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Информационно-справочный документ 
Секретариата по некоторым правовым аспектам 

и аспектам управления  

1. В настоящем информационно-справочном документе, который был подготовлен 
Секретариатом ВОЗ, освещаются некоторые правовые вопросы и вопросы управления, 
касающиеся концептуального «нулевого» варианта проекта (содержащегося в 
документе A/INB/3/3) инструмента по обеспечению готовности к пандемиям и принятию 
мер реагирования (К/С+ ВОЗ), в том числе для пояснения вопросов, поднятых 
государствами-членами и соответствующими заинтересованными сторонами на втором 
совещании Межправительственного переговорного органа (МППО)  для подготовки и 
согласования проекта конвенции, соглашения или иного международного инструмента 
ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности и принятию мер 
реагирования1, а также в ходе межсессионной работы и мероприятий, состоявшихся 
между вторым и третьим совещаниями МППО. 

2. Документ представляется при том понимании, что окончательные решения 
относительно сферы охвата, целей, структуры и содержания К/С+ ВОЗ будут приняты в 
рамках МППО государствами–членами ВОЗ в их суверенном качестве. 
Рассматриваемые здесь вопросы в ряде случаев излагаются в предварительном порядке, 
с тем чтобы проиллюстрировать многообразие имеющихся в распоряжении государств-
членов подходов к инструменту. При их изложении приводятся ссылки на другие 
международно-правовые документы, особенно, по возможности, «повсеместно 
признанные» инструменты (к которым присоединились или которые тем или иным 
образом признают практически все государства–члены ВОЗ или другие стороны).  

 
1  Открытого для всех государств-членов и ассоциированных государств-членов, а также в 

соответствующих случаях региональных организаций экономической интеграции. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ И/ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ К/С+ ВОЗ 

3. Механизмы руководящего органа. Ожидается, что в соответствии со сложившейся 
практикой в заключительных положениях К/С+ ВОЗ будут подробно изложены 
механизмы управления, включая создание распорядительного руководящего органа и 
принятие правил процедуры, методов работы, учреждение возможных вспомогательных 
органов и условия участия в совещаниях соответствующих заинтересованных сторон. 
В концептуальном «нулевом» варианте проекта (статья 19) представлен общий подход к 
вопросу о создании руководящего органа К/С+ ВОЗ.  

4. Стандартный подход заключается в учреждении конференции сторон (КС) 
в качестве высшего и основного органа управления в рамках инструмента. В случае 
принятия соответствующего решения членами МППО в качестве отправной точки при 
создании механизмов управления К/С+ ВОЗ может быть использована «стандартная» 
схема КС, которая будет дополнена процедурами и механизмами, обеспечивающими 
возможности для содержательного и активного участия в работе инструмента 
соответствующих заинтересованных сторон и других субъектов; как уже отмечалось в 
ходе проведенных открытых слушаний и неофициальных тематических консультаций, 
такое широкое взаимодействие и участие, в том числе активное участие 
соответствующих заинтересованных сторон (в соответствии с условиями, изложенными 
МППО в документе A/INB/2/4) может стать одним из результатов процедурной работы 
МППО.  

5. В этой связи может быть использована модель трехуровневого руководящего 
органа К/С+ ВОЗ, которая представлена в концептуальном «нулевом» варианте проекта 
и включает: (a)  Конференцию Сторон (КС) в качестве высшей инстанции руководящего 
органа; (b)  Должностных лиц Сторон (ДЛС) в качестве административной инстанции 
руководящего органа; и (c)  Расширенную конференцию Сторон (РКС) в качестве 
площадки многосторонней дипломатии руководящего органа, представляющей мнения 
по широкому кругу вопросов для осуществления процедур принятия решений КС, а 
также координирующую нормотворческую и программную деятельность. 

