные сообщества, жизнь которых они обеспечивают196. Высокие строительные
затраты и более короткий, возможно, срок годности устройств тоже может по-
мешать развитию отрасли. С другой стороны, использование энергии волн об-
ладает множеством преимуществ: волнение считается в целом чистым источ-
ником возобновляемой энергии, не сопряженным с выбросом большого коли
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чества угарного газа; волновая энергетика способна дать подпитку таким ис-
пытывающим спад отраслям, как судостроение; ее установки менее нарушают
пейзаж, чем ветровые турбины.

274. В рамках национальных программ Индии, Китая и Японии осуществля-
лось финансирование строительства прототипов волноэнергетических устано-
вок с номинальной мощностью 20�180 кВт. В Европе Европейская комиссия
внесла важный вклад в освоение волновой энергии, выделив финансы на про-
ектирование и сооружение на островах местной энергосети из двух волновых
электростанций (Азорские острова, 400 кВт, и остров Айлей, 500 кВт).

3. Приливная энергетика

275. Приливная энергия образуется за счет чередования приливов и отливов.
Изменения уровня моря в результате приливов и отливов можно использовать
для получения электричества либо путем строительства полупроницаемых
дамб поперек эстуариев с высокой амплитудой прилива, либо путем освоения
энергии морских приливных течений. Энергию морских приливных течений
можно использовать с помощью подводных устройств, похожих на ветровые
турбины. Первая и крупнейшая приливная электростанция была построена в
60-х годах на реке Ранс во Франции, и она способна производить 240 МВт
энергии. По оценкам, мощность приливной энергии составляет во всем мире
примерно 3000 ГВт, однако на районы, подходящие для производства электро-
энергии, приходится менее 3 процентов этой мощности. Общемировой потен-
циал приливной энергии океана оценивается в 64 000 МВт.

276. Считается, что использование приливной энергии является практичным
только там, где она концентрируется в крупных приливах197, а география по-
зволяет строить приливные электростанции. Такие места встречаются не везде,
однако определено значительное их количество в Соединенном Королевстве,
Франции, на востоке Канады, а также на тихоокеанском побережье Российской
Федерации, Кореи, Китая, Мексики и Чили. Соответствующие места обнару-
жены также вдоль патагонского побережья Аргентины, на западе Австралии и
на западе Индии198.

277. В тех немногочисленных исследованиях, которые были проведены на се-
годняшний день для выяснения экологического воздействия приливной энерге-
тики, установлено, что каждый объект является уникальным, а его влияние
сильно зависит от местной географии. Изменение приливного течения в при-
брежной области, в частности из-за сооружения плотины в заливе или эстуа-
рии, может обернуться самыми разными последствиями для водных организ-
мов, о большинстве которых известно очень мало. При нанесении такого ущер-
ба, как снижение сменности воды, обледенение зимой и эрозия, может изме-
ниться растительность местности и нарушиться экологический баланс. Изме-
нение приливных течений может также сказаться на среде обитания морских
птиц и рыб и привести к береговой абразии или осадконакоплению. При по-
гружении турбин в воду пейзаж будет портиться меньше, поскольку над водой
будут возвышаться только столбы. Придется решать и такую проблему, как
биологическое обрастание турбин и генераторов, а также зашумление и по-
следствия буровых работ при монтаже турбин. Что касается плюсов этого вида
получения энергии, то наряду с преимуществами, общими для всех возобнов
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ляемых энергоисточников, приливная энергетика способна давать энергию
круглосуточно и весь год крайне действенным образом.

4. Атомные электростанции

278. Вот уже более десятилетия в Российской Федерации разрабатываются
планы строительства плавучих атомных электростанций. Плавучие электро-
станции должны размещаться на больших баржах (с габаритами 140х30х30 м
при водоизмещении 20 000 т), которые будут отбуксировываться к месту назна-
чения и заякориваться в море. Подсчитано, что два турбогенератора каждой
электростанции, питаемые двумя ядерными реакторами, позволят производить
60 МВт электроэнергии. Российские эксперты считают, что эти электростанции
можно было бы использовать для электро- и теплоснабжения районов с недос-
таточно развитой инфраструктурой, крупных строительных объектов или мест-
ностей, пострадавших от стихийных или иных бедствий, а также для опресне-
ния199. Отработавшее ядерное топливо будет храниться на борту.

279. Расчеты затрат на создание этих электростанций сильно разнятся: от
90 млн. до более чем 300 млн. долл. США. Но самым серьезным моментом яв-
ляется возможность экспорта этих электростанций, поскольку они будут рабо-
тать на высокообогащенном уране, который можно быстро преобразовать в
оружейный материал. Российские официальные лица считают, что Договор о
нераспространении ядерного оружия разрешает Российской Федерации экспор-
тировать такие электростанции, если получателем этих электростанций и топ-
лива для них являются страны, которые подписали Договор о нераспростране-
нии и признают полномасштабные гарантии МАГАТЭ (контроль, распростра-
няющийся на все расщепляющиеся материалы в государстве, не обладающем
ядерным оружием, для обеспечения того, чтобы расщепляющиеся материалы
не использовались в военных целях).

280. Экологи указывают на сложности с принятием на плавучих атомных элек-
тростанциях (АЭС) многих из тех мер безопасности, которые принимаются на
наземных АЭС (например, плавучую АЭС невозможно разместить в предохра-
нительных целях под землей или за стойкими бетонными стенами, как это де-
лается на наземных АЭС). Экологи опасаются также, что при производстве до-
полнительных радиоактивных отходов, которым не найдется места на борту
судна, избыток отходов будет сбрасываться в море. 

