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  Доклад о работе Открытого процесса неофициальных 
консультаций Организации Объединенных Наций по 
вопросам Мирового океана и морского права на его 
восемнадцатом совещании  
 

 

  Письмо сопредседателей Неофициального консультативного 

процесса от 30 мая 2017 года на имя Председателя 

Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Во исполнение резолюции 71/257 Генеральной Ассамблеи мы были 

назначены сопредседателями восемнадцатого совещания Открытого процесса 

неофициальных консультаций Организации Объединенных Наций по вопросам 

Мирового океана и морского права. 

 Имеем честь представить Вам прилагаемый доклад о работе Неофици-

ального консультативного процесса на его восемнадцатом совещании, которое 

состоялось в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 

15–19 мая 2017 года. Итоговый документ совещания содержит наше резюме 

вопросов и соображений, затронутых в ходе совещания, и в частности каса-

тельно главной темы «Последствия изменения климата для океанов». Мы хоте-

ли бы подчеркнуть, что принявшие участие в совещании видные научные экс-

перты и представители правительств, тексты выступлений которых размещены 

на веб-сайте Неофициального консультативного процесса, внесли свой вклад в 

расширение знаний о взаимосвязи между изменением климата и океанами — 

об этом важнейшем вопросе для будущего нашей планеты.  

 Как и в прошлом, мы убедительно просим распространить настоящее 

письмо и доклад в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту  78(а) 

первоначального перечня. Кроме того, как было отмечено в ходе Вашего вы-

ступления на совещании, мы просим довести настоящее письмо и прилагае-

мый доклад до сведения участников Конференции Организации Объединенных 

Наций по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития  

  
__________________ 

 
*
 A/72/50. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/257
https://undocs.org/ru/A/72/50
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«Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресур-

сов в интересах устойчивого развития», которая будет проходить в Централь-

ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 5–9 июня 

2017 года. 

 

 

(Подпись) Корнелиос Корнелиу 

Густаво Меса-Куадра 

Сопредседатели 
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  Восемнадцатое совещание Открытого процесса 
неофициальных консультаций Организации 
Объединенных Наций по вопросам Мирового океана 
и морского права  
 

 

  (15–19 мая 2017 года)  
 

 

  Подготовленное сопредседателями резюме обсуждений1 
 

 

1. Открытый процесс неофициальных консультаций Организации Объеди-

ненных Наций по вопросам Мирового океана и морского права (Неофициаль-

ный консультативный процесс) провел свое восемнадцатое совещание в период 

с 15 по 19 мая 2017 года. В соответствии с резолюцией 71/257 Генеральной Ас-

самблеи обсуждения участников совещания были посвящены теме «Послед-

ствия изменения климата для океанов». 

2. На совещании присутствовали представители 70 государств, шести меж-

правительственных организаций и других органов и учреждений, а также од-

ной неправительственной организации2. 

3. Участникам совещания была представлена следующая вспомогательная 

документация:  a) доклад Генерального секретаря по Мировому океану и мор-

скому праву, посвященный главной теме восемнадцатого совещания Неофици-

ального консультативного процесса (A/72/70), и b) формат и аннотированная 

предварительная повестка дня совещания (A/AC.259/L.18). 

 

  Пункты 1 и 2 повестки дня  

Открытие совещания и утверждение повестки дня 
 

4. Совещание открыли сопредседатели — Чрезвычайный и Полномочный 

Посол, Постоянный представитель Кипра при Организации Объединенных 

Наций Корнелиос Корнелиу и Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоян-

ный представитель Перу при Организации Объединенных Наций Густаво  

Меса-Куадра, — назначенные Председателем семьдесят первой сессии Гене-

ральной Ассамблеи Питером Томсоном. 

5. Со вступительным заявлением выступили помощник Генерального секре-

таря по правовым вопросам Стивен Матайас; помощник Генерального секре-

таря по координации политики и межучрежденческим вопросам в Департамен-

те по экономическим и социальным вопросам Томас Гасс; и специалист по 

программам из Канцелярии Высокого представителя по наименее развитым 

странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым ост-

ровным развивающимся государствам Шифаана Тоуфику (от имени Генераль-

ного секретаря). 

6. Совещание утвердило формат и аннотированную предварительную по-

вестку дня и одобрило организацию работы с внесенными в нее устными по-

правками. 

 

  

__________________ 

 
1
 Резюме предназначено исключительно для справочных целей и не является официальным 

протоколом обсуждений. 

 
2
 С перечнем участников можно ознакомиться на веб-сайте Отдела по вопросам океана и 

морскому праву по адресу http://www.un.org/Depts/los/index.htm. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/257
https://undocs.org/ru/A/72/70
https://undocs.org/ru/A/AC.259/L.18
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  Пункт 3 повестки дня  

Общий обмен мнениями 
 

7. Общий обмен мнениями состоялся на пленарных заседаниях 15 и 18  мая. 

В своих выступлениях делегации подчеркнули важность Неофициального кон-

сультативного процесса, уделив особое внимание главной теме «Последствия 

изменения климата для океанов» (пункты 10–48 ниже). Ход обсуждения глав-

ной темы совещания в дискуссионных группах отражен в пунктах 49–111  

ниже. 

8. Делегации приветствовали продление Генеральной Ассамблеей мандата 

Неофициального консультативного процесса с последующим обзором его эф-

фективности и полезности на семьдесят третьей сессии Ассамблеи. Они отме-

тили, что Неофициальный консультативный процесс служит уникальной плат-

формой для интеграции знаний и содействия обмену мнениями между много-

численными заинтересованными сторонами по ключевым вопросам, касаю-

щимся Мирового океана и морского права, включая новые вопросы. Делегации 

заявили о своей неизменной поддержке роли Неофициального консультативно-

го процесса в усилении координации между компетентными учреждениями и 

более активном освещении вопросов, касающихся Мирового океана, включая 

новые вопросы, при одновременной поддержке социального, экономического и 

экологического компонентов устойчивого развития.  

9. Делегации выразили также признательность тем, кто вносит вклады в це-

левой фонд добровольных взносов, для того чтобы помочь развивающимся 

странам, особенно наименее развитым странам, малым островным развиваю-

щимся государствам и развивающимся государствам, не имеющим выхода к 

морю, принимать участие в совещаниях Неофициального консультативного 

процесса. Директор Отдела по вопросам океана и морскому праву представила 

обновленную информацию о состоянии целевого фонда, подчеркнув, что в 

своей резолюции 71/257 Генеральная Ассамблея заявила, что она по-прежнему 

всерьез обеспокоена нехваткой ресурсов в целевом фонде, и настоятельно при-

звала стороны вносить дополнительные взносы.  

 

 

  Главная тема  
 

 

10. Делегации приветствовали главную тему совещания, отметив настоятель-

ную необходимость в рассмотрении вопроса о последствиях изменения клима-

та для океанов. Они выразили признательность Генеральному секретарю за его 

доклад о Мировом океане и морском праве (A/72/70), который послужил серь-

езной основой для обсуждений.  

11. Делегации в целом признали, что антропогенное изменение климата ока-

зывает влияние на Мировой океан, причем его экологические, социальные и 

экономические последствия ощущаются всеми государствами, и в частности 

развивающимися странами, особенно наименее развитыми странами, не име-

ющими выхода к морю развивающимися странами и малыми островными раз-

вивающимися государствами, а также прибрежными государствами Африки. 

Они подчеркнули настоятельную необходимость в незамедлительном принятии 

мер по устранению таких последствий, а также потребность в поддержании на 

международном уровне скоординированного внимания к этой проблеме, осо-

бенно с учетом серьезных последствий для стран с низменными берегами, са-

мо существование которых находится под угрозой.  

12. В своем выступлении Председатель Генеральной Ассамблеи подчеркнул 

неразрывную связь между последствиями изменения климата для океанов и 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/257
https://undocs.org/ru/A/72/70
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устойчивым развитием, в том числе в контексте осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. Он отметил также акту-

альность обсуждений участников Неофициального консультативного процесса 

для предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по содей-

ствию достижению цели 14 в области устойчивого развития «Сохранение и ра-

циональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 

устойчивого развития» (Конференции по океану), которая будет проходить в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 

5–9 июня 2017 года. 

13. Сопредседатели Специальной рабочей группы полного состава по Регу-

лярному процессу глобального освещения и оценки состояния морской среды, 

включая социально-экономические аспекты, Джулиетт Бабб-Райли (Барбадос) 

и Каролин Швалгер (Новая Зеландия) представили технические тезисы первой 

глобальной комплексной оценки состояния морской среды по последствиям 

изменения климата и связанных с ним изменений в атмосфере для Мирового 

океана. Первая глобальная комплексная оценка состояния морской среды и 

технические тезисы получили одобрение как инструменты, направляющие ход 

обсуждений в рамках Неофициального консультативного процесса. 

14. Делегации подчеркнули важность рассмотрения вопроса о последствиях 

изменения климата для океанов в контексте осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года и, в частности, реализации цели 14 в области устойчивого 

развития. Они особо отметили, что негативное воздействие изменения климата 

на Мировой океан представляет серьезную угрозу для усилий развивающихся 

стран, в частности наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю раз-

вивающихся стран и малых островных развивающихся государств, а также 

прибрежных государств Африки, направленных на обеспечение устойчивого 

развития. По мнению ряда делегаций, Повестка дня на период до 2030  года бу-

дет еще более трудноосуществимой, если негативные последствия изменения 

климата для океанов не будут устранены незамедлительно. 

15. Несколько делегаций отметили, что обсуждение главной темы совещания 

может стать существенным дополнением к Конференции по океану и содей-

ствовать принятию более решительных мер. Одна делегация призвала участни-

ков поддержать усилия по регистрации добровольных обязательств, принима-

емых в преддверии Конференции, с тем чтобы в конкретной и ориентирован-

ной на практические действия манере решать проблемы, с которыми сталкива-

ется Мировой океан. 

16. Несколько делегаций особо отметили необходимость эффективного осу-

ществления Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, 

представляющей собой правовую основу ведения всей деятельности в морях и 

океанах, и связанных с ней документов. Одна делегация высказала мнение о 

том, что это будет способствовать повышению выносливости и усилению ори-

ентированной на океаны деятельности по смягчению последствий, включая 

повышение емкости океанов как поглотителей углерода, что, в свою очередь, 

будет содействовать усилиям по достижению целевых показателей по адапта-

ции и смягчению последствий, предусмотренных Парижским соглашением.  