6. При такой трехуровневой структуре полный состав руководящего органа включает 
КС, ДЛС и РКС. КС в качестве высшего директивного органа К/С+ ВОЗ регулярно 
рассматривает вопрос об осуществлении К/С+ ВОЗ и связанных с ним правовых 
документов, которые могут быть приняты КС, и выносит решения, необходимые для 
содействия эффективному осуществлению К/С+ ВОЗ. В тексте инструмента будет 
необходимо дополнительно конкретизировать процедуры, членский состав и 
конкретные функции и обязанности КС, ДЛС и РКС. Кроме того, в случае согласия 
МППО КС может быть также наделена полномочиями по подготовке предложений для 
рассмотрения Исполнительным комитетом ВОЗ, в том числе для содействия 
координации между Постоянным комитетом Исполкома по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, обеспечению готовности и мерам 
реагирования и руководящим органом К/С+ ВОЗ (а также другими соответствующими 
органами управления, которые могут создаваться Ассамблеей здравоохранения или 
Исполнительным комитетом).  
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7. Дополнительные формы сотрудничества в рамках механизмов руководящего 
органа. МППО может также пожелать рассмотреть дополнительные формы 
технического сотрудничества в рамках механизмов управления К/С+ ВОЗ, которые 
могут предусматривать создание вспомогательных органов при высшем органе 
К/С+ ВОЗ (КС). Значимым примером такой практики может служить Рамочная 
конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, в соответствии с 
которой при КС Конвенции было создано два вспомогательных органа: 
вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам, 
цель которого состоит в том, чтобы обеспечивать КС и при необходимости ее другие 
вспомогательные органы «своевременной информацией и консультациями по научным 
и техническим аспектам, относящимся к Конвенции»1, и вспомогательный 
имплементационный орган для содействия КС в «оценке и обзоре эффективного 
осуществления Конвенции»2. 

8. Организация постоянного секретариата. Помимо выбора структуры 
руководящего органа, МППО, как ожидается, рассмотрит вопрос о создании 
постоянного секретариата для оказания поддержки инструменту и его руководящему 
органу. Его работа может быть организована самым различным образом, в том числе 
путем включения секретариата в структуру ВОЗ, формирования отдельного постоянного 
секретариата, работающего под административным управлением ВОЗ или создания 
нового и отдельного органа, выполняющего функции постоянного секретариата. 
Реализация каждого из вариантов потребует ресурсов, в том числе кадровых и 
финансовых3. Концептуальный «нулевой» вариант проекта не содержит подробных 
положений о структуре и статусе постоянного секретариата; этот вопрос может быть 
конкретизирован в «нулевом» проекте инструмента.  

СОБЛЮДЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ДРУГИЕ СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ, 
КАСАЮЩИЕСЯ К/С+ ВОЗ 

9. В соответствии с практикой, сложившейся в рамках международно-правовых 
документов различной тематики, в том числе соглашений по охране окружающей среды 
и документов по правам человека, члены МППО могут рассмотреть возможность 
включения в К/С+ ВОЗ положений, посвященных вопросам соблюдения и проверки. 

10. Соблюдение. В инструменте может быть предусмотрен порядок, позволяющий в 
соответствующих случаях в рамках установленной процедуры и специального 
механизма поднимать вопросы, связанные с его соблюдением. Потенциально значимые 

 
1  Статья 9 РКИКООН.  
2  Статья 10 РКИКООН. 
3  Эти варианты были проанализированы Секретариатом ВОЗ в его записке для 

Межправительственной группы открытого состава по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака, озаглавленной «Варианты назначения постоянного секретариата и механизмы его 
функционирования» (документ A/FCTC/IGWG/2/2 (январь 2005 г.)); в записке приводится резюме по 
итогам подробного анализа механизмов организации постоянного секретариата в рамках целого ряда 
других многосторонних инструментов, в том числе функционирующих в рамках Организации 
Объединенных Наций и специализированных учреждений (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  
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подходы, реализованные в существующих международно-правовых документах, 
включают следующее:  

• Комитет по соблюдению Киотского протокола к Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата в соответствии со 
своими процедурами и механизмами1 состоит из трех структур: пленарного 
заседания; подразделения по «стимулированию», отвечающего за оказание 
консультативных услуг и содействия Сторонам в осуществлении Протокола и за 
поощрение соблюдения сторонами их обязательств по Протоколу с учетом 
принципа общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих 
возможностей; и подразделения по «обеспечению соблюдения», которое 
выносит в установленном порядке решения о соблюдении Сторонами 
конкретных положений Протокола;  