5. Преобразование тепловой энергии океана и опреснение

281. Каждый день океаны поглощают колоссальный объем тепловой энергии,
поступающей  от солнца. Системы преобразования тепловой энергии океана
(ПТЭО) преобразуют эту тепловую энергию в электрическую, зачастую при
одновременном опреснении воды. Для сооружения таких систем подходят мно-
гие акватории Мирового океана, если разница между температурой воды в по-
верхностном слое и на глубине примерно 1000 футов является там достаточно
большой. Первейшими кандидатами для размещения установок ПТЭО были бы
малые островные государства Тихого океана и Карибского бассейна: электро-
энергию получают там главным образом за счет сжигания дизельного топлива,
а запасы пресной воды для сельскохозяйственных нужд и питья ограниченны.
Для получения электроэнергии можно использовать три типа систем ПТЭО:
а) в «установках замкнутого цикла» рабочая жидкость циркулирует в замкну
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той системе; эта жидкость подогревается теплой морской водой и подвергается
мгновенному испарению, после чего пар пропускается через турбину и конден-
сируется холодной морской водой; b) в «установках открытого типа» теплая
морская вода подвергается мгновенному испарению, после чего пар пропуска-
ется через турбину (на этих установках эффективно осуществляется и опрес-
нение воды); с) в «установках смешанного типа» теплая морская вода подвер-
гается мгновенному испарению, после чего пар используется для выпаривания
рабочей жидкости в замкнутой системе (на этих установках тоже эффективно
производится опресненная вода). В ходе описанных выше процессов системы
ПТЭО производят электричество и опресненную воду, а дополнительным пре-
имуществом является то, что богатые питательными веществами глубинные
воды можно также использовать в марикультуре. Во всех системах ПТЭО тре-
буется дорогостоящая водоприемная труба большого диаметра, погруженная на
милю и глубже в океан, для подачи холодной воды на поверхность. В настоя-
щее время эти системы показывают себя менее экономичными, чем традицион-
ные технологии получения энергии (основанные обычно на сжигании нефти).

282. Подсчитано, что пятая часть населения земного шара не имеет доступа к
безопасной питьевой воде, причем эта цифра будет увеличиваться, поскольку
соотношение между численностью населения и водными ресурсами растет не в
пользу последних200. Сильнее всего страдают пустынные и полупустынные об-
ласти Азии и Северной Африки201. Там, где пресную воду достать нелегко, аль-
тернативным ее источником является опреснение морской воды. По данным
одного исследования, на большинстве опреснительных установок используется
ископаемое топливо, что добавляет парниковых газов в атмосферу. Таких уста-
новок, общая выработка которых приближается к 30 миллионов кубометров
питьевой воды в сутки, насчитывается во всем мире около 12 500. Половина из
них расположена на Ближнем Востоке. На крупнейшей установке производится
454 000 м3/сут202. Основными применяемыми технологиями являются много-
ступенчатое мгновенное вскипание (ММВ) и обратный осмос с электронасоса-
ми. Реже на установках используется многоступенчатая дистилляция (МСД)
или сжатие пара. На установках, где используется смешанный цикл
(ММВ)/обратный осмос, используются преимущества каждой технологии для
производства разных полезных продуктов (ММВ позволяет получать более
чистую воду, чем обратный осмос).

283. Опреснение � энергоемкий процесс. При обратном осмосе на кубометр
воды уходит около 6 кВт.ч электроэнергии, тогда как при ММВ и МСД требу-
ется температура 70�130°С, а на кубометр уходит 200 кВт.ч. Могут использо-
ваться различные низкотемпературные источники тепла, в том числе солнечная
энергия. Выбор процесса зависит, как правило, от относительной экономиче-
ской ценности пресной воды и конкретного вида топлива. За недавнее время
повысилось внимание к использованию для нужд опреснения средств ядерной
энергетики. Быстрый реактор БН-350 в Актау (Казахстан), введенный в экс-
плуатацию в бывшем Советском Союзе, успешно производил на протяжении
около 27 лет до 135 МВт электроэнергии и 80 000 м3/сут питьевой воды, при-
чем около 60 процентов вырабатываемой энергии шло на теплоснабжение и
опреснение. Расчетная тепловая мощность установки составляла 1000 МВт, но
реальная никогда не поднималась выше 750 МВт. Однако установка позволила
доказать реальность и надежность таких теплоэлектроцентралей. При этом
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вместе с установкой использовались газомазутные котлы, так что общий объем
воды, опресняемой на десяти установках МСД, составлял 120 000 м3/сут203.

284. В Японии примерно на десяти опреснительных объектах, приуроченных к
водо-водяным реакторам, на которых производится электроэнергия, получа-
лось по 1000�3000 м3/сут питьевой воды. Индия занималась опреснительными
исследованиями с 70-х годов и намеревается сейчас создать опреснительную
установку, приуроченную к сдвоенным энергетическим ядерным реакторам
мощностью 170 МВт на Мадрасской АЭС (юго-восток Индии). Китай проводит
технико-экономическую проработку создания ядерной установки для опресне-
ния морской воды в районе Яньтая; на ней с помощью реактора на 200 МВт
планируется производить 160 000 м3 воды в сутки с использованием процесса
МСД. Российская Федерация приступила к осуществлению проекта по произ-
водству питьевой воды с помощью размещаемых на баржах двойных морских
реакторов КЛТ-40 (мощностью 150 МВт каждый) по канадской опреснитель-
ной технологии, построенной на принципе обратного осмоса.

