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Аннотация 

В докладе представлена концепция формирования климатической повестки 

БРИКС + как возможной альтернативы продвигаемому Коллективным Западом 

сценарию «зеленой энергетической революции», предусматривающему 

всеобъемлющий переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам 

энергии к 2050 году. Проанализирован текущий статус глобальной климатической 

повестки, отражающий вектор в сторону «зеленой энергетической революции» 

(выводы Шестого оценочного доклада МГЭИК и результаты первого глобального 

подведения итогов выполнения Парижского соглашения), изучены последствия и 

проблемы сценария «зеленой энергетической революции», обоснована 

целесообразность внедрения модели объективной оценки устойчивости и 

безопасности зеленого перехода,  сформулированы предложения по 

формированию климатической повестки БРИКС +, которая позволила бы 

совершить поворот от энергетического к зеленому переходу за счет гибкого 

сочетания природных и технологических решений и запуска рынка углеродных 

единиц, основанных на этих решениях , то есть содействовать обеспечению 

устойчивости и безопасности глобального перехода к низкоэмиссионной 

экономике.  
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Сокращения 

 
На русском языке 
 
ВКПМД – Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года 
ВИЭ – возобновляемые источники энергии 
ВМО — Всемирная метеорологическая организация 
ВТО – Всемирная торговая организация 
ГА ООН – Генеральная ассамблея ООН 
ДЭХ — Договор к Энергетической хартии 1994 года 
ЕС – Европейский союз 
ИСО – Международная организация по стандартизации 
КС – Конференция сторон РКИК 
Климатический пакт Глазго – пакт 2021 г., утвержденный решением 26-й КС 
КНР — Китайская Народная Республика 
КС – Конференция сторон РКИК 
МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата  
МЭА – Международное энергетическое агентство 
НВЭР – невозобновляемые энергетические ресурсы  
ОНУВ – определяемый на национальном уровне вклад 
ООН – Организация объединенных наций 
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти 
Парижское соглашение – Парижское соглашение 2015 года 
ПГ – парниковые газы 
ПКУМ – пограничный корректирующий углеродный механизм 
РКИК – Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 года 
ТЭК – топливно-энергетический комплекс 
ЦУР – цели устойчивого развития, принятые ГА ООН в 2015 году 
ЮНЕП – Программа ООН по окружающей среде  
 
На английском языке 
AR6 – Шестой обобщающий оценочный доклад МГЭИК 2023 года 
CO2 – углекислый газ  
CCS – улавливание и хранение CO2  
CCUS – улавливание, утилизация и хранение CO2 
H2 – водород 
G7 – Большая семерка 
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«Кто сам не сдастся, тот непобедим» 

Данте Алигьери «Божественная комедия» 
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Введение 

 

В декабре 2015 года на КС 21 в Париже был принят документ, определяющий 

характер международной климатической политики – Парижское соглашение. 

Соглашение устанавливает глобальные температурные цели - недопущение роста 

приземной температуры более чем на 1,5-2 градуса по сравнению с 

доиндустриальным уровнем.  

В 2023 году завершился Шестой оценочный цикл МГЭИК и было проведено 

«глобальное подведение итогов» выполнения Парижского соглашения, которое 

показало, что текущих подходов к борьбе с изменением климата недостаточно для 

достижения температурных целей соглашения и открыло путь к дальнейшему 

повышению амбициозности усилий по борьбе с глобальным изменением климата. 

В ходе более чем тридцатилетней истории развития международного режима 

борьбы с изменением климата, универсальное признание получил тезис о том, что 

антропогенная деятельность имеет ключевое влияние на климат. В частности, 

сжигание НВЭР служит основным источником антропогенных выбросов ПГ. На 

его долю приходится порядка ¾ от общего объема антропогенных выбросов.  

Признавая этот тезис, мировое сообщество весьма осторожно и 

сбалансированно подходило к вопросу о мерах реагирования на глобальное 

потепление, оставляя его разрешение преимущественно на усмотрение участников 

международных климатических соглашений. Так, Парижское соглашение не 

предусматривает количественных обязательств по сокращению  выбросов ПГ, но 

участники соглашения обязуются принять ОНУВ и обновлять их каждые пять лет 

в сторону повышения амбициозности. 

Исходя из базового принципа общей, но дифференцированной 

ответственности, с учетом национальных условий, участники самостоятельно 

определяли, какой вклад им надлежит внести для достижения глобальной 

температурной цели, включая ее нетто-нулевое измерение – состояние 

сбалансированности между объемом выбросов ПГ и объемом их поглощения.  

Широкий диапазон доступных участникам мер реагирования на изменение 

климата включает меры как на стороне спроса, так и предложения, направленные 
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как на сокращение эмиссий ПГ у источников выбросов, так и на поддержание и 

расширение поглощения концентраций ПГ из атмосферы.  

В перечень мер митигации (смягчения воздействия на климат), которые 

участники могут включать в свои ОНУВ, входят меры, направленные на:  

• Снижение энергопотребления. 

• Повышение энергоэффективности. 

• Внедрение и расширение использования АЭС, а также производство на базе 

АЭС низкоэмиссионного розового H2 и производных низкоэмиссионных 

видов топлива. 

• Повышение экологичности НВЭР, в т.ч. за счет технологий CCS, CCUS, 

смешивания НВЭР с без-эмиссионными или низкоэмиссионными 

энергоносителями или использования НВЭР в качестве сырья для 

производства низкоэмиссионных энергоносителей, в т.ч. голубого и 

бирюзового H2, и производных низкоэмиссионных видов топлива. 

• Внедрение и расширение использования ВИЭ, включая зеленый H2 и 

производные возобновляемые виды топлива. 

• Ограничение использования НВЭР или их отдельных видов. 

• Улучшение управления имеющимися или создание новых поглощающих 

способностей, компенсирующих выбросы ПГ от высокоэмиссионных 

энергетических систем.  

• Углеродное ценообразование, стимулирующее реализацию 

соответствующих мер митигации. 

От того, какие меры митигации применяются, напрямую зависят параметры и 

глубина зеленого перехода: например, чем шире и эффективнее задействуется 

поглощение ПГ или такая, направленная на сокращение выбросов ПГ мера, как 

энергосбережение, тем меньше становится целесообразность ухода от 

традиционного, основанного на НВЭР, энергетического уклада. 

В последнее время эта гибкая конструкция международного режима защиты 

климата подвергается мощной атаке, цель которой состоит в навязывании всему 

человечеству «единственного правильного решения», которым должен стать 
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полный и быстрый отказ от НВЭР и всеобъемлющий ускоренный переход на ВИЭ, 

с тем, чтобы к 2050 году ВИЭ заняли доминирующее положение в мировом 

энергетическом балансе. Из-за беспрецедентной амбициозности и радикальности 

этого сценария его можно было бы назвать сценарием «зеленой энергетической 

революции». 

При том, что в отрасли ВИЭ впечатляющих успехов добились многие 

страны, в т.ч. КНР, ставшая лидером на рынке технологий солнечной 

электроэнергетики, на международной арене сценарий «зеленой энергетической 

революции» наиболее активно продвигают G7 и МЭА, представляющие интересы 

Коллективного Запада. Так, «дорожная карта пути к нетто-нулевым выбросам», 

опубликованная МЭА в 2021 и обновленная в 2023 году, основана на таких 

предпосылках как запрет на новые долгосрочные инвестиции в НВЭР и 

максимизация использования ВИЭ в качестве источников, замещающих НВЭР при 

удовлетворении как текущего, так и нового спроса.  

Реализация сценария «зеленой энергетической революции» позволила бы его 

инициаторам устранить сырьевую зависимость от государств-экспортеров НВЭР и 

одновременно монетизировать на международном рынке разработанные ими же 

технологии ВИЭ, то есть перестать платить «природную ренту» в «чужой карман», 

а начать получать «технологическую ренту» в свой собственный, и приобрести 

связанные с этим геополитические  и геоэкономические преимущества, а, в 

конечном счете, - рычаги управления новой мировой энергетической системой.  

 «Зеленая энергетическая революция» привела бы к тому, что к 2050 году 

НВЭР и связанная с ними инфраструктура (участки недр, трубопроводы, 

хранилища, перерабатывающие заводы и.т.п.) превратились в неликвидные, 

подлежащие досрочному списанию или обесценению, активы или были 

перепрофилированы под нужды ВИЭ, то есть ресурсы в мире были бы 

перераспределены, и баланс сил в международных отношениях был бы коренным 

образом изменен. 

Для практического продвижения сценария «зеленой энергетической 

революции» развернута гибридная мульти-отраслевая сеть различных тесно 

переплетенных друг с другом механизмов и инициатив политического, 
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финансового, технического, научного и юридического характера, направленных на 

утверждение нарратива о том, что проблема изменения климата является 

глобальным приоритетом номер один и что для предотвращения вытекающих из 

нее экзистенциальных рисков у человечества есть единственный приоритетный 

путь: как можно скорее отказаться от «грязных» НВЭР и переключиться на 

«чистые» ВИЭ, а природные решения, в т.ч. поглощение ПГ из атмосферы, следует 

задействовать только по остаточному принципу.  

Примечательно, что активную поддержку сценария «зеленой энергетической 

революции» оказывает Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш, который в своих 

выступлениях и статьях убеждает в том, что единственный способ спасти 

«пылающий» и «кипящий» мир от «коллективного суицида» - оставить ископаемое 

топливо «там, где, ему положено быть – под землей», и ускорить переход на 

«чистые» ВИЭ. 

Сценарий «зеленой энергетической революции» сопряжен с серьезными 

вызовами и рисками, которые становятся все более очевидными. Обобщенный 

актуальный анализ этих проблем был представлен, в частности, в докладе главного 

исполнительного директора ПАО «Роснефть» И.И. Сечина, сделанном на XXVII 

Петербургском международном экономическом форуме в июне 2024 года.                           

В презентации к докладу с названием «Энергопереход и фантомные баррели: 

оставь надежду, всяк сюда входящий. В светлое будущее мировой энергетики 

возьмут не всех!»  глава российской нефтяной компании упомянул девять 

«Дантовых кругов» современного «зеленого» перехода: голод, неравенство, раскол 

общества, политизацию энергоотрасли, зеленый неоколониализм, бедность, 

энергодефицит, рецессию и эксплуатацию ресурсов.   

На этом фоне изучения заслуживает вопрос о том, в какой степени 

сложившаяся на сегодняшний день архитектура универсального международного 

режима защиты климата, основанного на признании «высокой вероятности» 

антропогенной природы его изменения, служит интересам «зеленой 

энергетической революции».  

Элементы международного режима защиты климата помимо относительно 

статичных конвенционных норм (прежде всего, Парижского соглашения и РКИК) 
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включают динамично развивающиеся научные выводы (доклады МГЭИК) и 

регулярно принимаемые политические декларации (решения КС). Все эти три 

элемента отражают универсальный межправительственный консенсус 

практически всех государств мира, и их следует рассматривать не изолированно, а 

комплексно и в эволюции, имея при этом в виду значительный и уже постепенно 

раскрывающийся потенциал межотраслевого воздействия международного 

режима защиты климата на другие сферы общественных отношений, включая 

экономические.  

Принципиально важно отметить, что, если в рамках международного режима 

защиты климата, в т.ч. в утверждаемых МГЭИК докладах, фиксируется, что защита 

климата как общего блага человечества требует радикального сокращения 

использования НВЭР, то это открывает дорогу к легитимации разнообразных 

ограничений и запретов в отношении НВЭР, связанной с НВЭР инфраструктуры и 

производной от НВЭР продукции под флагом публичного, причем признанного 

всем международным сообществом, эколого-климатического интереса.  

Имеются признаки того, за «иллюзорно-мягкой ширмой» международного 

режима защиты климата идет разработка «юридического оружия нового 

поколения», главным поражающим элементом которого должны стать признанные 

международным сообществом последние данные климатической науки. Это 

«оружие» уже проходит испытания в многочисленных «климатических судебных 

процессах», а в дальнейшем, при возникновении подходящих экономических и 

технологических условий для структурных изменений в балансе мирового ТЭК, 

сможет, если не будет своевременно построена надежная линия обороны, быть 

масштабно задействовано идеологами «зеленой энергетической революции» в 

борьбе против отрасли НВЭР для легитимации ее искусственного уничтожения, 

причем с попыткой переложения сопутствующих рисков, в т.ч. финансовых, на 

государства-экспортеры НВЭР и на инвесторов, вложивших средства в отрасль 

НВЭР. Показательной в этом отношении является текущая ситуация с распадом 

ДЭХ: выходом из него значительного числа государств-членов ЕС и 

анонсированным выходом самого Евросоюза как интеграционного образования в 

целом. Охватывая инвестиции в различные сегменты ТЭК, в т.ч. в отрасль НВЭР, 
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ДЭХ широко используется на практике как инструмент защиты капиталовложений 

от экспроприационных, квази-экспроприационных и дискриминационных мер 

принимающих государств, а также может быть задействован для защиты 

физической безопасности энергетических инфраструктурных инвестиций от 

диверсионных действий третьих лиц, что весьма актуально в связи с подрывом 

«Северных потоков» и инцидентами  на иных трансграничных сетевых объектах в 

Европе. Основной декларируемой причиной выхода европейских государств и ЕС 

из ДЭХ служит именно защита договором инвестиций в ископаемое топливо, 

которая объявляется по климатическим соображениям неприемлемой в 

современном мире, а фокус интенсивной дискуссии сводится к поиску путей 

нейтрализации содержащейся в ДЭХ «закатной оговорки», которая защищает 

указанные инвестиции еще в течение двадцати лет после выхода. За попытками 

нейтрализации «закатной оговорки» угадывается намерение создать основу для  

возможности «директивного» выхода из отрасли НВЭР без выплаты инвесторам 

причитающихся компенсаций.  

Не менее важным является вопрос о том, какой сценарий зеленого перехода 

мог бы быть противопоставлен продвигаемому Коллективным Западом сценарию 

«зеленой энергетической революции» с тем, чтобы реанимировать благую цель 

«озеленения» мировой экономики, и из девяти «Дантовых кругов» перевести ее в 

девять «экологических планетарных границ», очерчивающих рамки для 

устойчивого развития человечества в гармонии с природой.   

В связи с этим представляется целесообразным разработать методологию 

комплексной оценки зеленого перехода, - модель, позволяющую объективно, с 

учетом всех релевантных факторов, оценить устойчивость, безопасность и 

ресурсную обеспеченность как лоббируемого Коллективным Западом сценария 

«зеленой энергетической революции», так и возможного альтернативного 

сценария, основанного на полном использовании всего арсенала допускаемых 

Парижским соглашением мер митигации.  