• Комитет по соблюдению Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата в соответствии со 
своими процедурами и механизмами2 имеет симулирующий и экспертный 
характер и создан для того, чтобы функционировать транспарентно, 
невраждебно и без применения санкций, уделяя особое внимание 
соответствующим национальным возможностям и обстоятельствам Сторон; 
он состоит из 12 членов, обладающих признанной компетенцией 
в соответствующей научной, технической, социально-экономической или 
юридической области и избираемых Конференцией сторон; 

• процедура, касающаяся несоблюдения Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой3, предусматривает механизм, при помощи 
которого Сторона может направить в секретариат Протокола оговорки в 
отношении соблюдения другой Стороной своих обязательств по Протоколу; 
такие оговорки, в свою очередь, рассматриваются созданным в этих целях 
Комитетом по выполнению, который представляет доклад Совещанию Сторон.  

11. Проверка. МППО может рассмотреть возможность создания в рамках К/С+ ВОЗ 
механизма, позволяющего органу инструмента (КС или другому органу) оценивать и 

 
1  См. решение 27/CMP.1 «Процедуры и механизмы, связанные с соблюдением Киотского 

протокола», приводимое по тексту доклада Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон Киотского протокола, о работе ее первой сессии, состоявшейся в Монреале с 28 ноября по 
10 декабря 2005 г.  

2  См. решение 20/CMA.1 «Условия и процедуры для эффективного функционирования механизма 
для содействия осуществлению и поощрения соблюдения, упомянутого в пункте 2 статьи 15 Парижского 
соглашения», приводимое в докладе Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
Парижского соглашения, о работе третьей части ее первой сессии, состоявшейся в Катовице  
2−15 декабря 2018 г. (документ FCCC/PA/CMA/2018/3/Add.2). 

3  Принята на постоянной основе четвертым Совещанием Сторон Монреальского протокола 
(решение IV/5) в 1992 г. и пересмотрена десятым Совещанием сторон (решение X/10) в 1998 г. в 
соответствии со статьей 8 Монреальского протокола, согласно которой «на своем первом Совещании 
Стороны рассматривают и утверждают процедуры и организационный механизм определения факта 
несоблюдения положений настоящего Протокола и то, как следует относиться к Сторонам, 
не соблюдающим Протокол».  



A/INB/3/INF./4 
 
 
 

 
 

5 

 
 

 
    

проверять соблюдение инструмента его сторонами при помощи таких мер, 
как мониторинг и проведение миссий по установлению фактов и инспекций.  

ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ СВЯЗЬ С К/С+ ВОЗ  

12. В замечаниях к рабочему проекту к Секретариату была обращена просьба указать 
основные международные соглашения и инструменты, актуальные для подготовки 
К/С+ ВОЗ, и рассмотреть вопрос о связи между новым инструментом и существующими 
инструментами; в этом разделе представлен обзор соответствующих положений 
концептуального «нулевого» варианта проекта и справочная информация по ним.  

13. Взаимосвязь между К/С+ ВОЗ и другими инструментами будет определяться его 
окончательной структурой и содержанием. С учетом этой оговорки можно сказать, что, 
как правило, частично дублирующие друг друга нормы международного права далеко 
не обязательно вступают в коллизию; они также могут порождать дублирование в том 
смысле, что применение первой нормы производит действие, идентичное или 
эквивалентное тому, которое является результатом применения второй нормы, или же 
могут обеспечивать «синергизм» в том смысле, что применение первой нормы 
производит действие, иное или отличное от результата применения второй нормы, хотя 
действия согласно обеим нормам имеют целью и/или подкрепляют собой достижение 
одной и той же конкретной цели.  

14. Статья 2 «Связь с международными соглашениями и инструментами» 
концептуального «нулевого» варианта проекта включает четыре подпункта, в которых 
отражены общие принципы, а также непосредственно упоминаются и рассматриваются 
три международных инструмента: Устав Организации Объединенных Наций, Устав ВОЗ 
и Международные медико-санитарные правила (2005 г.) с их последующими изданиями. 
В основу этих подпунктов заложены более ранние инструменты ВОЗ, в частности 
Рамочная конвенция по борьбе против табака и Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.), а также полученные к настоящему времени материалы.  