285. Пакистан продолжает работу над созданием показательной опреснитель-
ной установки, приуроченной к реактору в Карачи и производящей 4500 м3/сут.
Тунис занимается технико-экономической проработкой создания на юго-
востоке страны комбинированной (получение электроэнергии и опреснение во-
ды) установки, где будут обрабатываться слабосоленые подземные воды. Ма-
рокко завершило совместно с Китаем предпроектное исследование в Тан-Тане
(на атлантическом побережье), где будет использоваться нагревательный реак-
тор мощностью 10 МВт, на котором методом МСД будет производиться
8000 м3/сут питьевой воды. Египет начал технико-экономическую проработку
создания комбинированной установки для получения электроэнергии и питье-
вой воды в Эд-Дабъа на средиземноморском побережье204. В Республике Корея
спроектирован небольшой ядерный реактор для производства электроэнергии и
питьевой воды в объеме 40 000 м3/сут. Реактор SMART мощностью 330 МВт
рассчитан на длительный срок эксплуатации и нуждается в смене топлива
только раз в три года. Сейчас изучается технико-экономическая возможность
создания комбинированной установки, осуществляющей опреснение воды по
технологии ММВ, на острове Мадура в Индонезии. Еще одна концепция пре-
дусматривает подсоединение реактора SMART к четырем установкам МСД,
каждая из которых будет оснащена термопаровым компрессором и будет про-
изводить в общей сложности 40 000 м3/сут. Аргентина тоже разработала проект
небольшого ядерного реактора, энергоопреснительного или только опресни-
тельного: CAREM мощностью 100 МВт (интегральный реактор с охлаждением
водой под давлением). В рамках всех этих проектов к МАГАТЭ обращались за
оказанием технической помощи по линии его проекта технического сотрудни-
чества «Ядерная энергия и опреснение»205.

C. Новые полезные ископаемые и газогидраты

286. Полиметаллические сульфиды встречаются в основном у гидротермаль-
ных источников на срединно-океанических хребтах. На глубине 3500�4000 м,
когда попадающие в холодную морскую воду гидротермальные флюиды пере-
мешиваются с ней, содержащиеся в воде сульфиды металлов осаждаются на
стволы гидротермальных источников и прилегающие к ним участки морского
дна. Эти сульфиды аккумулируются на морском дне и непосредственно под
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ним, формируя массивные залежи. Высокая концентрация неблагородных
(медь, цинк, свинец) и драгоценных (золото и серебро) металлов привлекла ин-
терес добывающей промышленности. Сколь-нибудь детальному обследованию
подверглось всего около 5 процентов океанических хребтов, общемировая про-
тяженность которых составляет 60 000 км, однако, по имеющимся на сего-
дняшний день данным, большинство залежей находится на Восточно-
Тихоокеанском и Северовосточно-Тихоокеанском поднятиях и некоторые зале-
жи � на Срединно-Атлантическом хребте. Одно месторождение обнаружено
также на Центральном Индийском хребте.

287. Скудость информации о залежах сульфидов на Срединно-Атлантическом
и Центральноиндийнском хребтах объясняется слабой разведанностью этих
районов. Сегодня известно о почти 100 объектах гидротермальной минерали-
зации, в том числе о 25 объектах с горячими выходами «черных курильщиков».
В залежах полиметаллических сульфидов в различной вулканической и текто-
нической обстановке обнаруживается разное содержание металлов. Расчетные
показатели такого содержания для срединно-океанических хребтов варьируют-
ся от 1 млн. до 100 млн. тонн. Однако выяснить сплошность сульфидных выхо-
дов сложно, а о мощности залежей известно мало.

288. Кобальтоносные железомарганцевые корки образуются в результате оса-
ждения на скальную поверхность из омывающей ее холодной морской воды,
возможно при содействии бактерий. В областях, где скальную поверхность по-
крывают осадки, корки не образуются. Обычно они обнаруживаются на глуби-
нах около 400�4000 м. Наиболее мощные корки встречаются на внешних тер-
расах и на широких седловинах вершин подводных гор, на глубинах 800�
2500 м. Судя по тому, что известно на сегодняшний день, корки обычно растут
со скоростью 1�6 мм за один миллион лет. Таким образом, на образование мощ-
ной коры может уйти 60 миллионов лет. Корки образуют мостовые толщиной
до 25 см, а покрываемая ими площадь может составлять несколько квадратных
километров.

289. Согласно одной оценке, кобальтоносными корками покрыто около
6,35 млн. км2 (или 1,7 процента) площади океанического ложа, и в них содер-
жится 1 млрд. т кобальта. Считается, что корки являются потенциально значи-
тельным источником не только кобальта, но и титана, церия, никеля, циркония,
платины, марганца, фосфора, таллия, теллура, вольфрама, висмута и молибде-
на.