Эта задача особенно актуальна в связи с председательством России в 

БРИКС+ в нынешнем году, поскольку страны объединения обладают большим 

потенциалом как по поглощению концентраций ПГ из атмосферы, так и по 
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сокращению выбросов ПГ у источников, и могут играть важнейшую роль в 

реформировании глобальной климатической повестки с учетом как естественных 

конкурентных преимуществ, основанных на богатом природном достоянии, с 

одной стороны, так и нужд суверенного научно-технологического развития, с 

другой стороны. 

Настоящий доклад, направленный на выработку рекомендаций по 

формированию под председательством России в нынешнем году климатической 

повестки БРИКС +, содержит следующие разделы: 

1. Текущий статус глобальной климатической повестки: вектор в сторону 

«зеленой энергетической революции». 

1.1. Выводы Шестого оценочного доклада МГЭИК. 

1.2. Результаты первого глобального подведения итогов 

выполнения Парижского соглашения. 

2. Последствия и проблемы сценария «зеленой энергетической революции». 

3. Обоснование целесообразности внедрения модели комплексной оценки 

устойчивости и безопасности зеленого перехода. 

4. Предложения по формированию на базе БРИКС + альтернативного сценария 

глобального зеленого перехода, основанного на гибком сочетании природных 

и технологических решений в рамках механизма добровольного 

сотрудничества сторон:  

4.1. Укрепление роли природных решений на базе поглощения 

концентраций ПГ из атмосферы: добровольная 

секторальная инициатива с рабочим названием 

«Глобальное обещание по природному поглощению» 

(“Global Natural Sink Pledge”).  

4.2. Укрепление роли недискриминационных технологических 

решений на базе НВЭР для сокращения выбросов ПГ у 

источников: добровольная секторальная инициатива с 

рабочим названием «Глобальное обещание по 

низкоэмиссионным невозобновляемым источникам 

энергии» (“Global Low-Emissions Non-Renewables Pledge”). 
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4.3.  Запуск рынка углеродных единиц БРИКС +, 

учитывающих результаты реализации проектов, 

охваченных инициативами, упомянутыми в пп. 4.1, 4.2. 
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1. Текущий статус глобальной климатической повестки: вектор в сторону 

«зеленой энергетической революции» 

 

1.1. Выводы Шестого оценочного доклада МГЭИК  
МГЭИК – это специализированный орган ООН, учрежденный в 1988 году 

ЮНЕП и ВМО для «оценки на всеобъемлющей, объективной, отрытой и 

прозрачной основе научной, технической и социально-экономической 

информации, имеющей отношение к пониманию научных основ рисков, связанных 

с антропогенным изменением климата, его потенциальных последствиях и 

вариантов адаптации и митигации».  

В состав МГЭИК входят 195 государств — членов РКИК в лице своих 

правительств, каждое из которых назначает своего официального представителя 

(«национальное контактное лицо») для участия в работе МГЭИК. Представители 

правительств выдвигают кандидатуры экспертов, из которых бюро МГЭИК 

выбирает авторов для подготовки соответствующих докладов. Эксперты не 

занимаются самостоятельными исследованиями, а обобщают в рамках докладов 

имеющиеся в актуальной научной литературе сведения. Эксперты не участвуют в 

пленарных сессиях МГЭИК, поэтому англоязычное наименование МГЭИК — 

“Intergovernmental Panel on Climate Change”, не включающее в наименование 

органа слово «эксперты», более емко отражает его суть как межправительственной 

организации. 

Наибольший вес имеют данные МГЭИК, содержащиеся в «резюме для 

политиков» (“summary for policymakers”), — той части докладов, которая включает 

«политически релевантные, но политически нейтральные основные выводы». 

Процедура одобрения «резюме для политиков» является наиболее сложной: после 

рецензирования экспертами и правительствами сторон резюме проходят 

окончательное построчное обсуждение и принятие на уровне рабочих групп, после 

чего одобряются консенсусом на пленарных сессиях представителями 

правительств. Содержащиеся в «резюме для политиков» выводы по этой причине 

рассматриваются не просто как результат научных изысканий, а как плод 
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универсального межгосударственного научно-политического согласия между 

всеми странами, как странами-импортерами, так и странами-экспортерами НВЭР. 

Опубликованный в марте 2023 года AR 6 подводит итоги шестого 

оценочного цикла (2017-2023), констатируя недостаточность заявленных 

государствами ОНУВ для достижения глобальной температурной цели. Тем не 

менее, в докладе указано что эта цель еще может быть достигнута при условии, 

если общими усилиями государств удастся сократить глобальные выбросы ПГ к 

2030 году на 43%, а к 2035 - на 60% по сравнению с базовым уровнем 2019 года.  

В разных частях 34х-страничного «резюме для политиков» AR 6 написаны 

следующие новые, не упоминавшиеся в предыдущих докладах МГЭИК, выводы, 

имеющие фундаментальное значение для оценки будущей роли  ископаемого 

топлива в контексте международного режима защиты климата:  

Вывод 1 (пар. B 5.3): «Прогнозируемые выбросы CO2 от существующей 

инфраструктуры ископаемого топлива «без дополнительных мер по сокращению 

выбросов» (“without additional abatement”) превысят остающийся до достижения 

отметки в 1,5°C «углеродный бюджет».  

Термин “abatement”, который на универсальном уровне был впервые 

использован в Климатическом пакте Глазго применительно к углю, но тогда, в 2021 

году, не был определен, теперь в сноске № 42 «резюме для политиков» AR 6 

получил следующее определение: «вмешательства человека, сокращающие 

выбросы ПГ от инфраструктуры ископаемого топлива в атмосферу».  

То есть, если выбросы от ископаемого топлива у источников не сокращены 

за счет вмешательств человека, использование такого (“unabated”) топлива не 

позволит достичь глобальной температурной цели,   признанной международным 

сообществом в качестве основной (в Климатическом пакте Глазго КС приняла 

решение «прилагать усилия для ограничения роста температуры 1,5 °C», то есть 

выбрала наиболее амбициозную из двух температурных установок Парижского 

соглашения). Следовательно, поскольку использование ископаемого топлива с 

несокращенными выбросами (“unabated”) не позволяет достичь согласованной 

международным сообществом основной глобальной температурной цели, то оно 

представляет эколого-климатическую опасность. 
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Необходимо обратить особое внимание на то, что указанное в сноске 

определение термина “abatement” не включает поглощение концентраций ПГ, а 

только сокращение их эмиссий. Значит, ископаемое топливо, выбросы от 

которого не сокращены у источников за счет вмешательств человека, а 

нейтрализованы альтернативным образом – компенсационным поглощением из 

атмосферы – не считается “abated”. Такой подход к определению термина 

“abatement” в целом соответствует подходу, которого придерживается МЭА, и 

который государства G7 продвигают в рамках секторальных механизмов 

сотрудничества с третьими странами. Так, МЭА с 2016 года придерживается 

подхода, согласно которому в качестве “unabated” классифицируется любое 

ископаемое топливо, «потребляемое в устройствах без CCUS». 

Вывод 2 (пар. С.3.2): Обеспечение нетто-нулевых выбросов CO2 

энергетическими системами предполагает «существенное сокращение в общем 

использовании ископаемого топлива, минимальное использование ископаемого 

топлива с несокращенными выбросами (“unabated fossil fuels”) и использование 

улавливания и хранения CO 2 в остающихся системах, работающих на ископаемом 

топливе…; энергосбережение и энергоэффективность».  

Сноска № 51 указывает, что в этом контексте под «ископаемым топливом с 

несокращенными выбросами» (“unabated fossil fuels”) понимается «ископаемое 

топливо, произведенное и используемое без вмешательств, которые существенно 

сокращают объемы ПГ, выбрасываемых в течение жизненного цикла, например, 

улавливающих 90% или более CO2 от электростанций или 50-80% от фугитивных 

выбросов метана при энергетических поставках».  

Иными словами, чтобы использование ископаемого топлива было 

климатически-приемлемым, выбросы от него  должны быть не просто сокращены 

у источников, а сокращены «существенно», причем в рамках всего «жизненного 

цикла» и при помощи технологических решений.   

Вывод 3 (пар. B 6.3): Для удержания глобального потепления в пределах 1,5°C 

предполагается «переход от ископаемого топлива без улавливания и хранения CO2 

(CCS) к очень низкоуглеродным или безуглеродным источникам энергии, таким 

как возобновляемые источники, или ископаемому топливу с улавливанием или 
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хранением CO2, мерам на стороне спроса и улучшения энергоэффективности, 

сокращению эмиссий ПГ, не относящихся к CO2, и поглощению углекислого газа 

(CDR)».  

Только в тех отраслях, выбросы в которых сложно сократить (“hard-to-abate”), 

«выбросы нуждаются в балансировке поглощением CO2 для достижения нетто-

нулевого уровня».  

Эту же установку, предполагающую сведение функции поглощения ПГ из 

атмосферы к балансировке остаточных выбросов ПГ, продвигает Секретариат 

ООН, определяющий «нетто-нулевой» показатель как «сокращение эмиссий ПГ до 

значений, максимально близким к нулевым, с поглощением оставшихся эмиссий» 

естественными и искусственными поглотителями, а также ИСО в своих 

руководящих указаниях о нетто-нулевой политике. Разрабатываемые ИСО 

международные стандарты имеют важное практическое значение, в т.ч. в рамках 

правовой системы ВТО они учитываются при определении применимого к 

продукции правового режима.  

Термин «поглощение» (“CDR: carbon dioxide removal”) МГЭИК выделяет в 

отдельную категорию, отличную от категории «улавливание» (“carbon capture”), 

входящей в состав CCS/ССUS и являющейся формой сокращения выбросов ПГ у 

источников. В приложении-глоссарии к докладу 2018 года МГЭИК определяет 

«поглощение» как «антропогенную деятельность по поглощению CO2 из 

атмосферы и его длительному хранению в геологических, земных или 

океанических резервуарах, или в продуктах. Она включает существующее и 

потенциальное антропогенное расширение биологических или геохимических 

поглотителей и прямое улавливание из воздуха и хранение, но исключает 

естественное поглощение CO2, прямо не вызванное человеческой 

деятельностью».  

Это определение не включает поглощение ПГ имеющимися защищенными 

экосистемами. Также и базовый для режима защиты климата термин «митигация» 

МГЭИК определяет как «антропогенную деятельность по сокращению 

источников или расширению поглотителей ПГ», т.е. не включающую функцию 

защиты существующих накопителей и поглотителей, в то время, как системное 
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толкование содержащихся в РКИК норм позволяет интерпретировать понятие 

митигации шире и включать в него – помимо сокращения выбросов и расширения 

поглощения –  защиту имеющихся накопителей ПГ и поглотителей ПГ.   

Таким образом, исходя из актуальных документов МГЭИК, существенное 

сокращение выбросов от НВЭР у источников, чтобы быть климатически 

приемлемым, должно осуществляться при помощи конкретной технологии -  CCS, 

а остаточные выбросы ПГ – которые при помощи этой технологии объективно 

невозможно или крайне затруднительно сократить – допускается 

компенсировать поглощением концентраций ПГ из атмосферы лишь за счет 

расширения поглощающих способностей, но не существующими поглотителями. 

Иными словами, AR 6 впервые на универсальном уровне зафиксировал 

разделение энергоресурсов на «климатически – приемлемые» (“abated”) и 

«климатически – неприемлемые» (“unabated”), распространил эту категоризацию 

исключительно на НВЭР, а за ее пределами оставил конкурирующие с НВЭР ВИЭ. 

Тем самым был сделан первый большой шаг к формированию на универсальном 

уровне классификации видов энергии на «чистые» (“abated”) и «грязные» 

(“unabated”), что закладывает перспективу для сужения в дальнейшем свободы 

суверенного выбора в рамках зеленого перехода.  Не менее важным стало то, что в 

AR 6 был закреплен вектор на маргинализацию роли поглощения ПГ как 

доступного способа митигации – сведение этой роли к нейтрализации только тех 

остаточных выбросов, сократить которые у источников объективно невозможно 

или крайне затруднительно (“hard-to-abate”).  

В связи с выводами AR 6 важно уяснить соотношение научной и 

политической составляющей в деятельности МГЭИК. Как показано выше, МГЭИК 

дает определения ключевым терминам, в т.ч. тем, которыми международные 

конвенции оперируют, но содержание которых не раскрывают, что позволяет этой 

организации оказывать стратегическое квази-нормативное воздействие на 

установление параметров международного режима защиты климата. При этом 

остается открытым принципиально значимый вопрос о том, отражают ли в 

действительности выводы AR 6 универсальный межправительственный 

консенсус, учитывая, что базовые определения, из которых следует инновационная 
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для международного режима защиты климата установка «большинство  выбросов 

от НВЭР – сокращать у источников, нельзя компенсировать поглощением из 

атмосферы», содержатся в сносках, а не в основном тексте, и что по этим 

определениям уже после публикации доклада, судя по сообщениям в СМИ, 

продолжаются дискуссии. Причем, исходя из публичных источников, 

соответствующие сноски были добавлены в доклад по настоянию Саудовской 

Аравии на самом завершающем этапе, в ходе одобрения на пленарной сессии для 

того, чтобы климатически-приемлемым (“abated”) считалось ископаемое топливо, 

выбросы от которого сокращаются именно при помощи технологий CCS, на 

развитие которых Королевство делает стратегическую ставку и с помощью 

которых рассчитывает сделать свою продукцию максимально 

конкурентоспособной на меняющемся международном рынке. Если в 

содержательном плане доклад удалось скорректировать в самый последний 

момент без проведения дополнительных полноценных изысканий, то вряд ли его 

выводы можно считать в полном смысле слова научными.  

В целом внимательная ревизия определений, которые МГЭИК дает базовым 

терминам международного режима защиты климата, позволила бы выявить 

целесообразность постановки вопроса об эскалации этой стратегически значимой 

квази-нормативной функции на надлежащий – высокий – политический уровень 

межгосударственного сотрудничества, например, на уровень КС, с тем, чтобы или 

закрепить общее понимание правильности соответствующих определений МГЭИК 

или, напротив, зафиксировать разночтения, вызванные «трудностями перевода», 

по некоторым из них, лишив их тем самым статуса универсально признанных. Эта 

задача представляется важной, поскольку от определения базовых терминов, 

входящих в словарь международного режима защиты климата, напрямую зависит 

весь спектр соответствующих операционных отношений: от квалификации 

доступных сторонам мер митигации до характеристики углеродных единиц, 

подлежащих признанию и обращению на международном рынке.  
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1.2 Результаты первого глобального подведения итогов выполнения Парижского 

соглашения 
 

Глобальное подведение итогов реализации Парижского соглашения, которое 

прошло в рамках КС 28 в Дубае в декабре 2023 г., подтвердило зафиксированный 

в AR 6 вывод о том, что текущих подходов к борьбе с изменением климата 

недостаточно для достижения температурных целей соглашения. Анализ 

динамики выбросов ПГ на основе заявленных национальных целей показал, что 

повышение средней глобальной температуры превысит 1,5°C и даже 2°C 

практически в любом из анализируемых сценариев. В результате, всё, чего удалось 

добиться в рамках реализации Парижского соглашения – ежегодный рост 

концентрации парниковых газов в атмосфере замедлился с 2,1% в период между 

2000-2009 гг. до 1,3% сейчас. 