15. Учитывая наблюдающийся в последние годы рост числа глобальных 
международных договоров, посвященных вопросам, затрагивающим сразу несколько 
областей международных отношений, таких как здравоохранение, торговля и 
окружающая среда, следует отметить два принципа составления и толкования 
юридически обязывающих международных инструментов, которые могут быть 
актуальны для К/С+ ВОЗ: (1)  принцип взаимодополняемости договоров с вытекающей 
из него презумпцией их неколлизионности — иными словами, в случаях, когда 
толкование двух договоров может привести к разным результатам, следует предпочесть 
тот вариант толкования, который обеспечивает более надежную защиту позиций сторон 
обоих договоров и приводит к созданию между ними синергии, а не коллизии1; 

 
1  См., например, Международные медико-санитарные правила (2005 г.) (статья 57(1)); Нагойский 

протокол (статья 4(3)); Международный договор о генетических ресурсах растений для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства и Картахенский протокол по биобезопасности к 
Конвенции о биологическом разнообразии (в соответствующих констатирующих частях обоих этих 
документов признается, что «торговые и природоохранные соглашения должны быть 
взаимодополняющими в целях достижения устойчивого развития»).  
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и (2)  принцип недобавления и неуменьшения прав и обязательств, предусмотренных 
другими международными инструментами1. Эти принципы нашли отражение в 
концептуальном «нулевом» варианте проекта, в частности в формулировке статьи 2(1).  

16. Переходя к конкретным международным инструментам и их потенциальным 
взаимоотношениям с К/С+ ВОЗ, Секретариат подготовил приведенное ниже краткое 
описание в разбивке по соответствующим темам или областям. На данном этапе речь в 
основном идет об описательном изложении и перечне отдельных ключевых 
инструментов; подробный анализ того, как эти инструменты взаимодействуют и/или 
потенциально коллидируют с К/С+ ВОЗ, может быть подготовлен в надлежащее время, 
например, в связи с распространением «нулевого» варианта проекта2. 

Международные инструменты в области здравоохранения  

17. Важнейшим инструментом в области международного здравоохранения являются 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.)3. В пункте (2) статьи 2 
концептуального «нулевого» варианта проекта непосредственно рассматривается вопрос 
о взаимоотношении между Международными медико-санитарными правилами со 
ссылкой на статью 57 Международных медико-санитарных правил (2005 г.), согласно 
которой государства-участники признают, что Международные медико-санитарные 
правила (2005 г.) и другие соответствующие международные соглашения должны 
толковаться как совместимые. К числу других соответствующих инструментов 
относятся Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу (ГПГ)4 и 
Рамочная конвенция по борьбе против табака5 (прежде всего эта последняя, поскольку 

 
1  См., например, Международные медико-санитарные правила (2005 г.) (статья 57(1)); Рамочную 

конвенцию ВОЗ о борьбе против табака (статья 2(2)); Нагойский протокол (статья 4(1), 
предусматривающая исключение для случаев, когда осуществление прав или обязательств, вытекающих 
из какого-либо существующего международного соглашения, «будет причинять серьезный ущерб или 
создавать серьезную угрозу биологическому разнообразию»); Конвенцию о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (статья XIV); и Конвенцию 
Организации Объединенных Наций по морскому праву (статья 311).  

2  Секретариат также занимался этой темой в ходе пересмотров Международных медико-
санитарных правил (2005 г.); соответствующий доклад содержится в документе 
A/IHR/IGWG/INF.DOC/1, и хотя содержание этого доклада в основном относится к технической сфере 
действия ММСП, его можно использовать в контексте К/С+ ВОЗ в справочных и аналитических целях.  

3  Международные медико-санитарные правила (ММСП) 2005 г., сторонами которых являются 
196 участников, вступили в силу 15 июня 2007 г. Полный текст ММСП и дополнительная информация 
доступны по гиперссылке https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1 
(по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

4  Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу для обмена вирусами гриппа и 
доступа к вакцинам и другим преимуществам, 2-е издание (who.int), утвержденное шестьдесят четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA64.5 (2011 г.).  