290. Привлекательными для потенциальных разработчиков будут, скорее всего,
подводные горы не глубже 1000�1500 м и не моложе 20 миллионов лет, не
увенчанные крупными атоллами или рифами, расположенные в местах с силь-
ными и устойчивыми донными течениями, обладающие мелководной и хорошо
развитой низкокислородной зоной в покрывающем их слое воды и изолирован-
ные от обильного наплыва обломочных материалов, наносимых реками и вет-
ром. Разумеется, привлекательными будут ровные поверхности, расположен-
ные на вершинных террасах, седловинах или проходах, со стабильными скло-
нами и без локального вулканизма. Предпочтение будет отдаваться среднему
содержанию кобальта как минимум 0,8 процента и средней мощности корки
как минимум 4 см. Судя по тому, что известно сейчас, потенциальные районы
разработки корок расположены в центрально-экваториальной части Тихоокеан-
ского региона, прежде всего в исключительных экономических зонах вокруг
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острова Джонстон и Гавайских островов, Маршалловых Островов и Федера-
тивных Штатов Микронезии и в международных водах срединной части Тихо-
го океана.

291. Метан или газогидраты � это встречающееся в природе «льдистое» со-
четание природного газа с водой, которое может в потенциале стать колоссаль-
ным источником получения природного газа в Мировом океане и полярных об-
ластях. Подсчитано, что объем энергии, заключенной в гидратах метана, пре-
вышает объем всех известных традиционных ресурсов газа. По некоторым
оценкам, общий объем углерода, хранящегося в гидратах метана, составляет
примерно 10 000 Гт, что почти вдвое превышает объем углерода, содержащего-
ся во всех известных месторождениях ископаемого топлива.

292. Интерес к гидратам метана повсеместен. Осуществлялись многочислен-
ные исследовательские программы, например в Японии, Индии, Канаде, Со-
единенных Штатах и Германии. Одним из интересных примеров является про-
грамма по бурению исследовательской газогидратной скважины «Мал-
лик-2002» в зоне вечной мерзлоты в дельте реки Маккензи (Северо-западные
территории Канады). В этом консорциуме представлены круги из Канады,
Японии, Германии, Соединенных Штатов, Индии и Международной научной
программы континентального бурения. Пробурена скважина на глубину 1150 м,
и на глубине свыше 110 м обнаружены залежи, совокупная мощность которых
составляет в разрезе 216 м206. Еще один исследовательский проект осуществля-
ется у берегов острова Хоккайдо Японской национальной нефтяной корпора-
цией. В настоящее время промышленная добыча запланирована на 2010 год.
Подсчитано, что добыча даже одной десятой расчетных запасов обеспечила бы
Японию метаном на 100 лет207.

293. Однако добыча этого ресурса сопряжена с трудностями. Как правило, ме-
тановые гидраты залегают под вечной мерзлотой или под осадками континен-
тальной окраины. Когда осадки подвергаются возмущению, может происхо-
дить неожиданное высвобождение газа, способное вызывать подводные обвалы
и приводить к дестабилизации фундаментов платформ и добычных скважин
или расположенных там трубопроводов. Необходимо разработать методы до-
бычи метановых гидратов. Объем метана, заключенного в гидратах, колосса-
лен, и последствия его высвобождения могли бы иметь весьма масштабные по-
следствия для глобального климата.

294. Эти метановые залежи постоянно находятся в состоянии изменения, аб-
сорбируя и высвобождая метан в зависимости от происходящих естественных
изменений в окружающей среде. Влияние этого колоссального, динамичного и
неизвестного ранее хранилища метана на глобальный углеродный цикл, долго-
срочный климат, стабильность морского дна и будущую энергетическую поли-
тику заслуживает тщательного изучения208.
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Х. Международное сотрудничество и координация

А. Открытый процесс неофициальных консультаций
Организации Объединенных Наций по вопросам Мирового
океана и морскому праву

295. С 7 по 11 июня 2004 года в Центральных учреждениях Организации Объ-
единенных Наций в Нью-Йорке пройдет пятое совещание Консультативного
процесса. В соответствии с пунктом 68 резолюции 58/240 Генеральной Ас-
самблеи от 23 декабря 2003 года обсуждения на нем будут сосредоточены на
следующем направлении: «Новые виды устойчивого морепользования, вклю-
чая сохранение биологического разнообразия морского дна в районах за преде-
лами национальной юрисдикции и управление этим разнообразием», � а так-
же на вопросах, обсуждавшихся на предыдущих совещаниях. Сопредседателя-
ми пятого совещания Председатель пятьдесят девятой сессии Генеральной Ас-
самблеи вновь назначил г-на Фелипе Паолильо (Уругвай) и г-на Филипа Берд-
жесса (Австралия).

В. Механизм межучрежденческого сотрудничества

296. В пунктах 69�71 резолюции 58/240 Генеральная Ассамблея вновь обрати-
лась к Генеральному секретарю с просьбой (ранее эта просьба высказывалась в
пунктах 63�67 резолюции 57/141 Генеральной Ассамблеи) создать эффектив-
ный, транспарентный и регулярный механизм межучрежденческой координа-
ции по вопросам Мирового океана и прибрежных районов в системе Организа-
ции Объединенных Наций. Координационный совет руководителей системы
Организации Объединенных Наций (КСР) одобрил 31 октября 2003 года выне-
сенное Комитетом высокого уровня по программам (КВУП) заключение о соз-
дании Сети по океану и прибрежным районам (СОПР) � преемника бывшего
Подкомитета по океанам и прибрежным районам (ПОПР) Административного
комитета по координации.