17. Был также поднят вопрос об усилиях Генеральной Ассамблеи по разра-

ботке на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому пра-

ву международного юридически обязательного документа о сохранении и 

устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах 

за пределами действия национальной юрисдикции, призванного играть опре-

деленную роль в устранении последствий изменения климата.  
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18. Многие делегации подчеркнули важность осуществления Парижского со-

глашения и выполнения обязательств по Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. В этом контексте ряд делегаций 

особо отметили принцип общей, но дифференцированной ответственности. 

Особый акцент был сделан на необходимости соблюдать Киотский протокол, а 

также на важности вступления в силу Дохинской поправки в отношении второ-

го периода действия обязательств, предусмотренных Протоколом. Делегации 

напомнили также о соответствующих целях, поставленных в рамках Повестки 

дня на период до 2030 года, в частности цели 14, о программе действий «Путь 

Самоа», об Айтинских задачах в области биоразнообразия в рамках Конвенции 

о биологическом разнообразии и об Аддис-Абебской программе действий.  

19. Многие делегации представили информацию о принимаемых их странами 

национальных и региональных мерах, в том числе о предполагаемых опреде-

ляемых на национальном уровне вкладах для выполнения обязательств, свя-

занных с борьбой с изменением климата. Такие меры направлены на сокраще-

ние выбросов парниковых газов, освоение возобновляемых источников энер-

гии, наращивание потенциала, создание охраняемых районов моря и повыше-

ние уровня информированности. Делегации указали, что сокращение выбросов 

парниковых газов является приоритетной задачей.  

20. Было высказано мнение о том, что в отношении резолюции 65/150 Гене-

ральной Ассамблеи «Защита коралловых рифов в интересах обеспечения 

устойчивых источников средств к существованию и развития» следует принять 

последующие меры.  

21. В качестве основных последствий изменения климата для океанов были 

выделены процессы потепления и закисления океана и их совокупное воздей-

ствие. Было отмечено, что к числу сопутствующих последствий относятся по-

вышение уровня моря, возникновение экстремальных погодных явлений и тая-

ние полярных льдов, что, в свою очередь, приводит к наводнениям в прибреж-

ных районах и береговой эрозии, разрушению объектов инфраструктуры и 

собственности, проникновению соленой воды, деградации экосистем и сель-

скохозяйственных угодий, стратификации и гипоксии (кислородного истоще-

ния) океана, миграции рыбных запасов и обесцвечиванию кораллов. Было ука-

зано также, что океаны ощущают все эти последствия в дополнение к уже су-

ществующим многочисленным факторам давления, таким как перелов и пагуб-

ные промысловые методы, загрязнение, деградация местообитаний, утрата би-

оразнообразия и зашумление океана.  

22. Было признано, что изменение климата и его последствия представляют 

серьезную опасность для людей, экономики и мира и безопасности, в силу того 

что они отрицательно сказываются на продовольственной безопасности, ис-

точниках средств к существованию, здоровье человека и культуре, в том числе 

на объектах подводного культурного наследия. Особенно уязвимыми перед ли-

цом таких последствий оказываются наименее развитые страны, не имеющие 

выхода к морю развивающиеся страны, малые островные развивающиеся госу-

дарства и низколежащие прибрежные страны, а также прибрежные государства 

Африки. 

23. В этой связи несколько делегаций подчеркнули необходимость укрепле-

ния сотрудничества и координации, в том числе путем наращивания потенциа-

ла и передачи технологий, в целях смягчения последствий изменения климата 

для океанов и адаптации к ним.  

24. Делегации подчеркнули, что Мировой океан поглощает более 90 процен-

тов избыточной теплоэнергии, образующейся в результате увеличения объема 

парниковых газов в атмосфере, что приводит к потеплению океана и суще-

https://undocs.org/ru/A/RES/65/150
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ственным образом сказывается на морских видах, экосистемах и биологиче-

ском разнообразии. Наиболее сильное потепление прогнозируется в поверх-

ностных водах в тропиках и субтропических регионах Северного полушария. 

Делегации подчеркнули также, что потепление океана является основным фак-

тором повышения уровня моря и возникновения экстремальных погодных яв-

лений.  

25. Многие делегации выразили обеспокоенность по поводу возможной пол-

ной или частичной утраты сухопутной территории в результате повышения 

уровня моря и последствий этого явления для морских зон и границ, в частно-

сти для низколежащих островов и низменных берегов. Отмечалось также, что 

повышение уровня моря происходит неравномерно: так, в некоторых районах 

скорость этого процесса в три раза превышает среднемировые темпы. Помимо 

потери суверенной территории, делегации отметили воздействие повышения 

уровня моря для населения, проживающего в прибрежных районах, и возмож-

ную утрату объектов инфраструктуры, измеряющуюся в сотнях миллиардов 

долларов. Было отмечено, что в определенных странах некоторые общины уже 

готовятся к возможному перемещению в связи с повышением уровня моря.  

26. Некоторые делегации предложили обсудить вопрос о повышении уровня 

моря и правовых последствиях этого процесса для малых островных развива-

ющихся государств в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи или в Комис-

сии международного права. Одна делегация конкретно отметила, что необхо-

димо рассмотреть вопрос о правовых последствиях процесса повышения уров-

ня моря в контексте делимитации морских пространств. Вместе с тем в отно-

шении этих предложений были высказаны определенные сомнения, и было 

подчеркнуто, что необходимо провести их дальнейшее обсуждение.  

27. Некоторые делегации обратили внимание на то, что в результате потепле-

ния океана в полярных регионах происходит таяние шельфовых ледников, 

причем протяженность морского льда в Арктике находится на самой низкой 

отметке за последние 50 лет. Было высказано предположение о том, что в сере-

дине этого века летом в Арктике может совсем не оказаться льда. Было под-

черкнуто также, что таяние ледников и уменьшение снежного покрова приво-

дят к тому, что открывающиеся в результате районы моря и суши поглощают 

больше тепла, усиливая тем самым эффект потепления. Кроме того, в результа-

те таяния вечной мерзлоты в полярных регионах высвобождаются парниковые 

газы, что приводит к увеличению объема выбросов в атмосферу. Было отмече-

но, что по итогам новой научной оценки, проведенной в рамках Программы 

мониторинга и оценки состояния Арктики Арктического совета, в настоящее 

время наблюдается стремительный и неожиданный переход Арктики в новое 

состояние. Глобальное потепление приводит также к таянию ледников в высо-

когорных районах, в результате чего учащаются случаи схода лавин, наводне-

ния и оползни, а чистое увеличение объема воды в океанах усугубляет пробле-

му повышения уровня моря. 

28. Многие делегации выразили озабоченность по поводу увеличения интен-

сивности экстремальных погодных явлений, включая тропические циклоны, 

тайфуны, ураганы, явления Эль-Ниньо/Ла-Нинья и связанные с ними наводне-

ния и оползни, а также засухи, вызванные изменением погодных условий в 

связи с потеплением океана. Некоторые делегации отметили также, что в ре-

зультате возникновения засухи во внутренних районах стран ожидается рост 

миграции в прибрежные районы, что может лишь усугубить сложившуюся в 

них ситуацию. 

29. Делегации обратили внимание на то, что изменение климата привело к 

уменьшению количества тропических циклонов, которые, однако, теперь ха-
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рактеризуются большей интенсивностью, и усугубило такие явления, как 

«Эль-Ниньо — южное колебание». Они указали, что экстремальные погодные 

явления не только приводят к гибели людей и разрушению объектов инфра-

структуры и собственности, но и обращают вспять достижения в области раз-

вития, подрывают экономический рост, препятствуют получению средств к 

существованию и ставят под угрозу продовольственную безопасность и доступ 

к водоснабжению, санитарии, здравоохранению и жилью, что представляет со-

бой опасность для реализации основных прав человека.  

30. Делегации особо отметили необходимость укреплять международное со-

трудничество в целях обеспечения своевременного реагирования на стихийные 

бедствия и погодные катаклизмы, предотвращения значительного ущерба и 

защиты уязвимых групп населения. В этой связи они подчеркнули, что важно 

заниматься разработкой скоординированных систем раннего оповещения о 

различных бедствиях и оценок риска. Одна из делегаций предложила исполь-

зовать инструментарий для повышения устойчивости к последствиям измене-

ния климата, для того чтобы подготовить общины к таким бедствиям.  

31. Учитывая, что около четверти объема углекислого газа, попадающего в 

атмосферу, поглощается Мировым океаном, приводя к его закислению, делега-

ции выразили озабоченность в связи с угрозами, которые все более интенсив-

ное закисление океана создает для морских экосистем, в частности коралловых 

рифов, и таких секторов экономики, как рыболовство и туризм. Несколько де-

легаций предложили использовать всевозможные инструменты, в том числе 

научные исследования, меры по мониторингу океана и прибрежных районов, 

картирование и проведение оценок, с тем чтобы лучше понять воздействие за-

кисления океана на прибрежные и морские экосистемы. Ряд делегаций отмети-

ли также, что большое значение для усилий по смягчению последствий закис-

ления океана имеет снижение содержания серы в судовом топливе.  

32. Ряд делегаций представили информацию о мерах по борьбе с закислением 

океана, в том числе о принимаемых на национальном уровне мерах, таких как 

разработка национальных стратегий и планов действий и создание систем мо-

ниторинга закисления океана. Они привели также примеры международного 

сотрудничества, например в рамках Глобальной системы наблюдений за закис-

лением океана. 

33. Делегации указали, что потепление океана сказывается на распределении, 

размножении и изобилии морских видов, что, в свою очередь, может негативно 

повлиять на возможности добычи рыб и беспозвоночных.  

34. Было отмечено, что рыба является основным источником питания для бо-

лее чем 3 миллиардов человек и источником не менее половины животного 

белка и основных минералов для 400 миллионов человек в беднейших странах. 

Кроме того, в секторах рыболовства и аквакультуры прямо или косвенно заня-

то более чем 500 миллионов человек во всем мире. 

35. Делегации с обеспокоенностью отметили, что рыбные запасы перемеща-

ются из районов низких широт, где мелкий натуральный рыбный промысел 

обеспечивает продовольственную безопасность для многочисленных общин, в 

районы более высоких широт, в которых расположены более развитые страны. 