5  Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака, сторонами которой являются 182 участника, 
вступила в силу 27 февраля 2005 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны по 
гиперссылке https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IX-4&chapter=9&clang=_en 
(по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

https://www.who.int/health-topics/international-health-regulations#tab=tab_1
https://www.who.int/publications/i/item/9789240024854
https://www.who.int/publications/i/item/9789240024854
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IX-4&chapter=9&clang=_
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она является существующим международным инструментом, принятым в соответствии 
со статьей 19 Устава ВОЗ).  

Природоохранные инструменты  

18. Область международного экологического права обширна и хорошо проработана. 
Применительно к этой области цели Конвенции о биологическом разнообразии1 
включают совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 
использованием генетических ресурсов; в Нагойском протоколе к этой конвенции2 
наряду с более подробными положениями по данной теме особо упомянуты 
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) и важность гарантирования 
доступа к патогенам человека для обеспечения готовности в области общественного 
здравоохранения и принятия мер реагирования. К числу других потенциально 
релевантных инструментов относятся Международный договор о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства3, 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой4, Конвенция 
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием5 и Рамочная конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата6, включая относящиеся к ней 

 
1  Конвенция о биологическом разнообразии, сторонами которой являются 196 участников, 

вступила в силу 29 декабря 1993 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны 
по гиперссылке https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
8&chapter=27&clang=_en (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

2  Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного 
использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о биологическом 
разнообразии, сторонами которого являются 138 участников, вступил в силу 12 октября 2014 г. Полный 
текст протокола и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=_en 
(по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

3  Международный договор о генетических ресурсах растений для производства продовольствия 
и ведения сельского хозяйства, договаривающимися сторонами которого являются 149 участников, 
вступил в силу 29 июня 2004 г. Полный текст договора и дополнительная информация доступны по 
гиперссылке https://www.fao.org/plant-treaty/overview/ru (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

4  Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, сторонами которого 
являются 198 участников, вступил в силу в 1989 г. Полный текст протокола и дополнительная 
информация доступны по гиперссылке https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol (по состоянию на 
16 ноября 2022 г.).  

5  Конвенция Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, 
которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке, сторонами которой 
являются 197 участников, вступила в силу 26 декабря 1996 г. Полный текст конвенции и дополнительная 
информация доступны по гиперссылке https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src= 
TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

6  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, сторонами 
которой являются 198 участников, вступила в силу 21 марта 1994 г. Полный текст конвенции и 
дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_en, (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&clang=_
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8-b&chapter=27&clang=_
https://www.fao.org/plant-treaty/overview/ru
https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-10&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7&chapter=27&Temp=mtdsg3&clang=_
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Парижское соглашение1 и Киотский протокол2. При этом также следует упомянуть 
Венскую конвенцию об охране озонового слоя3 и Конвенцию о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС)4. 
Члены МППО могут принять к сведению, что в некоторых из этих инструментов 
признается потенциальное вредное воздействие ухудшения состояния окружающей 
среды на здоровье человека и населения в целом.  

Инструменты, касающиеся оружия (биологического и химического) и контроля над 
вооружениями  

19. Конвенция о биологическом оружии5 посвящена видам оружия биологического 
происхождения, а также возможным последствиям их применения. К числу других 
потенциально значимых инструментов аналогичного характера относятся Конвенция о 
запрещении химического оружия6 и Договор о запрещении ядерного оружия7. Сюда же 
можно отнести Механизм Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
по расследованию предполагаемых случаев применения химического и биологического 
оружия8, дающий Генеральному секретарю полномочия проводить расследования 

 
1  Парижское соглашение, сторонами которой являются 194 участника, вступило в силу 4 ноября 

2016 г. Полный текст соглашения и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en 
(по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

2  Киотский протокол к РКИКООН, сторонами которого являются 192 участника, вступил в силу 
16 февраля 2005 г. Полный текст протокола и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_en 
(по состоянию на 16 ноября 2022 г.). 