Принятое КС 28 решение «О результатах первого глобального подведения 

итогов» придало развитие универсальному регулированию политики сокращения 

выбросов ПГ, сфокусировав внимание на глобальном энергетическом переходе, 

причем сам термин «энергетический переход» был впервые прямо упомянут в 

итоговом документе КС.  

В параграфе 28 этого решения содержится призыв к сторонам «внести вклад 

в следующие глобальные усилия, в определенном на национальном уровне 

порядке, принимая во внимание Парижское соглашение и их разные национальные 

обстоятельства, пути и подходы»: 

• К 2030 году утроить глобальную мощность возобновляемой энергии и 

удвоить глобальный средний годовой коэффициент улучшения 

энергоэффективности.  

• Повысить усилия по поэтапному сворачиванию (“phase-down”) 

электрогенерации на основе угля без применения мер по сокращению 

выбросов. 

• Повысить глобальные усилия на пути к энергетическим системам с нетто-

нулевыми выбросами, использующим виды топлива с нулевым или низким 

содержанием углерода, задолго до или приблизительно к середине века. 
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• Осуществить переход прочь (“transitioning away”) от ископаемого топлива 

в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным 

образом, при усилении действий в текущее критическое десятилетие с тем, 

чтобы достигнуть нетто-нуля к 2050 году в соответствии с научными 

данными. 

• Увеличить использование технологий с нулевыми и низкими выбросами, 

включая, в том числе, возобновляемые источники, атомную энергию, 

технологии сокращения выбросов и поглощения, такие, как улавливание, 

утилизация и хранение CO2, особенно в тех отраслях, в которых выбросы 

тяжело сократить, и производство низкоуглеродного водорода. 

• Существенно сократить глобальные выбросы ПГ, не являющихся CO2, в 

частности, метана, к 2030 году. 

• Увеличить сокращение выбросов от дорожного транспорта по ряду 

направлений, в том числе через развитие инфраструктуры и быстрое 

разворачивание транспортных средств с нулевыми и низкими выбросами. 

• Осуществить поэтапное прекращение (“phasing out”), в возможно короткие 

сроки, неэффективных субсидий в ископаемое топливо, которые не решают 

проблему энергетической бедности и не обеспечивают справедливые 

переходы.  

Параграф 29 решения «О результатах первого глобального подведения 

итогов» признает, что «переходные виды топлива (“transitional fuels”) могут играть 

роль в содействии энергетическому переходу при обеспечении энергетической 

безопасности», но не содержит определения ни «энергетического перехода», ни 

«переходных видов топлива». 

Сопоставляя Климатический пакт Глазго, утвержденный решением КС 26 в 

2021 году, с решением КС 28, принятым в 2023 году, отчетливо виден достигнутый 

за последние несколько лет значительный прогресс в усилении давления на НВЭР.  

Климатический пакт Глазго стал первым за тридцать лет решением КС, 

предусматривающим специальные меры в области ТЭК, но они сводились только 

к углю и субсидиям в НВЭР. Фиксируя цель сокращения глобальных выбросов 
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углекислого газа на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года для 

удержания прироста температуры в пределах 1,5°C, пакт в весьма обтекаемых 

формулировках, отражающих сложный политический компромисс, изложил 

рекомендации в части сокращения выбросов от сжигания НВЭР. Параграф 20 пакта 

призывал к «ускорению развития, разворачивания и распространения технологий, 

принятия политик для перехода к энергетическим системам с низким уровнем 

выбросов, в том числе путем быстрого расширения масштабов внедрения 

экологически чистых методов производства энергии и мер по повышению 

энергоэффективности, в частности за счет активизации усилий по поэтапному 

сворачиванию  (phase down) использования угля без применения мер по сокращению 

выбросов (unabated coal power)  и поэтапному отказу (phase out) неэффективной 

системы субсидирования ископаемых видов топлива, оказывая при этом целевую 

поддержку беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения в соответствии с 

национальными условиями и признавая необходимость поддержки справедливого 

перехода».  

До Климатического пакта Глазго такие установки как «поэтапное 

сворачивание» угольной энергетики и «поэтапный отказ» от неэффективного 

субсидирования НВЭР не упоминались в решениях, принимаемых в рамках 

климатических переговоров под эгидой ООН, и поэтому еще в 2021 году они 

выглядели инновационными.  

Теперь же, в решении КС 28 содержится призыв к каждому участнику внести 

вклад в конкретный набор глобальных усилий, в число которых явно выраженным 

образом включен «переход прочь» уже от всех видов НВЭР «с тем, чтобы 

достигнуть нетто-нуля к 2050 году в соответствии с научными данными», то есть 

в соответствии с выводами AR6, рассмотренными выше. 

Хотя политический консенсус по вопросу энергетического перехода 

обставлен, как показано выше, рядом условий, заданный магистральный вектор 

движения очевиден, что позволило Исполнительному секретарю РКИК ООН         

С. Стилу утверждать о наступлении «начала конца эры ископаемого топлива». Это 

утверждение отражает интерпретацию последних универсальных международных 

договоренностей как «климатического приговора» ископаемому топливу, 
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мотивировочной частью которого стал AR 6, констатировавший климатическую 

неприемлемость НВЭР категории “unabated”, и резолютивной частью которого 

стало решение КС 28, призвавшее человечество к 2050 году «перейти прочь» от 

всех видов НВЭР в целом, причем без каких-либо оговорок, касающихся 

квалификации НВЭР (оговорка “unabated” в соответствующем призыве КС 

отсутствует).  

Комплексно рассматривая условия Климатического пакта Глазго, выводы 

AR 6 и результаты КС 28, можно констатировать, что мы имеем дело с системно 

осуществляемым, причем без изменения основополагающих конвенционных норм, 

«ползучим» фундаментальным реформированием действующей конструкции 

международного режима защиты климата, направленным на то, чтобы 

документально утвердить в качестве решения климатической проблемы 

универсальный «консенсус» по следующим принципиальным вопросам: 

• Выбросы ПГ от НВЭР следует существенно сокращать у источников, а не 

компенсировать поглощением.  

• Использование НВЭР, выбросы от которых существенно не сокращены у 

источников (“unabated”), является вредным с эколого-климатической точки 

зрения.  

• Сокращение выбросов у источников должно достигаться при помощи 

технологических решений, таких, как CCS или CCUS. 

• Поглощением (“carbon dioxide removal”) допускается компенсировать лишь 

остаточные, относительно незначительные по объему, выбросы ПГ от НВЭР, 

сократить которые объективно невозможно или крайне затруднительно 

(“hard-to-abate”).  

• В поглощаемые объемы ПГ не засчитываются объемы абсорбции 

существующих экосистем, а только объемы абсорбции расширенных или 

новых поглотителей. 

Уже достигнутые на пути оформления этого «консенсуса» результаты 

демонстрируют высокую эффективность работы идеологов «зеленой 

энергетической революции», которым всего за три года – с 2021 по 2023 – удалось, 
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несмотря на протесты ОПЕК и прочих групп влияния, впервые за тридцать лет 

добиться закрепления на универсальном межправительственном уровне  

принципиального признания климатической вредоносности НВЭР, с одной 

стороны, и желательности резкого наращивания ВИЭ, с другой стороны, при 

отведении поглощению ПГ маргинальной функции, сводящейся к компенсации 

лишь тех выбросов, сократить которые невозможно или крайне затруднительно.  

Политическое давление на отрасль НВЭР будет увеличиваться. Запущенные 

на КС 28 секторальные инициативы по ВИЭ и энергоэффективности, 

объединившие уже свыше 120 государств, и идея США инициировать работу по 

модификации консенсусного принципа принятия решений КС, призваны ослабить 

позиции оппонентов «зеленой энергетической революции» и, по сути, 

маргинализировать их, противопоставив всему «прогрессивному человечеству». 
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2. Последствия и проблемы сценария «зеленой энергетической революции» 

 

Универсальный и межправительственный характер «консенсуса», контуры 

которого намечены в AR 6 и в решении КС 28, предопределяют его значимый 

политический вес и высокую стратегическую важность. Его окончательное 

оформление имело бы далеко идущие и заслуживающие самого внимательного 

анализа практические последствия не только для НВЭР и связанных с ними 

объектов инфраструктуры и производной от него углеродоемкой продукции, но и 

для широкого спектра других климатически эффективных мер, которые по тем или 

иным причинам не отвечают интересам Коллективного Запада. 

Во-первых, решения КС и доклады МГЭИК рассматриваются в доктрине и, 

что более важно, все чаще в практике судопроизводства как средства толкования 

международных климатических соглашений, а доклады МГЭИК – еще и как 

доказательства в «климатических процессах», количество которых в мире 

повсеместно растет и, по оценке ЮНЕП, уже превышает две тысячи. Практика уже 

знает примеры, когда применение решений КС и докладов МГЭИК в комбинации 

с другими нормами и стандартами, в т.ч. неписанными, позволяет превратить 

мягкие нормы международного климатического режима в жесткие предписания. 

Во-вторых, из-за отсутствия механизма, препятствующего межотраслевому 

использованию достижений международного климатического режима, в т.ч. 

научных выводов МГЭИК, ископаемые виды топлива, которым было бы присвоено 

«клеймо» “unabated”, рискуют столкнуться с пониженной правовой защитой в 

рамках международного экономического права и внутренних правовых систем.   

Как элементы, признанные на универсальном межправительственном уровне 

вредоносными для климата (и, возможно, шире – для окружающей природной 

среды), они рискуют лишиться эффективной правовой защиты, то есть, по сути, 

оказаться «вне закона». В их отношении можно было бы, пользуясь 

соображениями публичного интереса и «экологическими исключениями», не 

соблюдать общие правовые предписания, нарушать или расторгать ранее 

заключенные договоры, в т.ч. долгосрочные, вводить разнообразные 

дискриминационные меры, ограничения и запреты. Примечательно, что в западной 



26 

юридической литературе уже предлагаются идеи использования выводов AR 6 в 

качестве коренного изменения обстоятельств по ВКПМД для обоснования 

прекращения международных инвестиционных соглашений, защищающих 

инвестиции в отрасль НВЭР. 

В-третьих, поскольку технологии CCS и CCUS, являющиеся ключевыми 

для сокращения выбросов у источников, недостаточно развиты, а в ряде отраслей 

и стран, включая Россию, еще не введены в промышленную эксплуатацию, клеймо 

“unabated” было бы поставлено на львиную долю НВЭР, а, поскольку роль 

поглощения как способа митигации была бы сведена к минимуму, перевести 

ископаемое топливо в категорию «климатически-приемлемого» было бы нельзя.  

Невозможность компенсировать выбросы от НВЭР, отнесенного к категории 

“unabated”, поглощением ПГ из атмосферы не только стала бы болезненным 

ударом для тех стран, которые, как Россия, обладают значительными 

естественными поглощающими способностями, но и привела бы к полному 

переформатированию действующих углеродных рынков, на которых массово 

обращаются углеродные кредиты, основанные на компенсационных 

поглощающих проектах. Компенсационные углеродные кредиты в значительной 

степени были бы обесценены вслед за маргинализацией поглощения как способа 

митигации. 

При этом, если, как предполагает текущий подход МГЭИК, компенсацию 

остаточных выбросов ПГ допустимо осуществлять только при помощи новых и 

расширенных поглотителей, то имеющиеся защищенные экосистемы не могут 

быть задействованы для балансировки выбросов ПГ. То есть страны, уже 

обладающие значительными поглощающими способностями экосистем, при такой 

интерпретации утратили бы свое естественное конкурентное преимущество при 

реализации климатической политики. 

Россия декларирует необходимость максимально полного учета 

поглощающей способности экосистем. Соответствующее заявление было сделано 

при присоединении страны к Парижскому соглашению. В стратегии 

низкоуглеродного развития России, принятой в 2021 году (т.е. в период завершения 

подготовки AR 6) основной акцент сделан именно на этом способе митигации: при 
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реализации целевого сценария, к 2050 году предполагается выбросы ПГ сократить 

на 289 млн. тонн, а поглощение увеличить на 665 млн. тонн CO2-эквивалента по 

сравнению с уровнем базового 2019 года, то есть более 2/3 страновых 

митигационных усилий отведено поглощению и менее 1/3 сокращению.  

Таким образом, установка AR 6 на максимизацию сокращения выбросов ПГ 

у источников вступает в противоречие со стратегической установкой России на 

максимизацию поглощения ПГ из атмосферы.  

В той степени, в которой естественные поглощающие способности экосистем 

являются отдельной категорией природных ресурсов, утрата полноценного права 

распоряжаться ими в целях балансировки выбросов ПГ или отказ от этого права 

представляют собой отклонение от фундаментального принципа постоянного 

суверенитета над естественными ресурсами, последствия которого заслуживают 

отдельного изучения. 
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3. Обоснование целесообразности внедрения модели комплексной оценки 

устойчивости и безопасности зеленого перехода 

На фоне алармистского отношения КС и МГЭИК к НВЭР, вопросу об оценке 

устойчивости и, в частности, эколого-климатической эффективности, ВИЭ 

уделяется меньше внимания, а сами ВИЭ зачастую именуются, в т.ч. в докладах 

МГЭИК, низкоуглеродными или чистыми источниками энергии.  

Специальный доклад МГЭИК 2011 года об анализе ВИЭ в контексте 

митигации был подготовлен задолго до появления сценариев движения к нетто-

нулевым выбросам, моделирующих всеобъемлющий переход на ВИЭ к 2050 году, 

в т.ч. дорожной карты МЭА 2021 года. 

Между тем, актуальная и полная оценка продвигаемого Коллективным 

Западом сценария «зеленой энергетической революции» была бы весьма полезной 

для объективного уяснения величины эколого-климатического следа, который 

имеет транзит к ВИЭ, и сравнительного анализа эколого-климатической 

эффективности разных доступных человечеству путей митигации.  

В отличие от НВЭР, для которых в мире уже действует созданная за многие 

десятилетия развитая, плотная и разветвленная, инфраструктура, для ВИЭ 

необходимо разворачивать, а затем на постоянной основе поддерживать новую 

масштабную инфраструктуру, то есть осуществлять дорогостоящий, 

энергоемкий, материалоемкий и требующий огромных земельных и морских 

пространств процесс, который развивается преимущественно не «вглубь», а 

«вширь». Этот процесс сопряжен с существенным поступательным выведением из 

оборота земель, включая сельскохозяйственные, морских пространств, ценных 

ресурсов пресной воды, и ростом добычи сырьевых неэнергетических материалов 

(в т.ч. редкоземельных металлов, меди, лития, никеля, графита, кобальта, 

поликремния), масштаб которого только предстоит оценить, при этом 

значительная часть необходимых ресурсов содержится на охраняемых природных 

территориях.  