297. СОПР было поручено незамедлительно создать целевую группу для выра-
ботки круга ведения и программы работы Сети на предмет представления Ко-
митету высокого уровня по программам. Директор секретариата Координаци-
онного совета руководителей системы Организации Объединенных Наций об-
ратился к бывшему Председателю Подкомитета по океанам и прибрежным
районам г-ну Патрисио Берналю, Исполнительному секретарю МОК
ЮНЕСКО, взять на себя руководство развертыванием процесса выработки кру-
га ведения СОПР. Тот направил членам бывшего Подкомитета по океанам и
прибрежным районам письмо, в котором просил их высказаться насчет опреде-
ления круга ведения СОПР, а также насчет его возможного членского соста-
ва209.

298. Программной основой при разработке круга ведения СОПР и программы
ее работы должны стать План выполнения решений Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию и результаты обсуждений по вопро-
сам межучрежденческого сотрудничества и координации, состоявшихся на
третьем и четвертом совещаниях Консультативного процесса. Примерные эле-
менты круга ведения можно было бы резюмировать следующим образом:
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а) усиление координации и сотрудничества в деятельности Организации Объе-
диненных Наций по вопросам Мирового океана и прибрежных районов;
b) обзор соответствующих программ и мероприятий системы Организации
Объединенных Наций, осуществляемых в рамках их вклада в реализацию
ЮНКЛОС, Повестки дня на XXI век и Йоханнесбургского плана; с) выявление
намечающихся проблем, определение совместных действий и создание в над-
лежащих случаях конкретных целевых групп по этим проблемам и мероприя-
тиям; d) содействие комплексному управлению Мировым океаном на междуна-
родном уровне; е) содействие в надлежащих случаях подготовке материалов
для ежегодного доклада Генерального секретаря о Мировом океане и морском
праве; f) повышение согласованности действий системы Организации Объеди-
ненных Наций в том, что касается океанов и прибрежных районов, с ориента-
цией на мандаты Генеральной Ассамблеи и на приоритеты, диктуемые сформу-
лированными в Декларации тысячелетия целями в области развития, Йохан-
несбургским планом и руководящими органами всех членов Сети.

299. Предполагается, что членами СОПР станут соответствующие программы,
инстанции и специализированные учреждения системы Организации Объеди-
ненных Наций, а также секретариаты конвенций и Международный орган по
морскому дну. Кроме того, будет поощряться участие таких финансовых учре-
ждений, как Всемирный банк, а в состав целевых групп по конкретным вопро-
сам могут приглашаться и органы, не принадлежащие к Организации Объеди-
ненных Наций.

300. Несмотря на отсутствие общего координирующего механизма, межучреж-
денческое сотрудничество продолжалось обычным порядком: поступали час-
тые просьбы прокомментировать те или иные документы, направлялись пред-
ставители на различные совещания, происходило участие в таких целевых
группах, как Консультативная группа по осуществлению действующих правил
государствами флага, Межучрежденческая группа по вопросу о спасаемых на
море лицах и Глобальная оценка морской среды. Доклад Консультативной
группы по осуществлению действующих правил государствами флага выходит
отдельным документом (A/59/63).

С. Регулярный процесс глобального освещения и оценки
состояния морской среды, включая социально-экономические
аспекты (ГОМС)

301. Исходная информация о ГОМС была приведена в добавлении к докладу
Генерального секретаря о Мировом океане и морском праве от 29 августа
2003 года, который был представлен Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят
восьмой сессии210. После этого Отдел по вопросам океана и морскому праву
созвал 8�9 сентября 2003 года в штаб-квартире МОК ЮНЕСКО в Париже ме-
жучрежденческое совещание, посвященное обсуждению способов организации
регулярного процесса глобального освещения и оценки состояния морской
среды и возможного вклада в этот процесс со стороны организаций, специали-
зированных учреждений и соответствующих региональных органов, а также
программ и планов действий по региональным морям. Обсуждения, состояв-
шиеся на этом совещании, нашли отражение в докладе Генерального секретаря,
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озаглавленном «Регулярный процесс глобального представления сообщений и
оценки состояния морской среды: предложения об условиях»211.

302. В пунктах 64�65 резолюции 58/240 Генеральной Ассамблеи описываются
дальнейшие шаги, требуемые для организации ГОМС. Отдел привлек двух
консультантов для подготовки проекта документа, в котором будут подробнее
рассмотрены сфера охвата ГОМС, ее общие рамки, план регулярного процесса,
выверка специалистами, секретариат, создание потенциала и финансирование.

303. Этот проект будет рассмотрен и доработан группой экспертов, а затем
препровожден государствам, соответствующим межправительственным орга-
низациям, неправительственным организациям, научным ассоциациям, меха-
низмам финансирования и другим сторонам для представления письменных
замечаний, причем будут указаны конкретные вопросы, которые надлежит рас-
смотреть в ходе первой оценки. На 23�26 марта 2004 года в Центральных уч-
реждениях Организации Объединенных Наций запланировано совещание
группы экспертов, в котором примут участие 24 представителя государств из
всех региональных групп, а также межправительственных и неправительствен-
ных организаций, включая, как ученых, так и администраторов. После этого
будет организован международный практикум с участием представителей всех
заинтересованных сторон, который будет приурочен к пятому совещанию Кон-
сультативного процесса и будет посвящен дальнейшему рассмотрению и обзо-
ру проекта документа по ГОМС. Наконец, в октябре 2004 года в Рейкьявике
будет проведено устраиваемое правительством Исландии межправительствен-
ное совещание, посвященное окончательному составлению и принятию проек-
та документа и официальному налаживанию процесса ГОМС.