3  Венская конвенция об охране озонового слоя, сторонами которой являются 198 участников, 
вступила в силу 22 сентября 1988 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны 
по гиперссылке https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-
2&chapter=27&clang=_en (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

4  Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой уничтожения (СИТЕС), сторонами которой являются 184 участника, вступила в силу 
1 июля 1975 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://cites.org/eng/disc/what.php (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

5  Конвенция о биологическом оружии, сторонами которой являются 184 участника, вступила в 
силу 26 марта 1975 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/ (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

6  Конвенция о запрещении химического оружия, сторонами которой являются 193 участника, 
вступила в силу 29 апреля 1997 г. Полный текст конвенции и дополнительная информация доступны 
по гиперссылке https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

7  Договор о запрещении ядерного оружия, сторонами которого являются 68 участников, вступил 
в силу 22 января 2021 г. Полный текст договора и дополнительная информация доступны по 
гиперссылке https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-
9&chapter=26&clang=_en (по состоянию на 16 ноября 2022 г.).  

8  Резолюция A/42/37 C (1987 г.) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
устанавливает Механизм Генерального секретаря (МГСООН) в целях оперативного расследования 
сообщений о возможном применении химического и бактериологического (биологического) или 
токсинного оружия, которое может представлять собой нарушение Женевского протокола 1925 г. или 
других соответствующих норм международного обычного права.  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-2&chapter=27&clang=_
https://cites.org/eng/disc/what.php
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/
https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-9&chapter=26&clang=_en
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сообщений о возможном применении химического, биологического или токсинного 
оружия в соответствии с руководящими принципами и процедурами, одобренными 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Принцип международной 
приверженности совершенствованию организационно-правовых рамок управления 
риском бедствий закреплен в Сендайской рамочной программе по снижению риска 
бедствий1.  

Инструменты в области прав человека  

20. Существует значительное число значимых для К/С+ ВОЗ международно-правовых 
документов по правам человека, в том числе Всеобщая декларация прав человека и 
девять основных инструментов, по каждому из которых учрежден комитет экспертов для 
мониторинга выполнения договорных положений его государствами-участниками2. 

Инструменты в области торговли и интеллектуальной собственности  

21. Проблемные аспекты торговли и интеллектуальной собственности наряду с 
вопросами здравоохранения рассматриваются в Правилах Всемирной торговой 
организации (ВТО) и Соглашении Всемирной торговой организации по торговым 
аспектам интеллектуальной собственности (Соглашение по ТРИПС)3. Аналогичным 
образом, Дохинская декларация министров «Соглашение по ТРИПС и общественное 
здравоохранение»4 предполагает толкование Соглашения по ТРИПС таким образом, 
чтобы укреплять общественное здравоохранение путем снижения торговых барьеров и 
пересмотра правил торговли. Кроме того, к соответствующим инструментам относится 
целый ряд международно-правовых документов, осуществляемых Всемирной 

 
1  Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. была принята 

государствами-членами Организации Объединенных Наций 18 марта 2015 г. Полный текст рамочной 
программы и дополнительная информация доступны по гиперссылке 
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-for-disaster-risk-reduction (по состоянию 
на 16 ноября 2022 г.).  

2  Соответствующими основными инструментами являются Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических 
правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенция против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о правах 
инвалидов и Конвенция о правах ребенка. Дополнительная информация об этих инструментах доступна 
по гиперссылке https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-
bodies (по состоянию на 16 ноября 2022 г.). 

3  Соглашение по ТРИПС, которое является приложением 1С к Марракешскому соглашению об 
учреждении Всемирной торговой организации, подписанному 15 апреля 1994 г. в Марракеше, Марокко, 
вступило в силу 1 января 1995 г. Teкст Соглашения по ТРИПС доступен по гиперссылке 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (по состоянию на 16 октября 2022 г.).  

4  Информация о Дохинской декларации министров доступна по гиперссылке 
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#declaration (по состоянию на 16 ноября 2022 г.). 

https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-for-disaster-risk-reduction
https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies
https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm#declaration
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организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), в частности Договор о 
патентной кооперации1. 
 
 
 
 

=     =     = 

 
1  Договор о патентной кооперации, договаривающимися государствами которого являются 

156 участников, вступил в силу 24 января 1978 г. Полный текст договора и дополнительная информация 
доступны по гиперссылке https://www.wipo.int/pct/ru/ (по состоянию на 21 ноября 2022 г.).  

https://www.wipo.int/pct/ru/
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