Промысловое рыболовство и аквакультура являются источником более одной 

трети животных белков, потребляемых населением Африки, а в некоторых 

прибрежных африканских государствах этот показатель составляет целых две 

трети. Для того чтобы удовлетворить спрос на продовольствие к 2020  году, 

объемы продукции аквакультуры в Африке должны будут увеличиться почти 

на 500 процентов. Одна делегация подчеркнула, что необходимо оценить меха-

низмы распределения рыбного белка на предмет справедливости, учитывая, 
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что потепление океана влияет на миграцию рыбных запасов в тропических и 

субтропических районах, затрагивая страны с более слабой экономикой.  

36. Несколько делегаций также выразили озабоченность по поводу того, что 

воздействие изменения климата на рыбные запасы еще больше усугубит про-

блемы, связанные с неустойчивой промысловой практикой. В этой связи было 

высказано мнение о том, что необходимо провести дальнейшее обсуждение 

вопроса о перераспределении возможностей добычи живых морских ресурсов.  

37. Несколько делегаций отметили, что в Мировом океане насчитывается 

множество уязвимых экосистем, на которых негативно сказываются закисление 

океана и изменение климата, включая экстремальные погодные явления, по-

вышение уровня моря, стихийные бедствия, обесцвечивание кораллов, а в не-

которых регионах — вредоносное цветение водорослей, например саргассовых 

водорослей. 

38. Закисление и потепление океана, а также изменения в процессе поднятия 

глубинных океанических вод на поверхность влияют, в частности, на коралло-

вые рифы, что негативно сказывается на связанных с ними секторах экономи-

ки, в частности рыболовстве и туризме. Было указано, что еще никогда про-

цесс обесцвечивания коралловых рифов не был столь продолжительным и ин-

тенсивным. В этой связи была подчеркнута важность сотрудничества в рамках 

таких механизмов, как Международная инициатива по коралловым рифам.  

39. Ряд делегаций отметили пользу, которую приносят экосистемы «синих 

лесов», в частности мангровые леса, луга морской травы, солончаковые болота 

и заросли морских водорослей, предоставляющие многочисленные экосистем-

ные услуги, включая увеличение запасов углерода за счет его секвестрации и 

хранения; защиту от береговой эрозии, штормов и наводнений; обеспечение 

местообитаний рыбных запасов; повышение качества воды; поддержание 

местной экономики при помощи рыболовства, туризма и обеспечения строи-

тельных материалов и компонентов для лекарственных препаратов. Некоторые 

делегации представили информацию о принимаемых ими на международном и 

национальном уровнях мерах, направленных на сохранение и рациональное 

использование экосистем «голубого углерода» в поддержку деятельности по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. 

40. Делегации в целом признали необходимость повышения жизнестойкости 

океанических экосистем и их способности адаптироваться к изменению клима-

та. В этой связи ряд делегаций призвали принимать меры, такие как сокраще-

ние загрязнения из наземных источников, прекращение истощительной прак-

тики рыболовства, повышение эффективности систем мониторинга закисления 

и потепления океана, укрепление механизмов управления ресурсами океана и 

создание охраняемых районов моря, а также задействовать другие эффектив-

ные зонально привязанные инструменты хозяйствования, в частности морское 

пространственное планирование. Несколько делегаций отметили значимость 

достижения глобальной цели по сохранению 10 процентов морских и при-

брежных районов и содействия эффективному регулированию охраняемых 

районов моря. Было подчеркнуто также, что необходимо способствовать адап-

тации и повышать жизнеспособность прибрежных общин.  

41. Одни делегации признали важную роль океанов как поглотителей углеро-

да, вместе с тем отметив недостаточное понимание того, как геоинженерные 

технологии, такие как регулирование солнечного излучения, удобрение океана 

и связывание углекислого газа, можно использовать в целях дальнейшего 

смягчения последствий изменения климата с помощью океанов. Другие деле-

гации подчеркнули, что многие из этих потенциальных мер по смягчению по-

следствий изменения климата являются весьма дорогостоящими, сильно затра-
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гивают окружающую среду и могут негативно сказаться на целостности экоси-

стемы. В этой связи было предложено применять осторожный подход. Не-

сколько делегаций призвали к проведению дополнительных междисциплинар-

ных исследований и экологических оценок, чтобы получить более внятное 

представление о том, как геоинженерия воздействует на биоразнообразие и на 

экосистемные функции и услуги, о социально-экономических, культурных и 

этических вопросах и о вариантах регулирования.  

42. Было отмечено также, что для смягчения последствий изменения климата 

можно принимать такие меры, как повышение энергоэффективности, и исполь-

зовать плазменные аккумуляторы, технологию разделения кислорода и водоро-

да, а также солнечную энергию, энергию ветра, тепловую и ядерную энергию.  

43. В целом было признано, что в отношении мер по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним требуются дополнительные исследова-

ния. Ряд делегаций призвали проводить целевые исследования по вопросу о 

взаимосвязи между изменением климата и океанами, с тем чтобы содейство-

вать регулированию человеческой деятельности и смягчению ее последствий 

для морской среды. Было отмечено, что по океанам нет достаточного объема 

последовательных данных, что инфраструктура для сбора и распространения 

данных и информации недостаточно развита и что имеющиеся данные недо-

статочно используются в области укрепления потенциала и управления риска-

ми.  

44. Делегации призвали к более эффективному мониторингу закисления и 

потепления океана и к дальнейшему изучению совокупного воздействия, в том 

числе изменения климата, на Мировой океан. Они признали также, что необхо-

димо проводить дополнительные оценки физического взаимодействия между 

сушей и морем и что Организация Объединенных Наций могла бы играть бо-

лее значительную роль в этом отношении. В этой связи было предложено 

укрепить мандат Программы Организации Объединенных Наций по окружаю-

щей среде (ЮНЕП). Одна из делегаций заметила, что объекты подводного 

культурного наследия будут играть определенную роль в деятельности по от-

слеживанию последствий изменения климата в долгосрочной перспективе.  

45. Делегации приветствовали решение Межправительственной группы экс-

пертов по изменению климата подготовить специальный доклад по океанам и 

криосфере в условиях изменения климата, работа над которым будет заверше-

на в сентябре 2019 года. Было также подчеркнуто большое значение первой 

глобальной комплексной оценки состояния морской среды. Приводились при-

меры усилий в области научных исследований и программ, реализуемых на 

национальном и региональном уровнях, а также межправительственными ор-

ганизациями, в том числе Межправительственной океанографической комис-

сией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (МОК-ЮНЕСКО).  

46. Было подчеркнуто, что необходимо проводить научные исследования по 

вопросу о воздействии изменения климата на океаны, в том числе более ком-

плексные исследования проблемы повышения уровня моря, которые в настоя-

щее время носят фрагментарный характер, и далее изучать вопрос о послед-

ствиях повышения температуры воды и закисления океана. Были упомянуты 

также потребности в дополнительных финансовых ресурсах для финансирова-

ния таких исследований, а также потребности, связанные с технологиями, 

опытом и моделированием для прогнозирования воздействия изменения кли-

мата и планирования мер по смягчению последствий и адаптации к ним.  

47. Многие делегации подчеркнули необходимость наращивания потенциала 

и передачи технологии, в том числе в контексте официальной помощи в целях 
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развития, и обеспечения доступа к финансированию, с тем чтобы оказывать 

помощь развивающимся государствам в выполнении обязательств, связанных с 

принятием мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

ним. В этой связи ряд делегаций подчеркнули, что развитые страны, историче-

ски ответственные за то, что выбросы парниковых газов достигли таких уров-

ней, которые привели к изменению климата, должны вносить свой вклад в по-

крытие расходов, сопряженных с реагированием на изменение климата, в том 

числе путем выполнения своего обязательства ежегодно до 2020 года вносить 

взнос в размере 100 млрд. долл. США. В этом контексте несколько делегаций 

обратили внимание на принцип общей, но дифференцированной ответственно-

сти, закрепленный в Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата, Киотском протоколе и Парижском соглашении, и на 

особые потребности и уязвимость развивающихся стран, в частности наименее 

развитых стран, малых островных развивающихся государств, прибрежных 

государств Африки, низколежащих прибрежных стран и стран со средним 

уровнем дохода, перед лицом изменения климата.  

48. Делегации подтвердили необходимость международного сотрудничества 

и координации, в том числе необходимость принимать согласованные меры по 

борьбе с последствиями изменения климата для океанов, отметив, что в силу 

взаимосвязанности океанов преодолеть это воздействие и связанные с этим 

экологические, социальные и экономические последствия не под силу никако-

му государству в одиночку. Было отмечено, что в этом процессе должны участ-

вовать как частный, так и государственный секторы, в том числе путем эконо-

мического стимулирования мер по смягчению последствий изменения климата. 

Было подчеркнуто также, что необходимо налаживать сотрудничество между 

соответствующими министерствами и привлекать к этому процессу целый ряд 

заинтересованных сторон, учитывая, что они могли бы усилить политическую 

поддержку и содействовать применению подхода, основанного на участии все-

го общества. Ряд делегаций отметили, что важно обеспечить участие местных 

общин. 

 

  Основная тема обсуждений: последствия изменения климата для океанов 
 

49. В соответствии с форматом и аннотированной предварительной повест-

кой дня, работа дискуссионного форума, посвященного главной теме совеща-

ния, была разбита на два сегмента: а) последствия изменения климата для оке-

анов, в том числе их экологические, социальные и экономические аспекты; 

b) сотрудничество и координация при решении вопросов, касающихся послед-

ствий изменения климата для океанов: нынешние действия и возможности для 

дальнейшего улучшения ситуации. Заседания по сегментам открывались вы-

ступлениями приглашенных участников дискуссионной группы, после чего 

следовали интерактивные обсуждения. 