XI. Выводы

304. В некоторых из приведенных выше глав приводился обзор развития
событий с 1994 года, когда вступила в силу Конвенция Организации Объе-
диненных Наций по морскому праву. В других вкратце излагались собы-
тия в морской области, имевшие место после представления Генеральным
секретарем доклада Генеральной Ассамблее на ее пятьдесят восьмой сес-
сии. В-третьих, учитывая те темы, которые будут прежде всего рассмат-
риваться на пятом совещании Открытого процесса неофициальных кон-
сультаций по вопросам Мирового океана и морского права, сделана по-
пытка взглянуть в будущее, на новые виды устойчивого морепользования,
на нерешенные проблемы и на вопросы международного распоряжения
Мировым океаном.

305. Если же ориентироваться на более скромные цели, то в условиях, ко-
гда приближается десятая годовщина вступления Конвенции в силу, госу-
дарствам-участникам, возможно, было бы уместно рассмотреть вопрос о
том, как они осуществляют ее положения, и провести обзор имеющихся
механизмов работы над морской проблематикой. Международные органи-
зации тоже могли бы рассмотреть вопрос о том, как им способствовать бо-
лее полному осуществлению Конвенции. В связи с этим выносятся сле-
дующие рекомендации:



93

A/59/62

а) государствам-участникам следует провести обзор своего отечест-
венного законодательства и удостовериться в том, что оно соответствует
Конвенции;

b) государствам-участникам следует провести обзор любых декла-
раций и заявлений, сделанных ими в момент подписания, ратификации
или присоединения, и удостовериться в том, что они соответствуют Кон-
венции;

с) государствам-участникам следует представить требуемые Кон-
венцией карты и/или перечни координат;

d) государствам следует сдать в Отдел по вопросам океана и мор-
скому праву Управления по правовым вопросам тексты своих законода-
тельных актов, имеющих отношение к Мировому океану, с тем чтобы эти
акты можно было поместить в бюллетене по морскому праву и на веб-
сайте;

е) государствам следует заниматься установлением границ своих
морских зон и улаживать свои морские границы со своими соседями;

f) государствам следует рассмотреть вопрос о введении нацио-
нальной морской политики, которая обнимала бы все аспекты морской
проблематики;

g) в порядке реализации такой политики государствам следует
стремиться к усилению координации работы различных своих ведомств,
занимающихся вопросами океана, чтобы комплексно управлять районами
и руководить мероприятиями, подпадающими под их национальную
юрисдикцию;

h) государствам следует руководствоваться такой же последова-
тельной, комплексной морской политикой и при сотрудничестве с други-
ми государствами � как непосредственном, так и осуществляемом в рам-
ках международных организаций;

i) международным организациям следует собирать национальные
законодательные акты, относящиеся к сфере их компетенции, и помещать
их на своих веб-сайтах.

306. При этом понимается, однако, что не все государства могут обладать
техническими, административными или финансовыми возможностями
для осуществления Конвенции. Вот почему совершенно необходимо нара-
щивать эти возможности силами Организации Объединенных Наций и
других международных организаций как в порядке содействия отдельно
взятым государствам, так и для того, чтобы обеспечить формирование
комплексного глобального режима Мирового океана.

307. Таким образом, задача, стоящая в этот десятилетний юбилей, состоит
во всесторонней реализации положений Конвенции государствами и орга-
низациями � в своем законодательстве, в своих административных
структурах, в своей повседневной практике и в рамках сотрудничества с
другими государствами. Такой подход увенчается в итоге налаживанием и
гармоничного межучрежденческого сотрудничества. Отдел по вопросам
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океана и морскому праву, как всегда, готов помочь всем государствам-
членам в этом начинании.

Примечания

1 Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Дания, Доминиканская Республика,
Иран (Исламская Республика), Камбоджа, Колумбия, Конго, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Лесото, Либерия, Ливийская Арабская Джамахирия,
Лихтенштейн, Малави, Марокко, Нигер, Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда,
Сальвадор, Свазиленд, Таиланд, Центральноафриканская Республика, Чад, Швейцария и
Эфиопия.

2 Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Португалия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии, Финляндия, Франция и Швеция.

3 В статье 47 (1) Соглашения Организации Объединенных Наций по рыбным запасам
предусматривается, что в тех случаях, когда международная организация, упоминаемая в
статье 1 приложения IX Конвенции, не обладает компетенцией в вопросах, регулируемых
Соглашением, приложение IX Конвенции (за исключением статьи 2, первое предложение,
и статьи 3 (1)) применяется mutatis mutandis к участию этой международной организации в
Соглашении.

4 В имеющейся статистике по морским претензиям из государств-участников фигурируют
лишь Бенин и Сомали, как претендующие на территориальное море, протяженностью в
200 морских миль, и Того, как провозгласившее территориальное море в 30 морских миль.

5 www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/status.htm.
6 United Nations publication, Sales No. E.94.V.13.
7 Естественный ресурс, который проходит через морские зоны, контролируемые

различными государствами, и считается единым для целей его совместного использования.
8 Суверенитет над островами Провиденcия, Сан-Андре и Санта-Каталина и всеми

прилежащими островами и рифами, а также над островками Ронкадор, Серрана,
Серранилья и Китасуэньо (если только их возможно присвоить).