Перефразируя Д. Ергина, сценарий «зеленой энергетической революции» 

можно было бы назвать движением от «Большой скважины» к «Большому ковшу», 

консервирующим зависимость человечества от невозобновляемых природных 
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ресурсов, лишь с изменением ее формы. Инфраструктурные инвестиции на 

трансформацию мировой энергетической системы в целях ее переведения на ВИЭ 

к 2050 году исчисляются суммой в размере около трехсот триллионов долларов 

США, причем основной объем этих средств прогнозируется потратить в период до 

2030 года, то есть на том временном отрезке, к концу которого человечество, по 

оценке МГЭИК, должно достигнуть 43%-ого снижения глобального уровня 

выбросов ПГ. 

Было бы разумным оценить, насколько интенсивная работа по оперативному 

разворачиванию инфраструктуры ВИЭ совместима с выполнением этой 

среднесрочной климатической установки. Для непредвзятой целостной оценки 

климатической эффективности ВИЭ следовало бы полноценно посчитать выбросы, 

эмитируемые ВИЭ на всех этапах жизненного цикла «от колыбели до могилы». 

Зеленые таксономии, внедренные для привлечения денежных средств в отрасль 

ВИЭ, фокусируются преимущественно на прямых выбросах проектов ВИЭ, 

эмитируемых на стадии их использования, т.е., например, во время работы 

ветрогенераторов или солнечных панелей (так называемых выбросах «охвата 1»). 

Эти прямые выбросы – относительно невелики, однако, считать проекты ВИЭ 

зелеными только по причине незначительной величины их прямых выбросов было 

бы неверным. Косвенные выбросы «охвата 3», которые эмитируются на стадии 

добычи сырья, из которого изготавливается инфраструктура ВИЭ, на стадии 

изготовления из добытого сырья инфраструктуры ВИЭ и на стадии утилизации 

отработавшей инфраструктуры ВИЭ, являются гораздо более внушительными, 

нежели прямые выбросы ПГ. По ряду независимых оценок, в расчетах углеродного 

следа ВИЭ, применяемых МЭА и МГЭИК, часть выбросов охвата 3 вообще не 

учитывается, а выбросы охвата 3, эмитируемые на стадии изготовления 

инфраструктуры ВИЭ, рассчитываются неверно: на базе фиктивных, искусственно 

смоделированных, исходных данных, не учитывающих, что в реальности львиная 

доля инфраструктуры ВИЭ собирается в высокоэмиссионных развивающихся 

странах с непрозрачной отчетностью. 

В более широком плане следует оценить, насколько сценарий «зеленой 

энергетической революции» вписывается в девять экологических планетарных 
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границ (изменение климата; закисление океана; химическое загрязнение; азотная и 

фосфорная нагрузка; исчезновение запасов пресной воды; переустройство земель; 

потеря биоразнообразия; загрязнение воздуха; истощение озонового слоя), выход 

за которые чреват неблагоприятными для человечества последствиями.  

Помимо эколого-климатического следа внимания заслуживают социальные, 

экономические и политические последствия перехода к ВИЭ, вопросы его 

природно-ресурсной, финансово-ресурсной и правовой обеспеченности. 

Поскольку сырьевые неэнергетические материалы, необходимые для создания и 

поддержания инфраструктуры ВИЭ, географически сконцентрированы в 

отдельных странах и регионах, а спрос на некоторые из них уже превышает 

предложение, в мире возникает потенциал для новых конфликтов за передел этих 

ресурсов, что в перспективе способно в целом изменить профиль глобальной 

энергетической безопасности.  

Показательно, что за последние десять лет в мире резко вырос социальный 

оппозиционный активизм против отрасли ВИЭ: зарегистрировано уже свыше 

двухсот заявлений о нарушении прав человека при реализации проектов ВИЭ, и по 

количеству претензий эти проекты находятся на втором месте после угольных, то 

есть общественность больше критикует отрасль ВИЭ, чем нефтегазовую и 

атомную отрасли. 

В контексте дистрибутивного и трансграничного измерений концепции 

справедливого перехода особого внимания заслуживают вопросы межстранового 

распределения издержек, вытекающих из сценария «зеленой энергетической 

революции»: во-первых, упущенной природной ренты от оставшихся 

неиспользованными НВЭР и затрат, связанных с выведением из оборота активов 

НВЭР, во-вторых, затрат на создание и поддержание инфраструктуры ВИЭ, в-

третьих, углеродного следа от создания и поддержания инфраструктуры ВИЭ. 

Последний пункт сводится к вопросу о том, каким государствам будет присвоен 

углеродный след от запуска и функционирования инфраструктуры ВИЭ. 

Действующие правила учета МГЭИК, основанные на производственном методе, к 

выбросам ПГ государства относят прямые выбросы от источников на его 

территории, а косвенные выбросы, в отличие от стандартов корпоративной 
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отчетности, не учитывают. При применении этой методики, за выбросы ПГ, 

связанные с транзитом к ВИЭ, отвечать будут те – преимущественно 

развивающиеся – страны, в которых добываются сырьевые неэнергетические 

материалы и производится инфраструктура ВИЭ, в то время, как развитые страны, 

использующие на своих территориях эту инфраструктуру для получения энергии, 

будут демонстрировать относительно низкие прямые выбросы (как показано выше, 

на стадии эксплуатации ветрогенераторы и солнечные батареи выбрасывают мало 

ПГ) и при этом наряду с получением «технологической ренты» будут, по примеру 

ЕС, внедрившего ПКУМ, облагать пограничными корректирующими 

углеродными сборами импорт углеродоемкой продукции из развивающихся стран. 

При таком раскладе развивающиеся страны будут поставлены в уязвимое 

положение, в то время как предусмотренные статьей 9.1 Парижского соглашения 

механизмы прямой помощи им со стороны развитых стран до сих пор эффективно 

не работают. По состоянию на 2024 г. фонд помощи располагает только 13 млрд.  

из запланированных 100 млрд. долларов, а адаптационный фонд, основанный для 

финансирования адаптационных проектов и программ в развивающихся странах, 

за более двадцати лет своего существования смог собрать всего около 1 млрд. 

долларов. В свою очередь, финансирование, предоставляемое развитыми странами 

Глобального Севера развивающимся странам Глобального Юга в рамках так 

называемых «партнерств справедливых энергетических переходов» является 

недостаточным, носит преимущественно заемный характер, при этом 

обуславливается отказом стран-реципиентов от освоения своих НВЭР и 

необходимостью приобретения западного оборудования ВИЭ, то есть 

представляет собой инструмент переведения развивающихся стран в новый тип 

неоколониальной финансово-технологической зависимости от Глобального 

Севера. 

Таким образом, объективная интегрированная оценка сценария «зеленой 

энергетической революции», включая его совокупный эколого-климатический 

след, экономические, социальные и правовые последствия, позволила бы 

человечеству сделать ответственный, основанный на знаниях, вывод о том, 

является ли предлагаемый переход в действительности зеленым, справедливым и 
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соразмерным декларируемой климатической цели, или же, как утверждают 

критики, скрывающим «под зеленой маской» намерение осуществить 

перераспределение ресурсов в пользу богатых стран, усилить неравенство в мире 

и при этом увеличить риски наступления новых экологических, энергетических и 

продовольственных кризисов.  

Интегрированная оценка зеленого перехода требует надлежащей 

методологической основы. Модель комплексной оценки устойчивости и 

безопасности зеленого перехода позволила бы создать единый удобный 

методологический подход для комплексного анализа – через призму ключевых 

факторов устойчивого развития и прочих релевантных концепций и принципов – 

стратегий, реализуемых на национальном, региональном и секторальном уровнях 

во имя достижения глобальной климатической цели, а также сценариев зеленого 

перехода, предлагаемых различными международными организациями, в т.ч. 

МЭА.   

Модель предполагает целостную и комплексную оценку мер, предлагаемых 

для перехода к нетто-нулевому показателю выбросов ПГ, на предмет не только их 

соразмерности (пропорциональности) основной - глобальной климатической цели, 

но и их соответствия иным целям устойчивого развития, включая экологические, 

экономические и социальные, принципам безопасности и справедливости, а также 

их природно-ресурсной, финансово-ресурсной и правовой обеспеченности.    

Ниже на рисунке в схематичном виде представлена концепция модели 

интегрированной оценки устойчивости, безопасности, ресурсной и правовой 

обеспеченности суверенного энерго-климатического выбора в контексте зеленого 

перехода: «Круг устойчивого и безопасного зеленого перехода».  

В части природно-ресурсной обеспеченности концепция наряду с 

природными неэнергетическими ресурсами, необходимыми для изготовления 

инфраструктуры ВИЭ, упоминает поглотительные и накопительные способности 

экосистем, которые заслуживают выделения в отдельную категорию стратегически 

значимых природных ресурсов современного зеленого перехода.  

Оценка на базе предлагаемой модели совокупности реализуемых всеми 

участниками Парижского соглашения энерго-климатических стратегий могла бы 
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содействовать формированию общей картины устойчивости, безопасности, 

ресурсной и правовой обеспеченности явления, условно называемого глобальным 

зеленым переходом. 
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4. Предложения по формированию на базе БРИКС + альтернативного 

сценария глобального зеленого перехода. 

 

Критический анализ сценария продвигаемого Коллективным Западом 

сценария «зеленой энергетической революции» сам по себе не является 

достаточным для формирования в мире альтернативного образа «энергетического 

будущего», который мог бы быть убедительно противопоставлен нарративу, 

настойчиво предлагаемому для универсального применения и постепенно 

укореняемому в науке в качестве приоритетного пути решения глобальной 

климатической проблемы. 

Ответственная подготовка альтернативного сценария перехода человечества 

к экономике с нетто-нулевыми выбросами и его эффективное продвижение на 

международной арене потребовали бы серьезного научного междисциплинарного 

и многофакторного обоснования, включающего обстоятельный сравнительный 

анализ последствий и качественное моделирование эколого-климатического следа. 

Как гипотетическая альтернатива мог бы быть рассмотрен сценарий 

«зеленой энергетической эволюции», основанный на сбалансированном сочетании 

технологических и природных решений: диверсифицированном использовании 

комбинации ВИЭ, АЭС и НВЭР, включая производные низкоэмиссионные виды 

энергии, и расширенном задействовании природных ресурсов, нейтрализующих 

эмиссии ПГ: поглотительно-накопительных способностей экосистем и 

накопительных способностей геологических формаций – двух элементов, которые 

заслуживают отнесения к категории критически важных природных ресурсов 

современного зеленого перехода. Важность полномасштабного задействования 

природных решений подчеркивается тем, что доля антропогенных эмиссий ПГ в 

общем объеме эмиссий ПГ является относительно незначительной, и борьба 

только с антропогенными эмиссиями может быть недостаточной для 

эффективного реагирования на климатические риски.  

В то же время для оценки соразмерности любого сценария глобального 

зеленого перехода его главной – климатической цели исходным и важнейшим 

является вопрос о том, может ли в принципе при помощи технологий быть 
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разорвана связь между продолжающимся мировым экономическим ростом и 

увеличением мировых антропогенных эмиссий ПГ. Иными словами, можно ли за 

счет масштабирования использования тех или иных низкоэмиссионных 

технологий гарантированно перекрыть увеличение выбросов ПГ, связанное с 

ростом мирового народонаселения и экономики.  

По этому ключевому вопросу идет многолетняя дискуссия между 

сторонниками «зеленого роста» и «антироста» (или «построста»), при этом круг 

последних расширяется, их голоса становятся громче и убедительнее, а их 

политическая, социальная и экономическая аргументация постепенно обогащается 

юридической. Сторонники «антироста» констатируют коренное противоречие 

между словами Глобального Севера о необходимости срочного всеобщего 

перехода к «зеленому будущему» и его делами: расширением неразумного 

внутреннего потребления на фоне экзистенциальных эколого-климатических 

угроз, которые не могут быть эффективно нейтрализованы имеющимися 

технологиями.  

Ключом к решению эколого-климатических и социальных проблем школа 

«антироста» считает не энергетический переход, а политико-экономическую 

трансформацию капиталистической модели в анти-капиталистическую, анти-

империалистическую, эко-социалистическую модель.  

В результате такой трансформации развитые страны Глобального Севера 

должны, если они действительно озабочены сохранением жизни на Земле в 

пределах девяти планетарных экологических границ, остановить рост своего 

потребления, в т.ч., энергетического, приняв парадигму «лучше меньше, да 

лучше», в то время как страны Глобального Юга сохранят возможность 

собственного развития в целях достижения достойного уровня жизни с 

достаточным для ее поддержания объемом энергетического потребления. Расчет 

этого достаточного для человеческого благополучия и совместимого со 

своевременной защитой климата  объема энергии школа «антироста» видит в числе 

наиболее насущных задач.  

Иными словами, «антирост» выводит дискуссию о способе решения стоящих 

перед человечеством эколого-климатических и социальных проблем на 
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качественно иной, более высокий уровень, преодолевая ограниченность 

фокусировки исключительно на энергетическом переходе и его модальностях. 

Можно сказать, что «антирост» трансформирует обращаемый Глобальным 

Севером к миру призыв «оставьте ископаемое топливо под землей» (“leave fossil 

fuels underground”, “LFFU”) в призыв совершенно другого характера: «богатые 

страны, потребляйте меньше» (“rich countries, consume less” “RCCL”). 

Предлагаемый школой «антироста» подход можно назвать сценарием 

«золотой меры потребления». Он имеет потенциал для политической поддержки, 

прежде всего, в странах Глобального Юга, а юридическим базисом его 

продвижения могли бы стать принципы предосторожности, пропорциональности, 

общей, но дифференцированной ответственности, взаимной выгоды и 

справедливости перехода, развитию которых был бы придан живительный 

импульс.  

Изучения заслуживает вопрос о возможном комбинировании сценариев 

«золотой меры потребления» и «зеленой энергетической эволюции» с тем, чтобы, 

с одной стороны, достичь наиболее эффективного сочетания природных и 

технологических решений при поддержании «золотой меры потребления» на 

Глобальном Севере и, с другой стороны, предоставить Глобальному Югу на этапе 

движения к «золотой мере потребления» преимущество в виде возможности 

использования традиционного, основанного на НВЭР, энергетического уклада. 

Такое преимущество соответствовало бы принципу общей, но 

дифференцированной ответственности, преломляющему в контексте защиты 

климата концепцию устойчивого развития в пользу развивающихся стран, 

принципу справедливости перехода, а также принципу неотъемлемого 

суверенитета над естественными ресурсами.  