 

 1. Последствия изменения климата для океанов, в том числе их 

экологические, социальные и экономические аспекты 
 

 a) Выступления докладчиков  
 

50. В рамках первого сегмента заместитель Председателя Межправитель-

ственной группы экспертов по изменению климата Ко Барретт представил вы-

воды пятого доклада Группы об оценке и рассказал о ходе подготовки шестого 

доклада об оценке, в том числе специального доклада по океану и криосфере в 

условиях изменения климата. Франсуаза Гель из Комитета по морским и при-

брежным исследованиям (Франция) и Национального научно-исследователь-

ского центра затронула вопрос об экосистемных услугах и о воздействии на 

них изменения климата. Генеральный секретарь правительства и заместитель 
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генерального директора Первого института океанографии Государственного 

океанического управления Китая Фанли Цяо рассказал об опыте Китая в обла-

сти составления климатических прогнозов, а также о проблемах и возможных 

решениях, связанных с улучшением климатических моделей. Генеральный ди-

ректор Института морских и прибрежных исследований Колумбии Франсиско 

Армандо Ариас Исаса остановился на том, какими последствиями грозит Ко-

лумбии изменение климата, какие меры требуется принять и какие инструмен-

ты планирования необходимо задействовать в целях устранения таких послед-

ствий. Эльва Эскобар Брионес из Национального автономного университета 

Мексики выступила с докладом об изменении климата в океанических систе-

мах Мексики, особо отметив проблемы и возможности в плане сотрудничества, 

в частности в поддержку науки как основы для разработки соответствующей 

политики. Филип Саттон из Национального института водных и атмосферных 

исследований Новой Зеландии поделился информацией о воздействии океана 

на региональный климат и подчеркнул важность программы «Арго» в дости-

жении глобального охвата измерениями температуры и солености океана. Лай-

за Бил с факультета морских и атмосферных наук Университета Майами отме-

тила большое значение западных пограничных течений в смягчении климата 

Земли и решении проблемы влияния изменения климата на океаны. Элизабет 

Джуетт из отдела океанических и атмосферных исследований Национального 

управления по исследованию океанов и атмосферы обсудила результаты не-

давно проведенных исследований по проблеме закисления океана, включая 

прогнозируемые последствия и возможные местные стратегии смягчения по-

следствий изменения климата. Катарина Фабрициус из Австралийского инсти-

тута морской науки главное внимание уделила вопросу о воздействии закисле-

ния океана на виды и экосистемы и обсудила возможные краткосрочные стра-

тегии управления. Димитрий Гутьеррес Агилар из Института морских иссле-

дований Перу выступил с докладом о воздействии изменения климата на про-

дуктивность океана и его насыщенность кислородом, уделив особое внимание 

юго-восточной части Тихого океана. Дженнифер Говард из организации «Кон-

сервэйшн Интернэшнл» выступила с докладом о прибрежных и морских эко-

системах и рассказала о том, что наибольшим потенциалом в плане смягчения 

последствий изменения климата обладают мангровые леса, приливно-

отливные болотные угодья и луга морской травы. Постоянный представитель 

Науру при Организации Объединенных Наций и представитель Альянса малых 

островных государств Марлин Моузес выступила с заявлением о последствиях 

изменения климата для низколежащих островов и об угрозах, создаваемых для 

существования таких государств повышением уровня моря, потерей запасов 

пресной воды, миграцией рыбных запасов и обесцвечиванием кораллов. Кар-

лос Гарсия Сото из Испанского института океанографии поделился информа-

цией об основных факторах изменения климата, влияющих на сектора рыбо-

ловства и аквакультуры. Уильям Ченг из канадского Университета Британской 

Колумбии затронул вопрос о мерах по смягчению последствий изменения кли-

мата и адаптации к ним, которые необходимо принять для поддержания гло-

бального морского рыболовства, которому угрожают последствия изменения 

климата. Натали Хилми из Научного центра Монако подчеркнула необходи-

мость преодоления разрыва между последствиями закисления океана и его 

экономической оценкой и поделилась результатами серии семинаров, посвя-

щенных теме «Преодоление разрыва между последствиями закисления океана 

и его экономической оценкой». Эссам Ясин Мохаммед из Международного ин-

ститута по окружающей среде и развитию выступил с докладом о воздействии 

изменения климата на рыболовство и его последствиях для продовольственной 

безопасности в странах Африки к югу от Сахары. Наконец, Мария Фоссхейм 

из Института морских исследований Норвегии остановилась на проблеме утра-
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ты биоразнообразия в Арктике и на вопросе о других экосистемных послед-

ствиях изменения климата в арктических водах.  

 

 b) Обсуждения в дискуссионных группах  
 

51. Делегации отметили, что представленные докладчиками цифры, характе-

ризующие долгосрочные последствия изменения климата и закисления океана, 

вызывают огромную тревогу.  

52. Некоторые делегации согласились с участниками дискуссионной группы 

по поводу того, что важно разрабатывать модели изменения климата и обеспе-

чить сбор необходимой информации, особенно по глубоководным районам 

океана, и спросили, каким образом можно улучшить знания по этому предмету. 

Они заострили внимание на некоторых проблемах, связанных с получением 

данных по глубоководным районам на месте, для чего требуется более дорого-

стоящее оборудование, отметив, что для сбора данных по более мелким райо-

нам океана можно использовать спутники. Было подчеркнуто, что благодаря 

обмену знаниями, использованию исследовательской инфраструктуры и нара-

щиванию потенциала международное научно-исследовательское сообщество 

сможет лучше понять, какое воздействие растущие выбросы парниковых газов 

продолжат оказывать на океаны, морские экосистемы и океанические сообще-

ства. 

53. Г-жа Гель отметила, что в настоящее время разрабатываются новые ин-

струменты, используемые для мониторинга вод глубиной более 2000  метров, 

но что они являются весьма дорогостоящими. Г-н Цяо заметил, что хотя по-

строение климатических моделей имеет очень большое значение для прогно-

зирования последствий изменения климата, их следует совершенствовать, учи-

тывая при этом различные физические процессы, например интенсивность по-

верхностных волн. 

54. Г-н Ариас Исаса добавил, что, хотя новейшие технологии позволяют со-

бирать данные из более глубоководных районов океана, скорость улучшения 

сбора данных не соответствует возможностям исследователей в области анали-

за и интерпретации этих данных. Обмену знаниями, передаче технологий и по-

вышению эффективности мер реагирования способствовало бы усиление меж-

дународного сотрудничества.  

55. В ответ на вопрос о том, почему в некоторых районах южной части Тихо-

го океана не дрейфует больше буев Арго, г-н Саттон отметил, что эти буи-

измерители осуществляют сбор данных по всему миру, однако они не были 

предназначены для работы на глубине менее 1000 метров. Он добавил, что в 

настоящее время разрабатываются буи, которые можно было бы использовать 

на более мелководных участках океана.  

56. Г-н Саттон указал, что буи Арго также использовались для сбора инфор-

мации, необходимой для прогнозирования явления Эль-Ниньо. Однако, что ка-

сается недавнего наводнения в Перу, причиной которого стал Эль-Ниньо у по-

бережья северной части страны, то он указал, что эта ситуация была нетипич-

ной, что ее развитие произошло стремительно и что подобное явление стало 

первым в современной истории.  

57. Одна делегация отметила, что обсуждение вопроса об изменении климата 

сводится в основном к рассмотрению мер по адаптации, и подчеркнула, что 

больше внимания следует уделять вопросу о мерах по смягчению последствий 

изменения климата и стимулированию изменений в обществе, в том числе 

творческим подходам, которые могли бы, например, содействовать принятию 

корпоративной ответственности или повышению информированности и гра-
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мотности в вопросах о последствиях изменения климата для океанов. В связи с 

этим г-жа Барретт отметила, что структуру Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата образуют различные рабочие группы, зани-

мающиеся всеми аспектами изменения климата, включая смягчение его по-

следствий.  

58. В ответ на вопрос о концепции потерь и ущерба, содержащейся в Париж-

ском соглашении, г-жа Барретт указала, что Межправительственная группа 

экспертов по изменению климата предоставляет научную основу для принятия 

стратегических решений, в том числе в контексте Рамочной конвенции Орга-

низации Объединенных Наций об изменении климата. Поэтому соответствую-

щая научная литература по этому вопросу будет рассматриваться либо в ше-

стом докладе Группы по оценке, либо в специальном докладе.  

59. Особое внимание было обращено на вопрос об уязвимости коралловых 

рифов, которые в последние годы страдают от глобального массового обесцве-

чивания, вызванного потеплением океана. В качестве важнейших мер по 

предотвращению дальнейших негативных последствий были определены со-

кращение глобальных выбросов парниковых газов и повышение жизнеспособ-

ности прибрежных районов. В этом контексте был упомянут австралийский 

план «Риф-2050», который, среди прочего, направлен на повышение устойчи-

вости Большого Барьерного рифа к более долгосрочным угрозам, таким как 

изменение климата. Важнейшее значение в этой связи имеет международное 

сотрудничество и совместная деятельность по повышению жизнестойкости ко-

ралловых рифов. В качестве примера такого сотрудничества была названа 

Международная инициатива по коралловым рифам. Как ожидается, в предсто-

ящие годы ученые будут располагать достаточным количеством данных для 

прогнозирования обесцвечивания кораллов. 

60. Некоторые участники особо отметили уязвимость островов, особенно 

низколежащих, перед лицом повышения уровня моря, вызванного изменением 

климата, а также необходимость передачи технологий и наращивания потенци-

ала государств, непосредственно затронутых проблемой изменения климата. 

Были названы конкретные проблемы, связанные с потерей суши и ограничен-

ными возможностями перемещения населения и создающие реальную угрозу 

существованию некоторых стран, и поднят вопрос о последствиях проникно-

вения соленой воды для запасов пресной воды и производства продоволь-

ственных товаров. В ответ на вопрос о том, какие приоритетные меры прини-

маются странами, производящими большое количество парниковых газов, для 

устранения их негативного воздействия на островные государства, г-н Цяо от-

метил, что эти страны тоже в значительной степени страдают от изменения 

климата, в том числе от возникновения штормов более высокой интенсивно-

сти, и что в этой связи они принимают необходимые ответные меры. Одна де-

легация подняла вопрос о том, какими последствиями для низколежащих ост-

ровов чревато таяние ледникового покрова. В ответ г-жа Барретт отметила, что 

в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по измене-

нию климата об океане и криосфере в условиях изменения климата эта взаи-

мосвязь признается и что в этот доклад будет включена глава, посвященная во-

просу о повышении уровня моря и его последствиях для низколежащих остро-

вов, прибрежных районов и общин. В знак признания конкретных угроз, с ко-

торыми сталкиваются эти районы, в эту главу была включена специальная 

вставка о низколежащих островах и побережьях.  