9 Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v Colombia), Application of the Republic of
Nicaragua, 6 December 2001, para. 8.

10 www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm.
11 A/58/388.
12 A/CONF.2002/3, приложение I.
13 Генеральная Ассамблея, решение 58/547.
14 Статья 156 части XI Конвенции. Соглашение об осуществлении Части XI Конвенции

Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года было
принято Генеральной Ассамблеей 28 июля 1994 года (резолюция 48/263). Это Соглашение
предусматривает, что положения Соглашения и части XI Конвенции толкуются и
применяются совместно, как единый акт. В случае какого-либо несоответствия между
Соглашением и частью XI преимущественную силу имеют положения Соглашения.
См. статью 2 (1) Соглашения.

15 Статья 157 (1) Конвенции.
16 См. LOS/PCN/L.115/Rev.1 и ISBA/3/A/4.
17 Генеральная Ассамблея, резолюция 51/6.
18 Генеральная Ассамблея, резолюция 52/27.
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19 В соответствии с пунктом 14 резолюции II Заключительного акта третьей Конференции
Организации Объединенных Наций по морскому праву, регулирующей предварительные
капиталовложения в первоначальную деятельность, связанную с полиметаллическими
конкрециями. Резолюция прекратила действовать по вступлении Конвенции в силу.

20 В качестве первоначальных вкладчиков в резолюции названы четыре государства: бывший
Советский Союз, Индия, Франция и Япония. Другими четырьмя должны были являться
многонациональные консорциумы, состоявшие из компаний из Бельгии, Италии, Канады,
Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии и Японии, и,
возможно, других от развивающихся государств. См. пункт 1(a)(i)�(iii) резолюции II.

21 В окончательный список из семи первоначальных вкладчиков вошли: Индия (17 августа
1987 года), Французский научно-исследовательский институт по эксплуатации морских
ресурсов/Французская ассоциация по исследованию конкреций (ИФРЕМЕР/АФЕРНОД)
(Франция), «Дип оушн рисорсиз дивелопмент компани» (Япония) и «Южморгеология»
(Союз Советских Социалистических Республик (ныне Российская Федерация) (17 декабря
1987 года), Китайское объединение по исследованию и освоению минеральных ресурсов
океана (Китай) (5 марта 1991 года), совместная организация «Интерокеанметалл»
(Болгария, Куба, Польша, Союз Советских Социалистических Республик (ныне
Российская Федерация) и Чешская и Словацкая Федеративная Республика (ныне Чешская
Республика и Словакия) (21 августа 1991 года) и Республика Корея (2 августа 1994 года).

22 ISBA/6/A/18.
23 Правило 31 (3).
24 ISBA/4/A/18, пункт 14.
25 ISBA/9/C/6, пункт 7.
26 Первый семинар состоялся в городе Санья, остров Хайнань, Китай, в июне 1998 года по
теме экологические руководящие принципы глубоководной разработки
полиметаллических конкреций. За ним следовал другой семинар, по вопросам технологий
глубоководной разработки, который состоялся в Кингстоне, Ямайка, в августе 1999 года.
На третьем семинаре, посвященном минеральным ресурсам глубоководных районов
морского дна, другим, чем полиметаллические конкреции, рассматривались главным
образом вопросы, относящиеся к возможностям и перспективам разработки
полиметаллических сульфидов и кобальтоносных железомарганцевых корок, также в
Кингстоне, в июне 2000 года. Темой четвертого семинара (Кингстон, июнь 2000 года)
явился вопрос о стандартизации экологических данных и информации. Пятый семинар
(август 2002 года) представлял собой попытку на основе результатов предыдущих
семинаров дать оценку перспектив международного сотрудничества в деле морских
экологических научных исследований и расширения понимания морской среды
глубоководных районов, включая биологическое разнообразие.

27 Информацию о работе Органа можно получить на его веб-сайте www.isa.org.jm.
28 См. веб-сайт Трибунала www.itlos.org.
29 См. International Tribunal for the Law of the Sea, ed. Basic Texts 1998/Textes de base 1998

(The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1999).
30 Перечень избранных судей см. A/51/645, пункт 70. Самый свежий перечень судей можно
найти на веб-сайте Трибунала www.itlos.org.

31 См. SPLOS/48; SPLOS/73, SPLOS/91 и SPLOS/106. Одна треть судей избирается каждые
три года сроком на девять лет.

32 Бюджет 2004 года, принятый на 13-м Совещании государств-участников в 2003 году,
составлял 8 039 000 долл. США.

33 См. SPLOS/103, пункт 68.
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34 Секретариат Международного Суда, секретариат Апелляционного органа Всемирной
торговой организации, Международное гидрографическое бюро Международной
гидрографической организации, Отдел по вопросам океана и морскому праву Организации
Объединенных Наций, Отдел по правовым вопросам Секретариата Всемирной торговой
организации, Секретариат Международной морской организации, Межправительственная
океанографическая комиссия ЮНЕСКО, Секретариат Международного органа по
морскому дну, Европейский суд по правам человека и Межамериканский суд по правам
человека.

35 SPLOS/24, пункт 27.
36 Документы, постановления и решения по этим делам можно найти на веб-сайте  Трибунала
и в публикации Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, vols. 1�5 (Martinus
Nijhoff Publishers). Подробная информация о судебной деятельности Трибунала также
содержится в ежегодниках Трибунала.