Ниже представлены предложения по формированию на базе БРИКС + 

альтернативного сценария глобального зеленого перехода, не сводящегося к 

транзиту от НВЭР к ВИЭ, детальная проработка которых требует надлежащего 

научного обоснования, в т.ч. качественного моделирования эколого-

климатического следа. 
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Предложения основаны на практике следующих добровольных 

секторальных инициатив, которые, начиная с 2021 года при лидирующей роли 

стран Коллективного Запада запускаются на полях КС:  

• Запущенная в рамках КС 26 в 2021 году инициатива «Глобальное 

заявление о переходе от угля к чистой энергии» (“Global Coal to Clean 

Power Transition Statement”), связанная с предшествующими 

инициативами «Альянс против угля» (“Powering Past Coal Alliance”) и 

«Пакт о запрете новой угольной генерации» (“No New Coal Power 

Compact”). 

• Запущенная в рамках КС 26 в 2021 году инициатива «Глобальное 

обещание по метану» (“Global Methane Pledge”). 

• Запущенная в рамках КС 28 в 2023 году инициатива «Глобальное 

обещание по возобновляемым источникам энергии и энергетической 

эффективности» (“Global Renewables and Energy Efficiency Pledge”). 

Не имея изначально универсального охвата, эти добровольные секторальные 

инициативы, воплощаемые в кратких документах декларативного характера, 

имеют гибкий формат продвинутого сотрудничества, практически 

дополняющего действующий универсальный международный режим защиты 

климата, без необходимости достижения всеобщего согласия сторон. Они 

включают варьирующееся количество участников, при этом в них заложен 

потенциал дальнейшего динамичного расширения вплоть до достижения 

универсального охвата за счет поступательного присоединения новых сторон, в 

число которых могут входить как государственные, так и негосударственные 

субъекты (регионы, города, банки, компании и.т.п.). 

Учитывая и развивая этот опыт, на базе БРИКС + можно было бы, при 

надлежащем научном обосновании, запустить следующие добровольные 

инициативы, направленные на утверждение широкого международного признания 

мер митигации, не сводящихся к переходу от НВЭР к ВИЭ, основанные на гибком 

сочетании природных и технологических решений, учитывающие цели 

устойчивого развития, безопасности и справедливости, принципы постоянного 
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суверенитета над природными ресурсами, общей, но дифференцированной 

ответственности, взаимной выгоды и технологической нейтральности:  

• Инициатива с рабочим названием «Глобальное обещание по природному 

поглощению» (“Global Natural Sink Pledge”), направленная на укрепление 

роли природных решений на базе поглощения концентраций ПГ из 

атмосферы, учитывающая предыдущие инициативы подобного рода, в т.ч. в 

части защиты лесов. 

• Инициатива с рабочим названием «Глобальное обещание по 

низкоэмиссионным невозобновляемым источникам энергии» (“Global Low-

Emissions Non-Renewables Pledge”), направленная на укрепление роли 

недискриминационных технологических решений на базе НВЭР для 

сокращения выбросов ПГ у источников, и охватывающая низкоэмиссионные 

невозобновляемые источники энергии, оставшиеся за рамками инициативы 

«Глобальное обещание по возобновляемым источникам энергии и 

энергетической эффективности». 

• Рынок углеродных единиц БРИКС +, «обслуживающий» указанные 

инициативы, то есть учитывающий результаты реализации проектов, 

охваченных ими.  

 

4.1 Инициатива «Глобальное обещание по природному поглощению»  
 

Привлекательность природных решений как средств решения эколого-

климатических проблем растет. Природные решения представляют интерес не 

только для тех стран, которые, как, например, Бразилия и Россия, уже располагают 

значительными поглотительными и накопительными способностями экосистем. 

Формируется также практика, когда государства, не обладающие значительными 

естественными поглощающими способностями, делают ставку на их развитие. 

Например, в рамках «Саудовской зеленой инициативы», направленной на 

достижение к 2060 году нетто-нулевого уровня выбросов ПГ и основанной на 

«четырех R»: «reduce, reuse, recycle and remove» (сокращение, повторное 
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использование, переработка и удаление), Королевство предусмотрело высадку 

десяти млрд. деревьев, тридцатипроцентное увеличение особо охраняемых 

природных зон и восстановление пострадавших от деятельности человека 

территорий с тем, чтобы совместить борьбу против глобального потепления с 

сохранением и развитием традиционной энергетики и устойчивым экономическим 

ростом.  

Потенциал климатических проектов в природных экосистемах стран       

БРИКС +, которые могли бы быть задействованы в механизмах международной 

передачи результатов митигации, огромен, что позволяет БРИКС+ играть 

лидирующую роль в глобальной климатической повестке. На страны БРИКС + 

приходится не только 25% мирового экспорта товаров, но и около 38% мировых 

нетто-эмиссий ПГ, а также примерно 20% мировых обязательств по сокращению 

выбросов.  

Даже простые и недорогие проекты (улучшение управления лесами, 

восстановление степей и саванн, борьба с лесными пожарами и таянием вечной 

мерзлоты, озеленение тундры, меры в океане и т.п.) могут сократить нетто-

эмиссию стран БРИКС+ почти на 7 Гт, то есть на треть всех антропогенных 

выбросов ПГ стран БРИКС+.  

Передача результатов митигации, достигнутых за счет реализации 

климатических проектов, заинтересованным странам на определенных условиях 

может быть выгоднее и эффективнее с точки зрения достижения глобальной 

климатической цели, чем навязываемая Коллективным Западом в рамках сценария 

«зеленой энергетической революции» глубокая декарбонизация энергетики и 

промышленности.  

В рамках данной инициативы можно было бы, как минимум, зафиксировать 

общее понимание значимости и необходимости наиболее полного учета 

природных решений для достижения глобальной климатической цели (т.е. не 

только «по остаточному принципу», а для полноценной балансировки любых 

выбросов ПГ, в т.ч. от высокоэмиссионных энергетических систем), признание 

неразрывной связи природных решений с фундаментальным принципом 

постоянного суверенитета над природными ресурсами (в т.ч. отнесение природных 
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накопителей и поглотителей к охваченным этим принципом ресурсам),  и иными 

релевантными принципами и концепциями, взаимное признание результатов 

митигации, достигнутых за счет реализации климатических проектов, и, как 

максимум, - закрепить общие намерения по достижению определенных измеримых 

количественных показателей в реализации природных решений к определенному 

сроку (например, к 2030 или 2050 году). 

 

4.2 Инициатива «Глобальное обещание по низкоэмиссионным невозобновляемым 

источникам энергии» 
 

В рамках данной инициативы можно было бы, как минимум, зафиксировать 

общее понимание значимости для достижения глобальной климатической цели 

любых (а не только возобновляемых) низкоэмиссионных источников энергии, 

включая белый, бирюзовый, голубой, розовый виды водорода и производные от 

них виды топлива, признание важности соблюдения принципа технологической 

нейтральности и недискриминации при выборе технологий и ресурсов зеленого 

перехода, иных релевантных принципов и концепций, взаимное признание 

результатов митигации, достигнутых за счет реализации проектов производства и 

использования низкоэмиссионных видов топлива, и, как максимум, - закрепить 

общие намерения по достижению определенных измеримых количественных 

показателей в реализации соответствующих технологических решений к 

определенному сроку (например, к 2030 или 2050 году). 

 

4.3 Рынок углеродных единиц БРИКС + 
 

По состоянию на конец 2023 года, более 80% стран заявили, что достижение 

их ОНУВ зависит от возможности применения рыночных механизмов, 

предусмотренных статьей 6 Парижского соглашения.  

Однако модальности функционирования этих механизмов на универсальном 

уровне пока что не согласованы; фактически запуск глобального углеродного 
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рынка блокируется странами Коллективного Запада, так как понижение мировых 

затрат на единицу сокращения не отвечает их интересам и может привести к 

подрыву экономической модели государств, вложивших значительные средства в 

технологии декарбонизации и сценарий «зеленой энергетической революции». 

Так, в ходе согласования механизмов, предусмотренных статьей 6 Парижского 

соглашения, ЕС предъявляет завышенные требования к предлагаемым 

методологиям, а также последовательно выступает против того, чтобы эти 

механизмы учитывали результаты недорогих климатических проектов, в том числе 

в природных экосистемах. 

Конкретно для России отсутствие прогресса по механизмам статьи 6 

Парижского соглашения служит непосредственным препятствием для реализации 

потенциала эффективных климатических проектов, которые могли бы быть 

реализованы на ее территории, что фактически приводит к ограничению действия 

принципа постоянного суверенитета над стратегическими природными ресурсами 

современного зеленого перехода – поглотительными и накопительными 

способностями экосистем. На территории страны расположено более 20% 

мировых лесных запасов; 65% территории занимает многолетняя мерзлота, 

являющаяся крупнейшим резервуаром органического углерода (в ней 

законсервировано 1400-1800 млрд тонн. ПГ). По экспертным оценкам, потенциал 

климатических проектов в России составляет не менее 800-900 млн. тонн СО2-экв. 

в год. В случае масштабного задействования потенциала природных экосистем 

(бореальные леса, луга, тундра, прибрежные зоны), этот показатель может 

составить вплоть до 3 млрд тонн СО2-экв., что в полтора раза превышает все 

российские эмиссии ПГ. При надлежащем учете этого природного потенциала, 

действующая страновая отчетность, согласно которой природным поглощением 

компенсируется относительно незначительная доля страновых и совсем малая доля 

общемировых эмиссий ПГ, будет подлежать существенной корректировке в целях 

рачительного и объективного определения  реального вклада государства в 

решение глобальных эколого-климатических проблем. Вовлечение природных 

ландшафтов в климатическую политику может служить самостоятельным 

инструментом привлечения капитала, формируя новый источник экспортной 
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выручки для России, и стать фактором реинтеграции страны в международную 

экономику.  

Если страны БРИКС+ согласуют принципиальную возможность взаимного 

признания результатов митигации, достигнутых за счет реализации климатических 

проектов и проектов низкоэмиссионных невозобновляемых источников энергии, 

то для того, чтобы запустить на практике международный оборот 

соответствующих результатов митигации, должны будут, прежде всего, быть 

унифицированы подходы стран БРИКС+ к реализации и учету соответствующих 

проектов. Общие стандарты митигационных проектов БРИКС+ позволят 

обеспечить качество углеродных единиц и усилить доверие к ним, повысив их 

ликвидность.  

Осуществление унификации возможно путем создания единого реестра 

углеродных единиц стран БРИКС+. Реестр как основа для перспективной 

организации общего добровольного углеродного рынка, представляет собой 

комплексную инфраструктуру, которая обеспечивает учет углеродных единиц и 

включает в себя:  

• пакет стандартных методологий для основных типов митигационных 

проектов и  

• аккредитованных валидаторов и верификаторов митигационных 

проектов.  

Таким образом, Реестр мог бы стать отправной точкой для формирования 

совместной климатической политики объединения БРИКС +.  

Кроме того, единство позиций стран БРИКС+ в отношении митигационных 

проектов позволило бы консолидированно отстаивать необходимость учета их 

результатов в механизмах типа ПКУМ ЕС, запущенного в 2023 году.  

ПКУМ ЕС предполагает уплату импортерами отдельных видов продукции 

платежей в бюджет ЕС, рассчитываемых в зависимости от углеродоемкости 

импортируемой продукции, распространяя бремя углеродного ценообразования, 

применяемого к отечественной продукции ЕС, на конкурирующую продукцию, 

ввозимую из третьих стран, в т.ч. развивающихся, без учета особых условий 
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последних. Компенсация углеродного следа продукции за счет углеродных 

единиц, полученных от реализации климатических проектов в настоящее время не 

допускается ни в какой форме. Это объясняется тем, что учет результатов 

климатических проектов привел бы к снижению цены на европейском рынке 

углеродных квот и снизил бы привлекательность дорогих европейских технологий 

декарбонизации, а, следом, и конкурентоспособность европейских 

производителей. 

ПКУМ ЕС имеет признаки нарушения как РКИК, запрещающей использование 

климатической повестки для ограничения международной торговли и требующей 

учета особых условий развивающихся стран, так и норм ВТО, запрещающих 

дискриминацию продукции, считающейся аналогичной, при том, что система 

углеродного ценообразования ЕС, которую ПКУМ призван распространить на 

импортируемую продукцию, не является универсально признанной и, как 

показывают ретроспективные расчеты, не доказала свою эффективность в деле 

борьбы с изменением климата: достигнутые при ее помощи объемы сокращения 

выбросов ПГ минимальны, что свидетельствует о том, что истиной причиной 

введения ПКУМ являются не столько эколого-климатические, сколько  

протекционистские соображения ЕС. 

*** 

Глобальная климатическая повестка из природоохранной инициативы активно 

превращается в стратегический инструмент долгосрочной борьбы за 

перераспределение ресурсов, исчисляемых сотнями триллионов долларов США, и 

сфер геополитического и геоэкономического влияния в меняющемся мире, а 

главной ставкой в этой борьбе являются рычаги управления мировой 

энергетической системой.  