61. В ответ на вопрос о том, возможно ли контролировать процесс переноса 

тепла океаническими течениями в целях смягчения последствий изменения 

климата, г-жа Бил отметила, что людям такое не под силу. Она подчеркнула, 

что океан поглощает приблизительно 90 процентов избыточной тепловой энер-
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гии, оказавшейся в климатической системе в результате выбросов парниковых 

газов. При этом чрезвычайно важно понимать, каким образом эта энергия хра-

нится в океане и когда и где она вернется в атмосферу. Она отметила, что для 

решения этих вопросов прежде всего необходимо понимание океанической 

циркуляции. 

62. В ответ на замечание, касающееся несоответствия между тенденцией к 

снижению температуры поверхности моря, наблюдаемой в юго-восточной ча-

сти Тихого океана, и тенденцией к ее повышению, прогнозируемой на основе 

региональных климатических моделей, г-н Гутьеррес Агилар отметил, что, хо-

тя в последние 40 лет преобладает тенденция к снижению температуры при-

брежных вод, недавно проведенные исследования указывают на то, что эта 

тенденция меняется. Наблюдения, проводимые в течение последнего десятиле-

тия, указывают на отступление прибрежной фронтальной зоны апвеллинга, 

что, по всей видимости, свидетельствует о сокращении апвеллинга, что, скорее 

всего, является одним из следствий потепления районов открытого моря.  

63. Прозвучал вопрос о том, можно ли использовать охраняемые районы мо-

ря для восстановления мертвых зон или гипоксических участков океана. 

Г-жа Джуетт отметила, что основными причинами образования прибрежных 

гипоксических участков являются загрязнение питательными веществами в ре-

зультате деятельности на суше и изменение температуры. По ее мнению, охра-

няемые районы моря могут положительно повлиять на повышение информи-

рованности директивных органов о необходимости решать проблему загрязне-

ния с суши в сочетании с усилиями по защите прибрежных районов.  

64. Говоря о последствиях закисления океана для конкретных участков моря, 

г-жа Джуетт отметила, что они будут иметь место и в будущем по причине вы-

соких уровней диоксида углерода, который уже попал в атмосферу и поглоща-

ется океаном. Г-жа Фабрициус добавила, что при нынешних уровнях диоксида 

углерода в океане коралловые рифы по-прежнему могут расти, однако прогно-

зы на конец века весьма неутешительны, и подчеркнула необходимость сокра-

щения выбросов парниковых газов.  

65. В ответ на вопрос, касающийся результативности федерального законода-

тельства по проблеме закисления океана в Соединенных Штатах Америки, 

г-жа Джуетт пояснила, что его целью является содействие проведению более 

обширных исследований и мероприятий по мониторингу, которые позволят 

лучше понять, какое воздействие закисление океана оказывает на прибрежные 

воды. Она отметила, что в научно-исследовательских и промышленных кругах 

Соединенных Штатов изучается вопрос о потенциальных местных мерах адап-

тации, но этот процесс находится на начальном этапе и требует дальнейшего 

исследования. 

66. Отвечая на вопрос о том, какой объем мировых выбросов диоксида угле-

рода поглощается океаном, г-жа Джуетт пояснила, что, несмотря на некоторые 

региональные различия в объеме поглощаемого углерода из-за различий в пер-

вичной продуктивности, ученые уверены в том, что в целом океаны поглощают 

около 27 процентов выбросов. Эта цифра является результатом обширных ис-

следований на основе предпринимаемых в течение длительного времени меж-

дународных усилий по наблюдению за океаном. Она указала, что для опреде-

ления того, как глобальное потепление скажется на способности океана по-

глощать диоксид углерода, требуются дополнительные исследования.  

67. В ответ на вопрос о признании роли морской травы в процессе есте-

ственного связывания диоксида углерода г-жа Фабрициус отметила, что в эко-

номике «голубого углерода» этим ареалам уделяется особое внимание. 

Г-жа Говард подчеркнула огромный потенциал лугов морской травы, мангро-
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вых зарослей и солончаковых болот в стратегиях по смягчению последствий 

изменения климата и особо отметила работу Международной инициативы по 

«голубому углероду». Были упомянуты также постановления Европейского 

союза, в которых луга морской травы определяются как приоритетный ареал и 

согласно которым государства-члены обязаны защищать и сохранять не менее 

60 процентов таких лугов в рамках Сети «Марин Натура-2000». 

68. В ответ на обеспокоенность, выраженную в связи с потенциальным недо-

статком знаний о том, какие последствия связывание углерода может иметь для 

такой комплексной экосистемы, как Мировой океан, г-жа Говард отметила, что 

для полного понимания всех деталей движения углерода как в океанических, 

так и в наземных экосистемах требуются дополнительные исследования. Одна-

ко она добавила, что на данный момент уже подробно изучен вопрос о движе-

нии большей части углерода в круговороте углерода. В частности, она отмети-

ла, что имеются достаточные научные доказательства, подтверждающие значи-

тельный потенциал мангровых зарослей, солончаковых болот и лугов морской 

травы в смягчении последствий изменения климата.  

69. Была высказана обеспокоенность по поводу возможного высвобождения 

ранее связанного углерода обратно в атмосферу в результате деградации мор-

ских экосистем, в связи с чем было предложено ввести потенциальные санкции 

в отношении стран, допустивших такую деградацию. В ответ г-жа Говард под-

черкнула, что согласно Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата и системе учета парниковых газов страны обяза-

ны отчитываться о сокращении или увеличении объема выбросов парниковых 

газов в различных секторах. Она добавила, что если бы прибрежные экосисте-

мы были приоритетным сектором, то странам приходилось бы отчитываться за 

связывание и хранение диоксида углерода, а также за выбросы, образующиеся 

в результате разрушительной деятельности, — точно так же, как и в случае с 

наземными экосистемами. 

70. Обеспокоенность высказывалась также по поводу того, что все большее 

внимание уделяется возможностям морских экосистем в плане связывания уг-

лерода, а не мерам по сокращению выбросов. Г-жа Говард согласилась с тем, 

что сокращение выбросов имеет большее значение, нежели какой-либо потен-

циал природных систем в плане связывания углерода. Она добавила, что, со-

гласно оценкам организации «Консервэйшн интернэшнл», за счет связывания 

углерода природными системами можно достичь лишь 30  процентов целей по 

смягчению последствий изменения климата, рекомендованных в рамках Па-

рижского соглашения. Достижение остальных 70 процентов будет зависеть от 

реализации стратегий по сокращению выбросов.  

71. Было высказано мнение о том, что в связи с возможным значительным 

ущербом, который может быть нанесен основным объектам социально-

экономической инфраструктуры в силу воздействия изменения климата на оке-

аны, эти проблемы необходимо решать с точки зрения безопасности на гло-

бальном, региональном и национальном уровнях.  

72. Что касается последствий потепления океана для моделей миграции тро-

пических и субтропических рыбных запасов, то г-жа Бил отметила, что изме-

нение температуры повлияет на районы размножения и кормления рыбы, что, 

таким образом, окажет воздействие на распространение пелагических видов. 

Г-жа Джуетт указала также, что в пятом докладе об оценке, подготовленном 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата, рассматри-

вается вопрос об изменениях в распространении видов в зависимости от изме-

нения температуры. 



 A/72/95 

 

17-09164 17/26 

 

73. Ряд делегаций обратили особое внимание на последствия изменения кли-

мата и закисления океана для рыбных ресурсов, в том числе на изменения в 

ареалах распространения видов, которые будут смещаться в направлении по-

люсов и более глубоких акваторий из-за потепления океана и разрушения мор-

ских экосистем в результате экстремальных погодных явлений, обескислоро-

живания океана и вредоносного цветения водорослей.  

74. Был задан вопрос о том, проводились ли исследования в отношении воз-

действия обескислороживания океана на рыбные запасы. Г-н Гарсия Сото от-

метил, что процесс обескислороживания может повлиять на рыбные ресурсы в 

таких полузамкнутых морях, как Черное море, и в некоторых участках Среди-

земного моря. Г-н Ченг отметил уязвимость пелагических рыбных ресурсов в 

бедных кислородом районах открытого океана и указал, что такие зоны повли-

яли на распространение запасов тунца в Атлантическом океане.  

75. В ответ на вопрос о последствиях экстремальных погодных явлений для 

секторов рыболовства и аквакультуры г-н Ченг подчеркнул важность рассмот-

рения таких последствий и отметил, в частности, нагрузку на рыбные запасы, 

создаваемую активизацией рыболовства в целях потребления рыбы в пищу по-

сле экстремальных погодных явлений. Он подчеркнул также важность сохра-

нения рыбных запасов и экосистем и управления ими в целях повышения их 

устойчивости и содействия уменьшению последствий таких экстремальных 

явлений для прибрежных общин. 

76. Одна из делегаций выразила обеспокоенность по поводу воздействия из-

менения климата на арктические морские экосистемы. Был задан вопрос о том, 

как потеря морского льда сказывается на организмах более низких трофиче-

ских уровней в Северном Ледовитом океане, в частности о воздействии цвете-

ния подледных водорослей, а также о распространении и сезонных колебаниях 

численности ледовых водорослей и их влиянии на пищевую сеть. 

Г-жа Фоссхейм пояснила, что в результате таяния маргинального морского 

льда происходит высвобождение водорослей, подпитывающих бентическую 

продуктивность на дне океана. Однако в тех случаях, когда потеря льда в от-

крытых районах моря уже произошла, такого эффекта не наблюдается, что 

приводит к созданию системы, в которой доминируют пелагические виды.  

77. В ответ на вопрос о значении рыбохозяйственной политики для адапта-

ции к последствиям изменения климата г-н Гарсия Сото подчеркнул, что ди-

рективным органам необходимо сбалансированным образом учитывать соци-

альные потребности, национальные интересы и научные рекомендации. Он 

также особо отметил роль диалога в урегулировании конфликтов, вызванных 

изменениями в распространении рыбных запасов.  

78. Одна делегация подняла вопрос о том, что при распределении общего до-

пустимого улова среди государств в региональных рыбохозяйственных органи-

зациях можно было бы учитывать усилия этих государств по реагированию на 

последствия изменения климата для рыболовства. В этом контексте 

г-жа Хилми отметила, что при установлении квот следует использовать как 

имеющиеся данные, так и будущие прогнозы, и подчеркнула важность вовле-

чения в этот процесс представителей научных кругов и директивных органов.  