37 Заключительный акт третьей Конференции Организации Объединенных Наций по
морскому праву, приложение II; см. издание Организации Объединенных Наций, в
продаже под № R.97.V.10.

38 SPLOS/5, пункт 20.
39 Перечень членов Комиссии и выборы председателя и других должностных лиц см. в
заявлении Председателя о ходе работы Комиссии, CLCS/1, пункты 2 и 7.

40 CLCS/4 , пункт 11. Эти вопросы касаются представлений в случае возникновения споров
или по вопросам конфиденциальности.

41 См. SPLOS/73, пункты 67�84.
42 Перечень членов Комиссии, а также Председателя и других должностных лиц, см. в

www.un.org/Depts/los/cls_new/commission_2002elections.htm, and CLCS/34, para. 2 and 11.
43 См. A/AC.259/L.3.
44 См. резолюцию 46/78 Генеральной Ассамблеи, преамбула и пункт 16, и резолюцию 47/65,
преамбула и пункт 16.

45 См. «Оценка наращивания потенциала в деятельности по техническому сотрудничеству
ЮНКТАД», TD/B/WP/155.

46 �The DMFAS programme � annual report 2002�, UNCTAD/GDS/DMFAS/2003/1, стр. 4
(можно найти на http://magnet.undp.org/docs/cap/Main.htm).

47 UNDP, Management Development and Governance Division Bureau for Development Policy,
Capacity Assessment and Development in a Systems and Strategic Management Context �
Technical Advisory Paper N. 3, p. 5 (имеется на веб-сайте http://magnet.undp.org/Docs/
cap/Ch2.pdf).

48 Ibid., p. 6, footnote 5.
49 См. обращение за правовой помощью к государствам относительно осуществления
международных конвенций, сторонами которых они являются, содержится в докладе
Генерального секретаря «Декларация тысячелетия»: «Мы народы: роль Организации
Объединенных Наций в двадцать первом столетии», A/54/2000, пункты 326 и 327 (имеется
на веб-сайте www.un.org/millennium/sg/report/ch5.thm). Эта цель была более подробно
освещена в докладе Генерального секретаря «План осуществления Декларации
тысячелетия Организации Объединенных Наций», A/56/326, пункт 20.

50 См. доклады о работе Неофициального консультативного процесса открытого состава
Организации Объединенных Наций: A/55/274, A/56/121, A/57/80, A/58/95 и следующие
резолюции Генеральной Ассамблеи: 55/7, 56/12, 57/141 и 58/240.

51 Генеральная Ассамблеия, резолюция 56/12, пункт 8.
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52 См. резолюцию 36/108 Генеральной Ассамблеи.
53 Участвующими институтами/университетами являются: Центр по морскому праву и
политике Виргинского университета (Соединенные Штаты), Долхаузийская юридическая
школа (Галифакс, Канада), юридический факультет Оксфордского университета
(Соединенное Королевство), Саутгемптонский университет (Соединенное Королевство),
Академический институт по изучению международных проблем (Женева), Институт
международных исследований Чилийского университета, Группа по изучению
международных границ при Даремском университете (Соединенное Королевство), Центр
морской политики при Вудс-Холском океанографическом институте (шт. Массачусетс,
Соединенные Штаты), Институт им. Макса Планка по сравнительному частному праву и
международному праву (Хайдельберг, Германия), Нидерландский институт морского права
при Утрехтском университете, Научно-исследовательский центр международного права
Кембриджского университета (Соединенное Королевство), Родосская академия морского
права и политики (Греция), юридический факультет Джорджийского университета
(Соединенные Штаты), юридический факультет Майамского университета (Соединенные
Штаты), юридический факультет Вашингтонского университета (Соединенные Штаты),
Школа права им. Уильяма С. Ричардсона Гавайского университета (Соединенные Штаты)
и Международный трибунал по морскому праву (Германия).

54 Более подробная информация о программе стипендий содержится на веб-сайте  Отдела по
вопросам океана и морскому праву на www.org/Depts/los.

55 Более подробную информацию о решении 2003 года см. пресс-релиз SEA/1791.
56 Перечень членов консультативной коллегии см. в пресс-релизе SEA/1791.
57 Не включает процент на доход 2003 года и второй взнос на сумму в 500 000 долл.  США,
сделанный в марте 2004 года.

58 См. доклад Ассамблеи МОК о работе ее двадцать второй сессии (Париж, 24 июня �
2 июля 2003 года), документ IOC-XII/3, стр. 43�46.

59 Там же, стр. 45, и резолюция XXII�13.
60 См. примечание 52 выше.
61 См. IOC-XXII/Inf.4.
62 См. A/57/57/Add.1, пункт 52.
63 См. доклад VI(1) об условиях труда в рыболовном секторе на веб-сайте МОТ по
адресу:www.ilo.org/public/engish/standards/relm/ilc92/pdf/rep-v-1.pdf.

64 Документ ИМО MELSFS 2003/4.

65 GB.288/LILS/9. С докладом о работе совещания можно также ознакомиться на веб-сайте
по адресу: www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc92/ reports.htm.

66 Нефть тяжелых сортов определяется как: а) сырая нефть плотностью при 15°С более
900 кг/м3; b) жидкое топливо плотностью при 15°С более 900 кг/м3 или  с кинематической
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