Исход борьбы в значительной степени зависит от того, какой сценарий 

противодействия изменению климата получит наиболее широкое международное 

признание: сценарий перехода от НВЭР к ВИЭ, уже концептуально фиксируемый 

в универсальных и многосторонних межправительственных документах, или его 

альтернатива, возможные контуры которой представлены в настоящем докладе. 
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При принятии решения о целесообразности запуска на базе БРИКС+ 

описанных в настоящем докладе одной или обеих добровольных инициатив, а 

также поддерживающего их углеродного рынка, работа по их содержательному 

наполнению, научному обоснованию  и согласованию  могла бы вестись 

параллельно с подготовкой к очередным КС 29 и КС 30, с тем, чтобы позиции стран 

БРИКС + на КС  были скоординированы, а сами инициативы были эффективно и 

эффектно презентованы на полях соответствующей КС как средства, 

содействующие обеспечению устойчивости и безопасности глобального перехода 

к низкоэмиссионной экономике, его переведению из девяти «Дантовых кругов» в 

девять «планетарных экологических границ» и предотвращению вступления 

«климатического приговора» против ископаемого топлива в окончательную силу.  
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Приложение 1. Парижское соглашение 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
(Париж, 12 декабря 2015 года) 

 

Стороны настоящего Соглашения, 

будучи Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, далее упоминаемой как "Конвенция", 

во исполнение мандата Дурбанской платформы для более активных действий, учрежденной 
решением 1/CP.17 Конференции Сторон Конвенции на ее семнадцатой сессии, 

стремясь к цели Конвенции и в соответствии с ее принципами, в том числе с принципами 
справедливости и общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, в 
свете различных национальных условий, 

признавая необходимость в эффективном и прогрессивном реагировании на срочную угрозу 
изменения климата на основе наилучших имеющихся научных знаний, 

также признавая конкретные потребности и особые обстоятельства Сторон, являющихся 
развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы к неблагоприятным последствиям 
изменения климата, как это предусмотрено в Конвенции, 

полностью принимая во внимание конкретные потребности и особые условия наименее развитых 
стран в отношении финансирования и передачи технологий, 

признавая, что Стороны могут страдать не только от изменения климата, но также от воздействий 
мер, принимаемых в целях реагирования на него, 

подчеркивая неразрывную связь действий по борьбе с изменением климата, мер реагирования на 
изменение климата и воздействий изменения климата со справедливым доступом к устойчивому 
развитию и ликвидацией нищеты, 

признавая основополагающий приоритет обеспечения продовольственной безопасности и 
ликвидации голода и особую уязвимость систем производства продовольствия к неблагоприятным 
последствиям изменения климата, 

принимая во внимание настоятельную необходимость справедливых изменений в области рабочей 
силы и создания достойных условий труда и качественных рабочих мест в соответствии с определяемыми 
на национальном уровне приоритетами развития, 

признавая, что изменение климата является общей озабоченностью человечества, Сторонам 
следует, при осуществлении действий в целях решения проблем, связанных с изменением климата, 
уважать, поощрять и принимать во внимание свои соответствующие обязательства в области прав 
человека, право на здоровье, права коренных народов, местных общин, мигрантов, детей, инвалидов и 
лиц, находящихся в уязвимом положении, и право на развитие, а также тендерное равенство, 
расширение прав и возможностей женщин и межпоколенческую справедливость, 

признавая важность сохранения и увеличения, в зависимости от обстоятельств, поглотителей и 
накопителей парниковых газов, упомянутых в Конвенции, 
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отмечая важность обеспечения целостности всех экосистем, включая океаны, и защиты 
биоразнообразия, признаваемых некоторыми культурами как Мать-Земля, и отмечая важность для 
некоторых концепции "климатическая справедливость", при осуществлении действий по решению 
проблем, связанных с изменением климата, 

подтверждая важность просвещения, подготовки кадров, информирования общественности, 
участия общественности, доступа общественности к информации и сотрудничества на всех уровнях по 
вопросам, рассматриваемым в настоящем Соглашении, 

признавая важность задействования всех уровней правительства и различных субъектов, согласно 
соответствующему национальному законодательству Сторон, в решении проблем, связанных с 
изменением климата, 

также признавая, что устойчивые образы жизни и рациональные модели потребления и 
производства, при ведущей роли Сторон, являющихся развитыми странами, играют важную роль в 
решении проблем, связанных с изменением климата, 

договорились о следующем: 
 

Статья 1 
 

Для целей настоящего Соглашения применяются все определения, содержащиеся в статье 1 
Конвенции. В добавление к этому: 

a) "Конвенция" означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года. 

b) "Конференция Сторон" означает Конференцию Сторон Конвенции. 

c) "Сторона" означает Сторону настоящего Соглашения. 
 

Статья 2 
 

1. Настоящее Соглашение, активизируя осуществление Конвенции, включая ее цель, направлено на 
укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и 
усилий по искоренению нищеты, в том числе посредством: 

a) удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 °C сверх 
доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 °C, 
признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата; 

b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздействиям изменения климата 
и содействия сопротивляемости к изменению климата и развитию при низком уровне выбросов 
парниковых газов таким образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия; и 

c) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в направлении развития, 
характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата. 

2. Настоящее Соглашение будет осуществляться таким образом, чтобы отразить справедливость и 
принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете 
различных национальных условий. 
 

Статья 3 
 

В качестве определяемых на национальном уровне вкладов в глобальное реагирование на 
изменение климата все Стороны должны предпринимать и сообщать амбициозные усилия, как это 
определено в статьях 4, 7, 9, 10, 11 и 13, в целях выполнения задачи настоящего Соглашения, как она 
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изложена в статье 2. Усилия всех Сторон будут представлять собой продвижение вперед с течением 
времени, при признании необходимости оказания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, в целях эффективного осуществления настоящего Соглашения. 
 

Статья 4 
 

1. Для достижения долгосрочной глобальной температурной цели, установленной в статье 2, 
Стороны стремятся как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов, признавая, 
что достижение такого пика потребует более длительного времени у Сторон, являющихся 
развивающимися странами, а также добиться впоследствии быстрых сокращений в соответствии с 
наилучшими имеющимися научными знаниями, в целях достижения сбалансированности между 
антропогенными выбросами из источников и абсорбцией поглотителями парниковых газов во второй 
половине этого века на основе справедливости и в контексте устойчивого развития и усилий по 
искоренению нищеты. 

2. Каждая Сторона подготавливает, сообщает и сохраняет последовательные определяемые на 
национальном уровне вклады, которых она намеревается достичь. Стороны принимают внутренние 
меры по предотвращению изменения климата, с тем чтобы достичь целей таких вкладов. 

3. Каждый последующий определяемый на национальном уровне вклад Стороны будет 
представлять собой продвижение вперед сверх текущего определяемого на национальном уровне 
вклада и отражает ее как можно более высокую амбициозность, отражая ее общую, но 
дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, в свете различных 
национальных условий. 

4. Сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать выполнять ведущую роль 
путем установления целевых показателей абсолютного сокращения выбросов в масштабах всей 
экономики. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует продолжать активизировать 
свои усилия по предотвращению изменения климата, и к ним обращается призыв перейти со временем 
к целевым показателям ограничения или сокращения выбросов в масштабах всей экономики в свете 
различных национальных условий. 

5. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка для 
осуществления настоящей статьи в соответствии со статьями 9, 10 и 11 при признании того, что более 
значительная поддержка для Сторон, являющихся развивающимися странами, позволит повысить 
амбициозность их действий. 

6. Наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства могут 
подготавливать и сообщать стратегии, планы и действия в целях развития при низком уровне выбросов 
парниковых газов, отражающих их особые условия. 

7. Сопутствующие выгоды для предотвращения изменения климата в результате действий по 
адаптации и/или планов диверсификации экономики Сторон могут способствовать результатам в 
области предотвращения изменения климата согласно настоящей статье. 

8. При сообщении своих определяемых на национальном уровне вкладов все Стороны 
представляют информацию, необходимую для обеспечения ясности, транспарентности и понимания, в 
соответствии с решением 1/CP.21 и любыми соответствующими решениями Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения. 

9. Каждая Сторона сообщает определяемый на национальном уровне вклад раз в пять лет в 
соответствии с решением 1/CP.21 и соответствующими решениями Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, и использует в качестве информационной основы 
результаты глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14. 
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10. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
рассматривает вопрос об общих сроках для определяемых на национальном уровне вкладов на своей 
первой сессии. 

11. Сторона может в любое время скорректировать свой существующий определяемый на 
национальном уровне вклад в целях повышения его уровня амбициозности в соответствии с 
руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения. 

12. Определяемые на национальном уровне вклады, сообщенные Сторонами, регистрируются в 
публичном реестре, который ведется секретариатом. 

13. Стороны ведут учет своих определяемых на национальном уровне вкладов. При учете 
антропогенных выбросов и абсорбции, соответствующих их определяемым на национальном уровне 
вкладам, Стороны способствуют экологической целостности, транспарентности, точности, полноте, 
сопоставимости и согласованности, а также обеспечивают недопущение двойного учета в соответствии с 
руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения. 

14. В контексте своих определяемых на национальном уровне вкладов при признании и 
осуществлении действий по предотвращению изменения климата в отношении антропогенных выбросов 
и абсорбции Сторонам следует принимать во внимание надлежащим образом существующие методы и 
руководящие указания согласно Конвенции в свете положений пункта 13 настоящей статьи. 

15. Стороны принимают во внимание при осуществлении настоящего Соглашения обеспокоенности 
Сторон, экономика которых наиболее пострадала от воздействий мер реагирования, особенно Сторон, 
являющихся развивающимися странами. 

16. Стороны, в том числе региональные организации экономической интеграции и их государства-
члены, которые достигли соглашения действовать совместно согласно пункту 2 настоящей статьи, 
уведомляют секретариат об условиях этого соглашения, в том числе об уровне выбросов, установленного 
для каждой Стороны на соответствующий период времени, когда они сообщают свой определяемый на 
национальном уровне вклад. Секретариат в свою очередь информирует Стороны и сигнатариев 
Конвенции об условиях этого соглашения. 

17. Каждая Сторона такого соглашения несет ответственность за свой уровень выбросов, как он 
установлен в соглашении, упомянутом в пункте 16 настоящей статьи, в соответствии с пунктами 13 и 14 
настоящей статьи и статьями 13 и 15. 

18. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации 
экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Соглашения, или вместе с ней, 
каждое государство - член этой региональной организации экономической интеграции индивидуально и 
вместе с региональной организацией экономической интеграции несет ответственность за свой уровень 
выбросов, как он установлен в соглашении, о котором было сообщено согласно пункту 16 настоящей 
статьи, в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящей статьи и статьями 13 и 15. 

19. Всем Сторонам следует стремиться формулировать и сообщать долгосрочные стратегии 
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов с учетом статьи 2, принимая во внимание свою 
общую, но дифференцированную ответственность и соответствующие возможности, в свете различных 
национальных условий. 
 

Статья 5 
 

1. Сторонам следует предпринимать действия по охране и повышению качества, в соответствующих 
случаях, поглотителей и накопителей парниковых газов, как это упомянуто в статье 4, пункт 1 (d), 
Конвенции, включая леса. 
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2. К Сторонам обращается призыв предпринимать действия по осуществлению и поддержке, в том 
числе при помощи основанных на результатах выплат, существующих рамок, как они изложены в 
соответствующих руководящих указаниях и решениях, уже принятых согласно Конвенции, для: 
политических подходов и позитивных стимулов для деятельности, связанной с сокращением выбросов в 
результате обезлесения и деградации лесов и с ролью сохранения лесов, устойчивого управления лесами 
и увеличения накоплений углерода в лесах в развивающихся странах; и альтернативных политических 
подходов, таких как подходы, сочетающие предотвращение изменения климата и адаптацию, в целях 
комплексного и устойчивого управления лесами, при подтверждении важности стимулирования 
надлежащим образом неуглеродных выгод, связанных с такими подходами. 
 

Статья 6 
 

1. Стороны признают, что некоторые Стороны используют добровольное сотрудничество при 
осуществлении своих определяемых на национальном уровне вкладов, с тем чтобы создать возможности 
для повышения амбициозности их действий по предотвращению изменения климата и адаптации и 
поощрения устойчивого развития и экологической целостности. 

2. Стороны, когда они участвуют на добровольной основе в совместных подходах, которые 
включают использование передаваемых на международном уровне результатов предотвращения 
изменения климата для целей определяемых на национальном уровне вкладов, поощряют устойчивое 
развитие и обеспечивают экологическую целостность и транспарентность, в том числе в сфере 
управления, и применяют надежный учет для обеспечения, помимо прочего, недопущения двойного 
учета в соответствии с руководящими указаниями, принятыми Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения. 

3. Использование передаваемых на международном уровне результатов предотвращения 
изменения климата для достижения определяемых на национальном уровне вкладов согласно 
настоящему Соглашению осуществляется на добровольной основе и с разрешения участвующих Сторон. 

4. Настоящим учреждается механизм для содействия сокращению выбросов парниковых газов и 
поддержки устойчивого развития, под руководством и управлением Конференции Сторон, действующей 
в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, для использования Сторонами на добровольной 
основе. Он функционирует под надзором органа, назначенного Конференцией Сторон, действующей в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, и имеет целью: 

a) содействие сокращению выбросов парниковых газов при поощрении устойчивого развития; 

b) стимулирование и поощрение участия государственных и частных субъектов, уполномоченных 
Стороной, в сокращении выбросов парниковых газов; 

c) содействие сокращению уровней выбросов в принимающей Стороне, которая будет получать 
выгоды от деятельности по предотвращению изменения климата, результатом которой являются 
сокращения выбросов, которые могут также использоваться другой Стороной для выполнения своего 
определяемого на национальном уровне вклада; и 

d) обеспечение общего сокращения глобальных выбросов. 

5. Сокращение выбросов, являющееся результатом применения механизма, упомянутого в пункте 
4 настоящей статьи, не используется для демонстрации достижения принимающей Стороной 
определяемого на национальном уровне вклада, если оно используется другой Стороной для 
демонстрации достижения ее определяемого на национальном уровне вклада. 

6. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
обеспечивает, чтобы часть поступлений от деятельности в рамках механизма, упомянутого в пункте 4 
настоящей статьи, использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания 
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помощи Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы к 
неблагоприятным последствиям изменения климата, в покрытии расходов на адаптацию. 

7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
принимает правила, условия и процедуры для механизма, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, на 
своей первой сессии. 

8. Стороны признают важность комплексных, целостных и сбалансированных нерыночных 
подходов, имеющихся в распоряжении Сторон, для оказания содействия в осуществлении их 
определяемых на национальном уровне вкладов в контексте устойчивого развития и искоренения 
нищеты скоординированным и эффективным образом, в том числе через посредство, помимо прочего, 
предотвращения изменения климата, адаптации, финансирования, передачи технологий и укрепления 
потенциала, в зависимости от обстоятельств. Эти подходы имеют целью: 

a) повышение амбициозности действий по предотвращению изменения климата и адаптации; 

b) расширение участия государственного и частного секторов в осуществлении определяемых на 
национальном уровне вкладов; и 

c) создание возможностей для координации между инструментами и соответствующими 
институциональными механизмами. 

9. Настоящим определяются рамки для нерыночных подходов к устойчивому развитию в целях 
поощрения нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 настоящей статьи. 
 

Статья 7 
 

1. Стороны настоящим учреждают глобальную цель по адаптации, заключающуюся в укреплении 
адаптационных возможностей, повышении сопротивляемости и снижении уязвимости к изменениям 
климата, в целях содействия устойчивому развитию и обеспечения адекватного адаптационного 
реагирования в контексте температурной цели, упомянутой в статье 2. 

2. Стороны признают, что адаптация представляет собой глобальный вызов, стоящий перед всеми 
в местном, субнациональном, региональном и международном измерениях, и что она является 
ключевым компонентом долгосрочного глобального реагирования на изменение климата в целях 
защиты людей, средств к существованию и экосистем и вносит вклад в такое реагирование, принимая во 
внимание безотлагательные и срочные потребности тех Сторон, являющихся развивающимися странами, 
которые являются особенно уязвимыми к неблагоприятным последствиям изменения климата. 

3. Усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами, признаются в 
соответствии с условиями, которые будут приняты Конференцией Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Соглашения, на ее первой сессии. 

4. Стороны признают, что существующая потребность в адаптации является значительной и что 
более высокие уровни предотвращения изменения климата могут снизить потребности в 
дополнительных усилиях по адаптации, а также что более значительные потребности в адаптации могут 
быть сопряжены с более высокими расходами на адаптацию. 

5. Стороны признают, что деятельность в области адаптации должна опираться на инициативу 
стран, учет тендерных аспектов, широкое участие и полностью транспарентный подход, принимая во 
внимание уязвимые группы, общины и экосистемы, и основываться на наилучших имеющихся научных 
знаниях и, в соответствующих случаях, на традиционных знаниях, знаниях коренных народов и системах 
местных знаний и руководствоваться ими в целях интеграции адаптации надлежащим образом в 
соответствующие социально-экономические и природоохранные стратегии и действия. 
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6. Стороны признают важность поддержки усилий по адаптации и международного сотрудничества 
в этой области, а также важность учета потребностей Сторон, являющихся развивающимися странами, 
особенно тех, которые особо уязвимы, к неблагоприятным последствиям изменения климата. 