79. Отвечая на вопрос о недостаточном понимании последствий изменения 

климата для секторов рыболовства и аквакультуры, г-н Ченг подчеркнул необ-

ходимость в управлении рыбным промыслом с учетом экосистемных факторов 

и отметил работу Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) по адаптации к изменению климата в области 

рыболовства в том, что касается, в частности, оценки запасов, соображений в 

масштабах экосистемы и осторожного подхода. В качестве одного из способов 
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решения проблемы перелова рыбы были названы меры по повышению инфор-

мированности рыбаков и потребителей, в том числе путем изменения потреби-

тельских привычек в пользу устойчивых рыбных запасов и климатически 

устойчивых видов аквакультуры. В этой связи была подчеркнута важность 

увязки цели 14 в области устойчивого развития с целью 12. 

80. Г-да Гарсия Сото и Ченг и одна из делегаций отметили полезность «охра-

няемых районов моря с динамическими границами» в решении проблемы ми-

грации рыбных запасов за пределы существующих охраняемых районов моря в 

связи с изменением климата. Г-н Ченг указал также на преимущества охраняе-

мых районов моря с динамическими границами в прибрежных водах в восста-

новлении рыболовства и дополнении существующих рыбохозяйственных мер, 

включая сокращение прилова. Он подчеркнул также, что при разработке таких 

мер необходимо придерживаться более коротких сроков. Г-н Ченг особо отме-

тил, что при создании охраняемых районов моря и сетей охраняемых районов 

моря важно учитывать прогнозируемые экологические изменения, с тем чтобы 

охватить как имеющиеся, так и будущие прогнозируемые местообитания.  

81. В ответ на вопрос г-н Ченг отметил, что единого способа создания охра-

няемых районов моря с динамическими границами не существует, предложив 

рассматривать данные дистанционного зондирования по океанографическим 

характеристикам в районах за пределами действия национальной юрисдикции 

в целях выявления уязвимых пелагических ресурсов. Он указал, что регио-

нальные рыбохозяйственные организации могут создавать охраняемые районы 

моря с учетом таких динамических элементов, как сезонные изменения темпе-

ратуры, а также необходимости разработки пакета мер по защите и восстанов-

лению рыбных запасов, включая экосистемные подходы. Некоторые делегации 

сочли, что дополнительная информация о концепции охраняемых районов мо-

ря с динамическими границами, включая данные о передовой практике в этой 

области, могла бы оказаться полезной, в том числе информация о том, каким 

образом такие инструменты могут способствовать восстановлению рыбных за-

пасов, несмотря на процессы закисления и потепления океана.  

82. Одна делегация подняла вопрос о возможности включения темы охраняе-

мых районов моря с динамическими границами в процесс переговоров по раз-

работке на базе Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому 

праву международного юридически обязательного документа о сохранении и 

устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах 

за пределами действия национальной юрисдикции (резолюция 69/292 Ассам-

блеи). Г-н Ченг подчеркнул, что создание охраняемых районов моря с динами-

ческими границами в районах за пределами действия национальной юрисдик-

ции имеет определенные преимущества в борьбе с последствиями изменения 

климата для рыбных запасов. Г-н Гарсия Сото отметил, что этот инструмент 

можно было бы включить также в существующие соглашения о рыболовстве.  

83. Г-н Гарсиа Сото и одна из делегаций особо отметили, что при разработке 

рыбохозяйственных мер, в частности при создании охраняемых районов моря, 

необходимо учитывать местные приоритеты, а не принимать универсальные 

решения и не устанавливать универсальные цели. В этой связи важно допус-

кать некоторые корректировки в определении границ охраняемых районов мо-

ря и закрытых районов в свете наилучшей имеющейся научной информации и 

изучать различные виды зонально привязанных инструментов хозяйствования. 

В этой связи внимание было обращено на существующую практику Комиссии 

по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана. 

84. Целый ряд делегаций подчеркнули, что изменение климата оказывает 

негативное влияние на рыболовство в развивающихся странах и на население 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/292
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прибрежных районов этих стран, и особо отметили их уязвимость. 

Г-да Мохаммед и Гарсия Сото указали на необходимость устранения послед-

ствий изменения климата для мелкого рыболовства, учитывая его роль в деле 

ликвидации нищеты и голода и достижения целей в области устойчивого раз-

вития, включая цель 14. В этой связи было отмечено, что на долю мелкого ры-

боловства приходится до 60 процентов общемирового улова рыбы и что в этом 

секторе занято более 90 процентов рыбаков во всем мире, большинство из ко-

торых — выходцы из развивающихся стран. Г-н Мохаммед призвал институты 

сместить акцент в пользу мелкого рыболовства, с тем чтобы дать этим общи-

нам возможность повысить свою устойчивость к воздействию изменения кли-

мата. 

85. Г-н Гарсия Сото также напомнил о важности цели 14 для государств с 

ограниченным потенциалом. Были названы возможные способы устранения 

последствий изменения климата для развивающихся государств, например 

наращивание потенциала и передача технологий, обучение методам получения 

альтернативных источников средств к существованию и доступа к торговле. 

Кроме того, была подчеркнута необходимость рассмотрения вопроса о берего-

вой эрозии. 

86. Г-н Ченг подчеркнул настоятельную необходимость достижения целевых 

показателей выбросов, установленных в Парижском соглашении, отметив при 

этом важность принятия адаптационных мер в среднесрочной и краткосрочной 

перспективе, с тем чтобы способствовать смягчению последствий изменения 

климата для общин и государств, например путем сокращения местных нагру-

зок, сохранения важнейших местообитаний рыб и обеспечения более широких 

возможностей для получения средств к существованию. 

 

 2. Сотрудничество и координация при решении вопросов, касающихся 

последствий изменения климата для океанов: нынешние действия  

и возможности для дальнейшего улучшения ситуации 
 

 a) Выступления докладчиков  
 

87. В рамках второго сегмента Эрнан Гарсия из Национальной службы эколо-

гических спутников, данных и информации Национальной администрации по 

океану и атмосфере (Национальные центры экологической информации) вы-

ступил с докладом об интегрированных глобальных базах данных по океанам, 

предназначенных для регистрации информации об изменчивости океанов. 

Владимир Рябинин из МОК-ЮНЕСКО подчеркнул роль Глобальной системы 

наблюдений за океаном и ее вклад, в частности, в разработку систем раннего 

предупреждения, проведение глобальных и региональных оценок и прогнози-

рование. Синдре Лангаас из Норвежского научно-исследовательского институ-

та по водным ресурсам выступил с докладом о роли «голубых лесов» в улавли-

вании и хранении атмосферного углерода и оказании целого ряда других по-

лезных экосистемных услуг как на национальном, так и на глобальном уров-

нях. Помощник Генерального секретаря и глава Нью-Йоркского отделения 

ЮНЕП Эллиот Харрис рассказал о региональных стратегиях по борьбе с изме-

нением климата, основанных на применении экосистемных мер адаптации. 

Бетэн О’Лири из Департамента окружающей среды Йоркского университета, 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, выступила с 

докладом о способах интеграции мер по повышению устойчивости в деятель-

ность по управлению океанами, уделив особое внимание вопросу о морских 

резервах в условиях изменения климата. Сирилл Фредерик Мари Барнериас 

рассказал о деятельности Глобального экологического фонда (ГЭФ) в области 

финансирования мер по смягчению последствий изменения климата, в том 

числе о накопленном опыте и путях продвижения вперед. Хассан Мустафид из 
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ФАО рассказал о применяемых в настоящее время мерах и определил решения 

и возможности в преодолении последствий изменения климата для рыболов-

ства и аквакультуры. Мухаммед Лукман рассказал о деятельности инициативы 

«Кораллового треугольника» в области сохранения коралловых рифов, под-

держания рыболовства и обеспечения продовольственной безопасности, в том 

числе об усилиях по преодолению последствий изменения климата, закисления 

океана и других видов антропогенных воздействий для коралловых рифов в 

регионе. Анди Эка Сакиа из Метеорологического, климатологического и гео-

физического ведомства Индонезии рассказал о том, какое воздействие измене-

ние климата оказывает на людей, живущих в прибрежных районах Индонезии, 

и какие усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 

ним принимаются в его стране, подробно остановившись на вопросе о систе-

мах раннего предупреждения. Наконец, Кристина Хиуреас из юридической 

компании «Фоули Хоуг» выступила с докладом о воздействии повышения 

уровня моря на морские границы и процесс детерриториализации, в том числе 

о правовых последствиях изменений исходных линий и характеристик морских 

объектов и исчезающих государствах. 

 

 b) Обсуждение  
 

88. Было подчеркнуто, что, хотя проведение научных исследований представ-

ляет собой непрерывный процесс, необходимость дальнейшего развития мор-

ских научных исследований, в частности океанических наблюдений и монито-

ринга, в целях углубления научного понимания воздействия изменения клима-

та на океаны, не должна привести к отсрочке принятия мер по борьбе с изме-

нением климата. Уже имеются неопровержимые доказательства воздействия 

изменения климата на океаны, и для сокращения общемировых выбросов 

необходимо стимулировать изменения в обществе. В ответ г-н Рябинин отме-

тил, что климатологии отводится весьма важная роль в изыскании решений, в 

том числе в области океанических наблюдений и сбора данных, улавливании и 

хранении углерода и смягчении последствий изменения климата для рыболов-

ства. 

89. В ответ на замечание о важности морских научных исследований, в том 

числе мониторинга и научных наблюдений на месте, г-н Гарсия указал, что 

необходимо создавать системы наблюдения за океаном различных уровней. В 

то время как наблюдения на месте, например при помощи буев Арго, позволя-

ют собирать данные о долгосрочных океанических процессах, более подходя-

щими для мониторинга стремительно развивающихся событий являются 

наблюдения из космоса при помощи спутников. Г-н Рябинин отметил также, 

что в районах, в которых буи Арго не используются, например в полярных 

районах, целесообразно было бы применять более новые системы наблюдения, 

в частности глайдеры. Одна из делегаций подчеркнула, что необходимо разра-

батывать более эффективные и надежные системы наблюдения.  

90. Г-да Рябинин и Гарсия и одна из делегаций подчеркнули важность сохра-

нения Центра поддержки платформы наблюдений на месте Совместной техни-

ческой комиссии ВМО/МОК по океанографии и морской метеорологии, кото-

рый наблюдает за местонахождением буев Арго и информирует прибрежные 

государства в тех случаях, когда такие буи могут оказаться в пределах их ис-

ключительных экономических зон.  

91. Был поднят вопрос о роли океанических наблюдений в прогнозировании 

явления «Эль-Ниньо — южное колебание». Г-н Рябинин ответил, что такие яв-

ления невозможно точно предсказать, но отметил при этом, что в данной обла-

сти был достигнут определенный прогресс. Например, явление Эль-Ниньо в 

2015–2016 годах было предсказано. Он подчеркнул критически важное значе-
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ние проводимых во всем мире наблюдений, которые в настоящее время до-

ступны всем странам. В этой связи г-н Рябинин упомянул также о Проекте 

взаимного сличения связанных моделей (этап 6), который представляет собой 

проект моделирования климата, находящийся в свободном доступе, и предла-

гает смоделированные климатические прогнозы до 2300  года. 

92. В контексте экосистемных стратегий адаптации одна из делегаций отме-

тила, что некоторые программы по региональным морям сталкиваются с серь-

езными ограничениями и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны 

ЮНЕП, в частности программы в северо-западной части Тихого океана. 

Г-н Харрис отметил, что, несмотря на то что программы по региональным мо-

рям имеют разные мандаты и уровни поддержки, финансирования и успеха, 

ЮНЕП уже оказывает таким программам разного рода помощь. Он высказал 

мнение о том, что программы по региональным морям представляют собой не-

достаточно используемую платформу для сотрудничества между государства-

ми в преодолении последствий изменения климата для океанов, в том числе в 

контексте сотрудничества с региональными рыбохозяйственными организаци-

ями. Он выразил надежду на то, что государства — члены ЮНЕП будут рабо-

тать в целях укрепления программ по региональным морям, включая экоси-

стемные стратегии адаптации к изменению климата, используя их в целях ре-

шения общих проблем. 

93. В ответ на вопрос о взаимодействии программ ЮНЕП по региональным 

морям с организациями, работающими в области морской науки, г-н Харрис 

особо отметил потенциал таких программ в укреплении потенциала и создания 

механизмов для обмена информацией, имеющей региональное значение, с ре-

гиональными и глобальными партнерами. Г-н Рябинин указал на давнее со-

трудничество между программами ЮНЕП по региональным морям и МОК-

ЮНЕСКО, отметив, что меморандум о взаимопонимании между этими органи-

зациями обновляется в свете цели 14 в области устойчивого развития. По сло-

вам г-на Лангааса, несмотря на то что программы по региональным морям 

традиционно ориентированы на решение проблемы загрязнения морской среды 

и их возможности в плане обеспечения комплексного хозяйствования в океане 

ограниченны, их можно усовершенствовать. В этой связи он обратил внимание 

на доклад ЮНЕП 2012 года, озаглавленный “Blue Carbon — Opportunities for 

the Regional Seas Conventions and Action Plans” («“Голубой углерод” — воз-

можности для принятия конвенций и планов действий по региональным мо-

рям»). 

94. Участники обсуждений с интересом отметили, что заросли морских водо-

рослей тоже могут играть определенную роль, которая пока не получила долж-

ного признания, в связывании углерода, хотя г-н Лангаас заметил, что необхо-

димо проводить дальнейшие исследования, учитывая наличие самых разнооб-

разных оценок их потенциала в связывании углерода.  

95. Был задан вопрос о том, могут ли охраняемые районы моря с динамиче-

скими границами помочь в решении проблем, связанных с миграцией рыбных 

запасов в результате изменения климата. Г-жа О’Лири отметила, что в рыбохо-

зяйственной деятельности уже используются зонально привязанные инстру-

менты хозяйствования, например в целях сокращения прилова, но они не вли-

яют на другие виды морепользования, такие как разработка морского дна. По 

ее словам, несмотря на то что в отношении изменений в распространении 

рыбных запасов в связи с изменением климата был подготовлен целый ряд 

прогнозов, научных данных по этому вопросу недостаточно и они не были 

должным образом учтены в рыбохозяйственных мерах. Г-жа О’Лири подчерк-

нула, что необходимо разработать инструментарий для защиты рыбных запасов 
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и что при создании охраняемых районов моря следует учитывать как суще-

ствующие, так и будущие условия. 

96. В ответ на вопрос, касающийся использования Глобальной системы 

наблюдений за океаном региональными рыбохозяйственными организациями, 

г-н Рябинин заметил, что между МОК-ЮНЕСКО и существующими регио-

нальными рыбохозяйственными организациями не налажено какого-либо пря-

мого взаимодействия и не заключено каких-либо соглашений. Вместе с тем он 

отметил, что в различных секторах, включая управление рыбным промыслом, 

данные научных исследований и наблюдений используются в процессе приня-

тия решений. 

97. Г-н Гарсия указал, что для укрепления потенциала развивающихся госу-

дарств в области анализа данных, используемых в процессе принятия обосно-

ванных стратегических решений, имеется ряд возможностей, включая курсы 

МОК-ЮНЕСКО по международному обмену океанографическими данными и 

информацией. Некоторые делегации также обратили внимание на случаи, когда 

мероприятия по укреплению потенциала проводились в рамках совместных 

программ или инициатив по проведению морских наблюдений и анализу полу-

ченных данных, реализуемых компетентными органами государств-членов. 

98. Г-н Рябинин подчеркнул, что создание потенциала в области океаниче-

ских исследований и наблюдений является одной из наиболее важных целей 

МОК-ЮНЕСКО. Он напомнил о том, что МОК-ЮНЕСКО в сотрудничестве с 

Отделом по вопросам океана и морскому праву Управления по правовым во-

просам недавно организовала на Сент-Люсии региональный учебный курс по 

проведению морских научных исследований в соответствии с Конвенцией Ор-

ганизации Объединенных Наций по морскому праву и объявила о том, что в 

ближайшем будущем при поддержке Корейского морского института будет ор-

ганизован еще один учебный курс. Он отметил также, что Глобальная академия 

для преподавателей океанографических дисциплин, обладающая стремительно 

расширяющейся сетью региональных центров, занимается подготовкой онлай-

новых курсов на местных языках, посвященных таким темам, как изменение 

климата, биоразнообразие, обработка данных и учет исследовательских дан-

ных при разработке стратегий, учитывая при этом традиционные знания. Он 

призвал все государства-члены принимать участие в мероприятиях, проводи-

мых под эгидой МОК-ЮНЕСКО, в целях получения соответствующих выгод. 

99. Г-н Рябинин объявил, что на предстоящей конференции по океану МОК-

ЮНЕСКО представит «Глобальный доклад по мореведению: нынешнее поло-

жение дел с океанологией во всем мире», ставший попыткой оценить глобаль-

ный потенциал в области проведения морских научных исследований, особен-

но в развивающихся странах. Он отметил, что в докладе и онлайновой базе 

данных будет представлена подробная информация о нынешнем потенциале в 

области океанологии в плане кадров, инфраструктуры, инвестиций, заинтере-

сованности и публикаций. 

100. В ответ на вопросы о процессе получения финансирования от ГЭФ, 

г-н Барнериас описал процесс финансирования и реализации проектов. Он от-

метил, что развивающимся государствам следует обращаться в ГЭФ в начале 

цикла финансирования и что между подачей заявления на выделение финансо-

вых средств и реализацией проекта в среднем проходит два года. Г-н Барнери-

ас пояснил, что в некоторых обстоятельствах финансирование ГЭФ предостав-

ляется также странам с переходной экономикой, в частности тем, которые ра-

тифицировали приложение Е к Монреальскому протоколу по веществам, раз-

рушающим озоновый слой. Он указал, что ГЭФ может также оказывать госу-

дарствам помощь в определении приоритетов в области финансирования, и 
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отметил в этом контексте роль национальных координационных центров. Кро-

ме того, он упомянул возможность финансирования региональных или транс-

граничных проектов.  

101. Одна делегация спросила, были ли разработаны активные подходы к по-

лучению доступа к финансированию и ресурсам для стран, более всего по-

страдавших от изменения климата. В ответ г-н Барнериас обратил внимание на 

предстоящий Тихоокеанский региональный семинар, на котором будут разъяс-

нены потребности и возможности финансирования ГЭФ. Был также поднят во-

прос о возможности финансирования охраняемых районов моря, особенно в 

районах за пределами действия национальной юрисдикции. Г-н Барнериас по-

яснил, что, хотя в настоящее время принимаются меры по созданию фонда для 

финансирования охраняемых районов моря, для обеспечения их долгосрочной 

устойчивости потребуются дополнительные финансовые средства. Что касает-

ся морских охраняемых районов в открытом море, которые на данный момент 

не являются точкой приложения усилий ГЭФ, то для их финансирования по-

требуются взносы со стороны партнеров и правила распределения ресурсов.  

102. Отвечая на вопрос, касающийся финансирования для укрепления потен-

циала государств в области контроля в целях борьбы с незаконным, несообща-

емым и нерегулируемым рыбным промыслом, г-н Мустафид отметил, что ФАО 

приступила к реализации инициатив по укреплению потенциала, в том числе с 

целью оказать государствам помощь в осуществлении Соглашения ФАО о ме-

рах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации неза-

конного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла.  

103. В ответ на вопрос о межучрежденческом сотрудничестве и координации 

г-н Барнериас указал, что финансирование ГЭФ осуществляется также в рам-

ках сотрудничества Фонда с 18 другими организациями. Г-н Мустафид сооб-

щил, что в целях решения проблемы адаптации рыбных запасов к изменению 

климата ФАО сотрудничает со многими организациями, в том числе с ГЭФ, 

«Зеленым климатическим фондом», Всемирным банком и Африканским бан-

ком развития. Кроме того, ФАО сотрудничает с ЮНЕП, равно как и со многи-

ми другими организациями, в том числе в рамках программы по региональным 

морям, в целях разработки экосистемных подходов и решения вопросов, свя-

занных с изменением климата. Г-н Лукман напомнил, что инициатива «Корал-

ловый треугольник» сотрудничает с региональными партнерами в целях объ-

единения ресурсов для решения проблем, связанных с изменением климата, 

отметив при этом трудности в получении необходимого финансирования, в том 

числе на региональном уровне.  

104. В ответ на вопрос о том, учитываются ли традиционные знания в работе 

инициативы «Коралловый треугольник», г-н Лукман признал, что учет такого 

рода знаний заложен в сам процесс участия в инициативе. 