7. Сторонам следует укреплять свое сотрудничество в целях активизации действий по адаптации, 
принимая во внимание Канкунские рамки для адаптации, в том числе в отношении: 

a) обмена информацией, эффективной практикой, опытом и извлеченными уроками, в том числе, в 
соответствующих случаях, в отношении науки, планирования, политики и осуществления в связи с 
действиями по адаптации; 

b) укрепления институциональных механизмов, в том числе согласно Конвенции, которые 
обслуживают настоящее Соглашение, для поддержки обобщения соответствующих информации и 
знаний и для предоставления Сторонам технической поддержки и руководящих указаний; 

c) углубления научных знаний о климате, включая исследования, систематическое наблюдение 
климатической системы и системы раннего предупреждения, таким образом, чтобы создать 
информационную основу для климатических услуг и оказывать поддержку процессу принятия решений; 

d) оказания содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в выявлении 
эффективной адаптационной практики, адаптационных потребностей, приоритетов, предоставленной и 
полученной поддержки для действий и усилий по адаптации, вызовов и пробелов таким образом, 
который согласуется с поощрением такой практики; и 

e) повышения эффективности и долговечности действий по адаптации. 

8. К специализированным учреждениям и агентствам Организации Объединенных Наций 
обращается призыв поддерживать усилия Сторон по осуществлению действий, указанных в пункте 7 
настоящей статьи, с учетом положений пункта 5 настоящей статьи. 

9. Каждая Сторона надлежащим образом участвует в процессах планирования и осуществлении 
действий в области адаптации, включая разработку или укрепление соответствующих планов, политики 
и/или вкладов, которые могут включать: 

a) осуществление действий, обещаний и/или усилий по адаптации; 

b) процесс формулирования и осуществления национальных планов в области адаптации; 

c) оценку воздействий изменения климата и уязвимости в целях формулирования определяемых 
на национальном уровне приоритетных действий, принимая во внимание потребности наиболее 
уязвимых людей, мест и экосистем; 

d) мониторинг и оценку планов, политики, программ и действий в области адаптации и обучение 
на их основе; и 

e) повышение сопротивляемости социально-экономических и экологических систем, в том числе 
путем диверсификации экономики и устойчивого управления природными ресурсами. 

10. Каждой Стороне следует надлежащим образом представлять и периодически обновлять 
сообщение по вопросам адаптации, которое может включать ее приоритеты, потребности в 
осуществлении поддержки, планы и действия, без создания какого-либо дополнительного бремени для 
Сторон, являющихся развивающимися странами. 

11. Сообщение по вопросам адаптации, упомянутое в пункте 10 настоящей статьи, в зависимости 
от обстоятельств, представляется и периодически обновляется в качестве компонента другого сообщения 
или одновременно с другим сообщением или документами, включая национальный план в области 
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адаптации, определяемый на национальном уровне вклад, упоминаемый в статье 4, пункт 2, и/или 
национальное сообщение. 

12. Сообщения по вопросам адаптации, упомянутые в пункте 10 настоящей статьи, регистрируются 
в публичном реестре, который ведется секретариатом. 

13. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется непрерывная и 
расширенная международная поддержка для осуществления пунктов 7, 9, 10 и 11 настоящей статьи в 
соответствии с положениями статей 9, 10 и 11. 

14. Глобальное подведение итогов, упомянутое в статье 14, помимо прочего: 

a) признает усилия по адаптации Сторон, являющихся развивающимися странами; 

b) активизирует осуществление действий по адаптации с учетом сообщения по вопросам 
адаптации, упомянутого в пункте 10 настоящей статьи; 

c) проводит обзор адекватности и эффективности адаптации и поддержки, предоставляемой для 
адаптации; и 

d) проводит обзор общего прогресса в достижении глобальной цели в области адаптации, 
упомянутой в пункте 1 настоящей статьи. 
 

Статья 8 
 

1. Стороны признают важность предупреждения, минимизации и решения вопросов потерь и 
ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями изменения климата, включая экстремальные 
погодные явления и медленно протекающие явления, а также роль устойчивого развития в снижении 
риска потерь и ущерба. 

2. Варшавский международный механизм по потерям и ущербу в результате воздействий 
изменения климата функционирует под управлением и руководством Конференции Сторон, 
действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, и может быть расширен и укреплен 
по решению Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения. 

3. Сторонам следует углублять понимание, активизировать действия и поддержку, в том числе 
через Варшавский международный механизм, когда это необходимо, на основе сотрудничества и 
стимулирования в отношении потерь и ущерба, связанных с неблагоприятными воздействиями 
изменения климата. 

4. Таким образом, области сотрудничества и содействия по углублению понимания, активизации 
действий и поддержки могут включать: 

a) системы раннего предупреждения; 

b) готовность к чрезвычайным ситуациям; 

c) медленно протекающие явления; 

d) явления, которые могут приводить к необратимым и перманентным потерям и ущербу; 

e) комплексную оценку и управление риском; 

f) средства страхования риска, создание пулов климатических рисков и другие решения в области 
страхования; 

g) неэкономические потери; и 
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h) сопротивляемость общин, средств к существованию и экосистем. 

5. Варшавский международный механизм сотрудничает с существующими органами и группами 
экспертов согласно настоящему Соглашению, а также соответствующими организациями и группами 
экспертов за пределами Соглашения. 
 

Статья 9 
 

1. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют финансовые ресурсы для оказания 
содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, в отношении как предотвращения 
изменения климата, так и адаптации в продолжение своих существующих обязательств по Конвенции. 

2. К другим Сторонам обращается призыв предоставлять или продолжать предоставлять такую 
поддержку на добровольной основе. 

3. В рамках глобальных усилий Сторонам, являющимся развитыми странами, следует и впредь 
играть ведущую роль в мобилизации финансовых средств для предотвращения изменения климата из 
широкого круга источников, инструментов и каналов, отмечая значительную роль государственных 
фондов, посредством различных действий, включая поддержку осуществляемых по инициативе стран 
стратегий, а также учитывая потребности и приоритеты Сторон, являющихся развивающимися странами. 
Такая мобилизация финансовых средств для борьбы с изменением климата должна представлять собой 
продвижение вперед сверх предыдущих усилий. 

4. Предоставление наращиваемых в масштабах финансовых ресурсов должно быть направлено на 
достижение баланса между действиями по адаптации и действиями по предотвращению изменения 
климата, с учетом стратегий, опирающихся на инициативу стран, а также приоритетов и потребностей 
Сторон, являющихся развивающими странами, прежде всего тех из них, которые особенно уязвимы к 
неблагоприятным последствиям изменения климата и имеют значительно ограниченный потенциал, 
таких как наименее развитые страны и малые островные развивающиеся государства, принимая во 
внимание необходимость в государственных и основанных на грантах финансовых ресурсах для 
адаптации. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, сообщают на двухгодичной основе 
ориентировочную количественную и качественную информацию, относящуюся к пунктам 1 и 3 
настоящей статьи, когда это применимо, включая прогнозируемые уровни государственных финансовых 
ресурсов, при наличии таковых, которые будут предоставлены Сторонам, являющимся развивающимися 
странами. К другим предоставляющим ресурсы Сторонам обращается призыв сообщать такую 
информацию раз в два года на добровольной основе. 

6. В ходе глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14, учитывается соответствующая 
информация, представленная Сторонами, являющимися развитыми странами, и/или органами 
Соглашения, об усилиях, касающихся финансовых средств для борьбы с изменением климата. 

7. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют транспарентную и согласованную 
информацию о поддержке для Сторон, являющихся развивающимися странами, которая 
предоставляется и мобилизуется при помощи государственного вмешательства, на двухгодичной основе 
в соответствии с условиями, процедурами и руководящими принципами, которые будут приняты 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, на ее первой 
сессии, как это предусмотрено в статье 13, пункт 13. К другим Сторонам обращается призыв сделать то 
же. 

8. Финансовый механизм Конвенции, включая его оперативные органы, выполняет функции 
финансового механизма настоящего Соглашения. 

9. Учреждения, обслуживающие настоящее Соглашение, включая оперативные органы 
Финансового механизма Конвенции, стремятся обеспечить эффективный доступ к финансовым ресурсам 
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посредством упрощенных процедур одобрения и расширения поддержки в деле обеспечения 
готовности для Сторон, являющихся развивающимися странами, в частности для наименее развитых 
стран и малых островных развивающихся государств, в контексте их национальных стратегий и планов в 
области борьбы с изменением климата. 
 

Статья 10 
 

1. Стороны разделяют долгосрочное видение важности полной реализации разработки и передачи 
технологий в целях повышения сопротивляемости к изменению климата и сокращения выбросов 
парниковых газов. 

2. Стороны, отмечая важность технологий для осуществления действий по предотвращению 
изменения климата и адаптации согласно настоящему Соглашению и признавая существующие усилия 
по внедрению и распространению технологий, укрепляют действия по сотрудничеству в области 
разработки и передачи технологий. 

3. Механизм по технологиям, учрежденный согласно Конвенции, обслуживает настоящее 
Соглашение. 

4. Настоящим учреждаются рамки по вопросам технологий для обеспечения всеобъемлющего 
руководства работой Механизма по технологиям в деле поощрения и облегчения более активных 
действий по разработке и передаче технологий в целях поддержки осуществления настоящего 
Соглашения в интересах реализации долгосрочного видения, о котором говорится в пункте 1 настоящей 
статьи. 

5. Ускорение и поощрение инноваций и создание для них благоприятных условий имеют огромное 
значение для эффективного, долгосрочного глобального реагирования на изменение климата и для 
поощрения экономического роста и устойчивого развития. Такие усилия получают надлежащую 
поддержку, в том числе со стороны Механизма по технологиям и за счет финансовых средств 
Финансового механизма Конвенции, для выработки совместных подходов к исследованиям и 
разработкам, а также расширения доступа к технологиям, в частности на ранних этапах технологического 
цикла, для Сторон, являющихся развивающимися странами. 

6. Сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка, включая 
финансовую поддержку, для осуществления настоящей статьи, в том числе для укрепления совместных 
действий в области разработки и передачи технологий на различных этапах технологического цикла, с 
целью обеспечения баланса между поддержкой предотвращения изменения климата и поддержкой 
адаптации. В ходе глобального подведения итогов, упомянутого в статье 14, учитывается имеющаяся 
информация об усилиях, касающихся поддержки в области разработки и передачи технологий Сторонам, 
являющимся развивающимися странами. 
 

Статья 11 
 

1. Укрепление потенциала согласно настоящему Соглашению должно укреплять возможности и 
способности Сторон, являющихся развивающимися странами, в особенности стран с наименьшими 
возможностями, таких как наименее развитые страны и страны, особенно уязвимые к неблагоприятным 
воздействиям изменения климата, таких как малые островные развивающиеся государства, 
осуществлять эффективные действия по борьбе с изменением климата, в том числе, помимо прочего, 
осуществлять действия по адаптации и предотвращению изменения климата, а также должно облегчать 
разработку, распространение и внедрение технологий и доступ к финансированию борьбы с изменением 
климата, содействовать соответствующим аспектам просвещения, подготовки кадров и информирования 
общественности и облегчать транспарентное, своевременное и точное сообщение информации. 

2. Укрепление потенциала должно осуществляться по инициативе стран, базироваться на 
национальных потребностях и реагировать на них, а также укреплять сопричастность стран, особенно 
Сторон, являющихся развивающимися странами, в том числе на национальном, субнациональном и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749


55 

местном уровне. Укрепление потенциала должно руководствоваться извлеченными уроками, в том 
числе уроками, извлеченными в ходе деятельности по укреплению потенциала согласно Конвенции, и 
оно должно представлять собой эффективный, цикличный процесс, который базируется на широком 
участии, имеет сквозной характер и учитывает тендерные аспекты. 

3. Всем Сторонам следует сотрудничать в укреплении потенциала Сторон, являющихся 
развивающимися странами, в области осуществления настоящего Соглашения. Сторонам, являющимся 
развитыми странами, следует увеличивать поддержку для действий в целях укрепления потенциала в 
Сторонах, являющихся развивающимися странами. 

4. Все Стороны, укрепляющие потенциал Сторон, являющихся развивающимися странами, для 
выполнения настоящего Соглашения, в том числе на основе региональных, двусторонних и 
многосторонних подходов, регулярно сообщают об этих действиях или мерах по укреплению 
потенциала. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует регулярно сообщать о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении планов, политики, действий или мер по осуществлению 
настоящего Соглашения. 

5. Деятельность по укреплению потенциала активизируется при помощи надлежащих 
институциональных механизмов для оказания поддержки осуществлению настоящего Соглашения, 
включая надлежащие институциональные механизмы, учрежденные согласно Конвенции, которые 
обслуживают настоящее Соглашение. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, на своей первой сессии рассматривает и принимает решение о первоначальных 
институциональных механизмах для укрепления потенциала. 
 

Статья 12 
 

Стороны сотрудничают в осуществлении надлежащим образом мер по активизации просвещения, 
подготовки кадров, информирования общественности, участия общественности и доступа 
общественности к информации по вопросам изменения климата, признавая важность этих шагов для 
активизации действий согласно настоящему Соглашению. 
 

Статья 13 
 

1. В целях укрепления взаимного доверия и уверенности и содействия эффективному 
осуществлению настоящим учреждаются расширенные рамки для обеспечения транспарентности 
действий и поддержки, предусматривающие гибкость, учитывающие различные возможности Сторон и 
опирающиеся на коллективный опыт. 

2. Рамки для обеспечения транспарентности предусматривают гибкость при осуществлении 
положений настоящей статьи для тех Сторон, являющихся развивающимися странами, которым это 
необходимо в свете их возможностей. Условия, процедуры и руководящие принципы, упомянутые в 
пункте 13 настоящей статьи, отражают такую гибкость. 

3. Рамки для обеспечения транспарентности используют и активизируют механизмы обеспечения 
транспарентности согласно Конвенции, признавая особые условия наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств, и осуществляются стимулирующим, неинтрузивным, 
ненаказательным способом при уважении национального суверенитета и при недопущении возложения 
чрезмерного бремени на Стороны. 