105. Одна из делегаций подчеркнула важность привлечения частного сектора к 

процессам сбора и анализа данных. Другая делегация выразила озабоченность 

по поводу того, что для людей, проживающих на атоллах, полезность систем 

раннего предупреждения является ограниченной, поскольку их нельзя эвакуи-

ровать в расположенные более высоко районы и поскольку в этих странах нет 

необходимой инфраструктуры для быстрого переселения людей. В ответ 

г-н Сакиа сообщил о том, что в настоящее время разрабатывается новая техно-

логия оповещения за 5–25 дней до землетрясения, для того чтобы люди могли 

вовремя уехать из затронутого района. Он выразил надежду на то, что в буду-

щем эту технологию можно будет интегрировать в системы оповещения о цу-

нами.  
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106. МОК-ЮНЕСКО отметила, что организация проведет обзор стандартных 

оперативных процедур для всех видов предупреждений, с тем чтобы свести к 

минимуму случаев нанесения ущерба и гибели людей. Вместе с тем в отноше-

нии оценки и прогнозирования повышения уровня моря в различных регионах 

имеются значительные неопределенности.  

107. Отвечая на вопрос о том, какого рода информация доводится до сведения 

участников «климатических полевых школ», г-н Сакиа отметил, что это как 

краткосрочные и долгосрочные данные, так и информация о тенденциях, име-

ющих отношение к конкретным районам, интересующим участников.  

108. Одна из делегаций спросила, как можно повысить правовую определен-

ность и стабильность и устранить недостатки нынешней международно-

правовой базы в свете последствий изменения климата для морских границ. 

Г-жа Хиуреас рекомендовала заключать соглашения о делимитации морских 

границ. Другая делегация отметила, что переговоры о делимитации морских 

границ являются дорогостоящими и трудоемкими, в то время как договоры о 

совместной разработке ресурсов, заключаемые с соседней страной, могут при-

меняться при решении любых неурегулированных морских вопросов, в част-

ности касающихся рыболовства. Г-жа Хиуреас высказала мнение о том, что 

необходимо прилагать усилия к тому, чтобы заключаемые соглашения о сов-

местной разработке ресурсов продолжали действовать, несмотря на изменяю-

щиеся обстоятельства в связи с изменением климата. Она отметила, например, 

что в некоторых случаях из-за смещения исходных линий притязания на мор-

ские пространства могут более не перекрываться. Одна из делегаций выразила 

мнение о том, что если заключить соглашение о делимитации слишком скоро, 

то в случае возникновения каких-либо изменений в связи с повышением уров-

ня моря может возникнуть необходимость в возобновлении переговоров, и вы-

сказалась в пользу договоров о совместной разработке ресурсов. Участники 

высказали различные мнения по поводу правовых последствий арбитражных 

решений, касающихся морского права. 

109. В ответ на вопрос, касающийся последствий повышения уровня моря в 

случае фиксированных координат, включенных в договоры о морских грани-

цах, г-жа Хиуреас отметила, что, хотя на коренное изменение обстоятельств 

нельзя ссылаться как на основание для прекращения договора об установлении 

границы или выхода из него, для этого могут существовать возможные основа-

ния, учитывая, что в ходе переговоров по Конвенции Организации Объединен-

ных Наций по морскому праву вопрос о географической неопределенности не 

рассматривался. Она отметила также возможность включения соответствую-

щих положений в договоры о морских границах с целью учесть изменяющиеся 

обстоятельства и предотвратить конфликты в будущем. Одна делегация под-

черкнула, что на коренное изменение обстоятельств нельзя ссылаться как на 

основание для прекращения договора об установлении границы или выхода из 

него. Она особо отметила также необходимость обеспечивать стабильность в 

международном праве и предостерегла от переоценки использования зон сов-

местной разработки ресурсов в качестве альтернативы делимитации морской 

границы, указав, что такие зоны предполагают легитимность претензий.  

110. В ответ на вопрос о финансировании развития юридического потенциала, 

необходимого для ведения переговоров по морским границам, г-жа Хиуреас 

отметила, что частные фонды заинтересованы в оказании поддержки деятель-

ности государств на этом направлении в свете повышения уровня моря.  

Г-н Мустафид указал также, что ФАО могла бы оказывать помощь в проведе-

нии мероприятий, связанных с вопросами, которые подпадают под ее мандат.  
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111. Отмечая необходимость в углубленном юридическом анализе послед-

ствий повышения уровня моря для морского права, некоторые делегации пред-

ложили включить эту тему в повестку дня Шестого комитета Генеральной Ас-

самблеи или Комиссии международного права. Одна из делегаций обратила 

внимание на и без того большой объем работы Шестого комитета, указав, что 

этому вопросу можно посвятить одно из будущих совещаний Неофициального 

консультативного процесса.  

 

  Пункт 4 повестки дня 

Межучрежденческое сотрудничество и координация 
 

112. Заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам и Юрискон-

сульт Организации Объединенных Наций выступил с заявлением в своем каче-

стве координатора сети «ООН-океаны», изложив информацию о деятельности 

сети «ООН-океаны» в период, истекший после семнадцатого совещания Не-

официального консультативного процесса, в том числе в связи с главной темой 

совещания3. 

113. Он заявил, что сеть «ООН-океаны» продолжала осуществлять свой ман-

дат в целях укрепления и поощрения координации и согласованности деятель-

ности системы Организации Объединенных Наций, касающейся океанов и 

прибрежных районов, отметив, что Конференция по океану задала положи-

тельный импульс такого рода деятельности. Координатор обратил внимание на 

то, что в рамках Конференции будет проведено два параллельных мероприятия 

«ООН-океаны», а именно 5 и 7 июня 2017 года (последнее будет организовано 

в сотрудничестве с сетью «ООН — водные ресурсы»). Члены сети «ООН-

океаны» также активно участвовали в рассмотрении проекта концептуальных 

документов для семи партнерских диалогов, которые будут проводиться в ходе 

Конференции по океану. Кроме того, они согласились документально зафикси-

ровать добровольные обязательства в области повышения осведомленности о 

связанных с океаном нормативных и стратегических рамках и информацию о 

деятельности членов сети «ООН-океаны» в поддержку их выполнения.  

114. В свете предстоящего обзора круга ведения сети «ООН-океаны» на семь-

десят второй сессии Генеральной Ассамблеи координатор сети обратил внима-

ние на некоторые успехи, достигнутые сетью «ООН-океаны» на сегодняшний 

день, включая составление перечня мандатов и мероприятий, и на эффективное 

сотрудничество и координацию между всеми соответствующими учреждения-

ми. Он обратил особое внимание на трудности и потенциальные возможности 

в плане укрепления межучрежденческого сотрудничества и координации. Что 

касается будущих возможностей сети «ООН-океаны», то координатор отметил, 

среди прочего, необходимость более активно привлекать не только действую-

щих членов, но и другие ключевые организации, например секретариат Рамоч-

ной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Он 

подчеркнул, что члены сети «ООН-океаны» готовы действовать сообща, с тем 

чтобы оказать государствам помощь в осуществлении Повестки дня на период 

до 2030 года и, в частности, цели 14 в области устойчивого развития. При не-

обходимой поддержке члены сети «ООН-океаны» могут продолжать участво-

вать в деятельности по наращиванию потенциала и информационно-пропаган-

дистских мероприятиях, посвященных вопросам прибрежных и океанических 

районов. Координатор отметил, что для усиления роли сети «ООН-океаны» по-

требуется пересмотреть ее круг ведения в целях обеспечения четкого мандата, 

__________________ 

 
3
 С полным текстом заявления можно ознакомиться по адресу www.unoceans.org/ 

documents/en/. 
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в частности на разработку совместных проектов. Необходимо будет принять во 

внимание и финансовую поддержку. 

 

  Пункт 5 повестки дня 

Процесс отбора тем и приглашаемых участников дискуссий, позволяющий 

содействовать работе Генеральной Ассамблеи 
 

115. В соответствии с пунктами 333 и 335 резолюции 71/257 Генеральной Ас-

самблеи сопредседатели предложили участникам излагать свои мнения и вно-

сить предложения относительно путей организации транспарентного, объек-

тивного и всеохватного процесса отбора тем и приглашаемых участников дис-

куссий, позволяющего содействовать работе Генеральной Ассамблеи. Никто не 

выступил с заявлениями. 

 

  Пункт 6 повестки дня 

Вопросы, заслуживающие внимания в ходе будущей работы Генеральной 

Ассамблеи над проблематикой Мирового океана и морского права с учетом 

положений резолюции 71/257, касающихся девятнадцатого совещания 

Неофициального консультативного процесса 
 

116. Сопредседатели обратили внимание на сводный упорядоченный перечень 

вопросов, заслуживающих внимания в ходе будущей работы Генеральной Ас-

самблеи, и призвали представителей высказывать свои замечания, напомнив 

при этом о решении Ассамблеи о том, что главной темой девятнадцатого сове-

щания Неофициального консультативного процесса в 2018  году будет «Антро-

погенное зашумление океана». Некоторые делегации выразили удовлетворение 

в связи с выбором главной темы девятнадцатого совещания Неофициального 

консультативного процесса. 

117. Некоторые делегации предложили внести в перечень вопрос о рациональ-

ных моделях потребления и производства, в частности в плане рационального 

океанопользования. Сопредседатели предложили делегациям, желающим вне-

сти в перечень дополнительные вопросы, передать их в письменном виде со-

председателям или Секретариату до окончания совещания.  

118. Ряд делегаций отметили, что предложенные темы, которые будут рас-

сматриваться в рамках Неофициального консультативного процесса, не повли-

яют на ход переговоров Генеральной Ассамблеи по резолюции по Мировому 

океану и морскому праву.  

119. Одна делегация высказала мнение о том, что Неофициальный консульта-

тивный процесс мог бы стать надлежащей платформой для регулярного обзора 

хода реализации цели 14 в области устойчивого развития и других связанных с 

океаном целей Повестки дня на период до 2030 года. Другая делегация напом-

нила о том, что органом для проведения обзора и последующей деятельности в 

связи с Повесткой дня на период до 2030 года является политический форум 

высокого уровня по устойчивому развитию. 

120. Делегации подчеркнули важную роль Неофициального консультативного 

процесса как уникального неофициального форума, участие в котором могут 

принимать научные и технические эксперты наряду с представителями прави-

тельства в целях обсуждения широкого круга вопросов по морскому праву.  

 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/257
https://undocs.org/ru/A/RES/71/257