4. Механизмы обеспечения транспарентности согласно Конвенции, включая национальные 
сообщения, двухгодичные доклады и двухгодичные доклады, содержащие обновленную информацию, 
международные оценку и обзор и международные консультации и анализ, составляют часть опыта, 
используемого для разработки условий и процедур и руководящих указаний согласно пункту 13 
настоящей статьи. 
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5. Цель рамок для обеспечения транспарентности действий заключается в обеспечении ясного 
понимания действий по борьбе с изменением климата в свете цели Конвенции, как она изложена в ее 
статье 2, включая обеспечение ясности и отслеживание прогресса в достижении индивидуальных 
определяемых на национальном уровне вкладов Сторон согласно статье 4, и действий Сторон по 
адаптации согласно статье 7, включая эффективные практику, приоритеты, потребности и пробелы, в 
целях создания информационной основы для глобального подведения итогов согласно статье 14. 

6. Цель рамок для обеспечения транспарентности поддержки заключается в обеспечении ясного 
понимания поддержки, которую предоставляют и получают соответствующие индивидуальные Стороны 
в контексте действий по борьбе с изменением климата согласно статьям 4, 7, 9, 10 и 11, и формировании, 
насколько это возможно, общей картины предоставляемой совокупной финансовой поддержки в целях 
создания информационной основы для глобального подведения итогов согласно статье 14. 

7. Каждая Сторона регулярно представляет следующую информацию: 

a) информацию в отношении национального кадастра антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов, составляемого с использованием методологий на основе 
надлежащей практики, принятых Межправительственной группой экспертов по изменению климата и 
согласованных Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения; и 

b) информацию, необходимую для отслеживания прогресса в осуществлении и достижении ее 
определяемых на национальном уровне вкладов согласно статье 4. 

8. Каждой Стороне следует также в надлежащих случаях представлять информацию в отношении 
воздействий изменения климата и адаптации согласно статье 7. 

9. Стороны, являющиеся развитыми странами, представляют, а другим Сторонам, которые 
предоставляют поддержку, следует представлять информацию о финансовой поддержке, поддержке в 
области передачи технологий и поддержке в области укрепления потенциала, предоставляемой 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, согласно статьям 9, 10 и 11. 

10. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует представлять информацию о 
финансовой поддержке, поддержке в области передачи технологий и поддержке в области укрепления 
потенциала, необходимой и полученной согласно статьям 9, 10 и 11. 

11. Информация, представленная каждой Стороной согласно пунктам 7 и 9 настоящей статьи, 
подлежит рассмотрению техническими экспертами в соответствии с решением 1/CP.21. Для тех Сторон, 
являющихся развивающимися странами, которые нуждаются в этом в свете их возможностей, процесс 
рассмотрения включает предоставление помощи в выявлении потребностей в области укрепления 
потенциала. Кроме того, каждая Сторона принимает участие в стимулирующем, многостороннем 
рассмотрении прогресса в отношении усилий согласно статье 9 и соответствующего осуществления и 
достижения ею ее определяемого на национальном уровне вклада. 

12. Рассмотрение техническими экспертами согласно настоящему пункту включает в себя 
рассмотрение предоставленной Стороной поддержки, в соответствующих случаях, а также 
осуществления и достижения ею ее определяемых на национальном уровне вкладов. Рассмотрение 
также определяет области, требующие улучшений, для этой Стороны и включает рассмотрение 
соответствия информации условиям, процедурам и руководящим указаниям, упомянутым в пункте 13 
настоящей статьи, с учетом гибкости, предоставляемой Стороне согласно пункту 2 настоящей статьи. При 
рассмотрении особое внимание уделяется соответствующим национальным возможностям и 
обстоятельствам Сторон, являющихся развивающимися странами. 

13. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, на 
своей первой сессии, на основе опыта работы механизмов, связанных с транспарентностью согласно 
Конвенции, и опираясь на положения настоящей статьи, принимает общие условия, процедуры и 
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руководящие принципы, в зависимости от обстоятельств, для обеспечения транспарентности действий и 
поддержки. 

14. Развивающимся странам предоставляется поддержка для осуществления настоящей статьи. 

15. Сторонам, являющимся развивающимися странами, также на непрерывной основе 
предоставляется поддержка для укрепления потенциала, связанного с транспарентностью. 
 

Статья 14 
 

1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
периодически подводит итоги осуществления настоящего Соглашения для оценки коллективного 
прогресса в выполнении задачи настоящего Соглашения и в достижении его долгосрочных целей 
(именуется как "глобальное подведение итогов"). Она делает это всеобъемлющим и стимулирующим 
образом, рассматривая предотвращение изменения климата, адаптацию и средства осуществления и 
поддержки, и в свете справедливости и наилучших имеющихся научных знаний. 

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
проводит первое глобальное подведение итогов в 2023 году и впоследствии каждые пять лет, если 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, не примет 
иного решения. 

3. Результаты глобального подведения итогов служат информационной основой для Сторон при 
обновлении и активизации их определяемых на национальном уровне действий и поддержки согласно 
соответствующим положениям настоящего Соглашения, а также при активизации международного 
сотрудничества для действий по борьбе с изменением климата. 
 

Статья 15 
 

1. Настоящим учреждается механизм для содействия осуществлению и поощрения соблюдения 
положений настоящего Соглашения. 

2. Механизм, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, состоит из комитета, который основывается 
на знаниях экспертов и имеет стимулирующий характер и который функционирует транспарентным, 
невраждебным и ненаказательным образом. Комитет уделяет особое внимание соответствующим 
национальным возможностям и обстоятельствам Сторон. 

3. Комитет функционирует в соответствии с условиями и процедурами, принятыми Конференцией 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон Парижского соглашения, на ее первой сессии, и 
ежегодно представляет доклады Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения. 
 

Статья 16 
 

1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения. 

2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, могут участвовать 
в качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве 
совещания Сторон настоящего Соглашения. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, решения в отношении настоящего Соглашения принимаются только 
Сторонами настоящего Соглашения. 

3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
любой член Президиума Конференции Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный 
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момент не является Стороной настоящего Соглашения, замещается дополнительным членом, 
избираемым Сторонами настоящего Соглашения из их числа. 

4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
регулярно рассматривает осуществление настоящего Соглашения и принимает в рамках своего мандата 
решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функции, 
возложенные на нее в соответствии с настоящим Соглашением, и: 

a) учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществления настоящего 
Соглашения; и 

b) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления настоящего 
Соглашения. 

5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры, применяемые согласно 
Конвенции, применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis, за исключением тех случаев, когда 
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, может на 
основе консенсуса принять иное решение. 

6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, одновременно с первой сессией Конференции Сторон, которая 
запланирована после даты вступления в силу настоящего Соглашения. Последующие очередные сессии 
Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, проводятся 
одновременно с очередными сессиями Конференции Сторон, если Конференция Сторон, действующая в 
качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, не примет иного решения. 

7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон 
настоящего Соглашения, созываются, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания 
Сторон настоящего Соглашения, сочтет это необходимым, или по письменному требованию любой из 
Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит это требование 
Сторонам, оно будет поддержано не менее чем одной третью Сторон. 

8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное 
агентство по атомной энергии, а также любое государство - член таких организаций или наблюдатели при 
них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции 
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, в качестве наблюдателей. 
Любые органы или учреждения, будь то национальные или международные, правительственные или 
неправительственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия 
настоящего Соглашения, и которые сообщили секретариату о своем желании быть представленными на 
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, в 
качестве наблюдателя, могут быть допущены к участию в ней, за исключением тех случаев, когда против 
этого возражают не менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей 
регулируются правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 настоящей статьи. 
 

Статья 17 
 

1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, действует в качестве 
секретариата настоящего Соглашения. 

2. Статья 8, пункт 2, Конвенции о функциях секретариата и статья 8, пункт 3, Конвенции об 
организации функционирования секретариата применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis. 
Кроме того, секретариат выполняет функции, возложенные на него согласно настоящему Соглашению и 
Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения. 
 

Статья 18 
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1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и 
Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, 
действуют соответственно в качестве Вспомогательного органа для консультирования по научным и 
техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Соглашения. 
Положения, касающиеся функционирования этих двух органов в соответствии с Конвенцией, 
применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis. Сессии заседаний Вспомогательного органа 
для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по 
осуществлению настоящего Соглашения проводятся соответственно в связи с заседаниями 
Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и 
Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции. 

2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Соглашения, могут участвовать 
в качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомогательные 
органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего Соглашения, решения в отношении 
настоящего Соглашения принимаются лишь теми Сторонами, которые являются Сторонами настоящего 
Соглашения. 

3. Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, 
выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Соглашения, любой член бюро 
этих вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не 
является Стороной настоящего Соглашения, замещается дополнительным членом, который избирается 
Сторонами настоящего Соглашения из их числа. 
 

Статья 19 
 

1. Вспомогательные органы или любые другие институциональные механизмы, учрежденные 
Конвенцией или согласно Конвенции, помимо тех вспомогательных органов и институциональных 
механизмов, которые упомянуты в настоящем Соглашении, обслуживают настоящее Соглашение 
согласно решению Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего 
Соглашения. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, 
определяет функции, которые будут выполнять такие вспомогательные органы или механизмы. 

2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Соглашения, может 
давать таким вспомогательным органам и институциональным механизмам дальнейшие руководящие 
указания. 
 

Статья 20 
 

1. Настоящее Соглашение открыто для подписания и подлежит ратификации, принятию или 
одобрению государствами и региональными организациями экономической интеграции, которые 
являются Сторонами Конвенции. Оно открыто для подписания в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 22 апреля 2016 года по 21 апреля 2017 года. Настоящее Соглашение 
открывается для присоединения на следующий день после даты его закрытия для подписания. 
Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение 
Депозитарию. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной 
настоящего Соглашения, но при этом ни одно из ее государств-членов не является Стороной, несет все 
обязательства, вытекающие из настоящего Соглашения. В случае региональных организаций 
экономической интеграции, у которых одно или несколько государств-членов являются Сторонами 
настоящего Соглашения, данная организация и ее государства-члены принимают решения в отношении 
своих соответствующих обязанностей по выполнению ими взятых на себя обязательств по настоящему 
Соглашению. В таких случаях данная организация и ее государства-члены не могут одновременно 
пользоваться правами в соответствии с настоящим Соглашением. 
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3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные 
организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетенции в отношении 
вопросов, регулируемых настоящим Соглашением. Эти организации также информируют Депозитария, 
который, в свою очередь, информирует Стороны, о любых существенных изменениях в пределах их 
компетенции. 
 

Статья 21 
 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после того, как не менее 55 Сторон 
Конвенции, на долю которых, по оценкам, приходится в совокупности как минимум 55 процентов общих 
глобальных выбросов парниковых газов, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении. 

2. Исключительно для ограниченной цели пункта 1 настоящей статьи "общие глобальные выбросы 
парниковых газов" означают самое последнее количество, которое Стороны Конвенции сообщили в день 
принятия настоящего Соглашения или ранее. 

3. Для каждого государства или каждой региональной организации экономической интеграции, 
которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящее Соглашение или присоединяются к нему 
после выполнения условий для его вступления в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после сдачи на хранение таким государством 
или такой региональной организацией экономической интеграции их документов о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении. 

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение региональной 
организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к 
документам, сданным на хранение государствами - членами этой организации. 
 

Статья 22 
 

Положения статьи 15 Конвенции о принятии поправок к Конвенции применяются к настоящему 
Соглашению mutatis mutandis. 
 

Статья 23 
 

1. Положения статьи 16 Конвенции о принятии приложений и о принятии поправок к приложениям 
к Конвенции применяются к настоящему Соглашению mutatis mutandis. 

2. Приложения к настоящему Соглашению составляют его неотъемлемую часть, и, если прямо не 
предусматривается иного, ссылка на настоящее Соглашение представляет собой в то же время ссылку на 
любые приложения к нему. Такие приложения ограничиваются перечнями, формами или любыми 
другими материалами описательного характера, которые касаются научных, технических, процедурных 
или административных вопросов. 
 

Статья 24 
 

Положения статьи 14 Конвенции об урегулировании споров применяются к настоящему 
Соглашению mutatis mutandis. 
 

Статья 25 
 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, каждая Сторона имеет 
один голос. 

2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по вопросам, 
входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749&dst=100226
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749&dst=100234
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15749&dst=100213


61 

Сторонами настоящего Соглашения. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом 
пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот. 
 

Статья 26 
 

Функции Депозитария настоящего Соглашения выполняет Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. 
 

Статья 27 
 

Оговорки к настоящему Соглашению не допускаются. 
 

Статья 28 
 

1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления настоящего Соглашения в силу для той 
или иной Стороны эта Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 
уведомление Депозитарию. 

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Депозитарием 
уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомлении о 
выходе. 

3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из настоящего 
Соглашения. 
 

Статья 29 
 

Подлинник настоящего Соглашения, тексты которого на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
 

Совершено в Париже двенадцатого дня декабря месяца две тысячи пятнадцатого года. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, поставили 
свои подписи под настоящим Соглашением. 
 

(Подписи) 
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Приложение 2. РКИК 

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 
(Нью-Йорк, 9 мая 1992 года) 

 

Стороны настоящей Конвенции, 

признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия являются предметом 
общей озабоченности человечества, 

будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности произошло существенное 
увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение усиливает естественный 
парниковый эффект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению поверхности и 
атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и 
человечество, 

отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних глобальных выбросов 
парниковых газов приходится на развитые страны, что уровень выбросов на душу населения в 
развивающихся странах все еще сравнительно низок и что доля глобальных выбросов, производимых в 
развивающихся странах, будет возрастать в связи с удовлетворением их социальных нужд и 
потребностей в области развития, 

учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглотителей и накопителей 
парниковых газов, 

отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения климата, в частности в 
отношении их сроков, масштабов и региональных особенностей, 

признавая, что глобальный характер изменения климата требует максимально широкого 
сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по эффективному и надлежащему 
международному реагированию сообразно их общей, но дифференцированной ответственности и 
реальным возможностям, а также их социальным и экономическим условиям, 

ссылаясь на соответствующие положения Декларации Конференции Организации Объединенных 
Наций по проблемам окружающей человека среды, принятой в Стокгольме 16 июня 1972 года, 

напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами 
международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы 
согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за 
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба 
окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции, 

вновь подтверждая принцип суверенитета государств в международном сотрудничестве в деле 
реагирования на изменение климата, 

признавая, что государствам следует ввести в действие эффективное законодательство в области 
окружающей среды, что экологические стандарты, цели и приоритеты в области управления должны 
отражать те аспекты окружающей среды и развития, в отношении которых они применяются, и что 
стандарты, применяемые некоторыми странами, могут быть неуместными и необоснованными с точки 
зрения экономических и социальных издержек для других стран, в частности развивающихся стран, 

ссылаясь на положение Резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о 
Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и Резолюций 43/53 
от 6 декабря 1988 года, 44/207 от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 1990 года и 46/169 от 19 
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декабря 1991 года об охране глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений 
человечества, 

ссылаясь также на положения Резолюции 44/206 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года 
о возможных неблагоприятных последствиях повышения уровня моря для островов и прибрежных 
районов, в особенности низинных прибрежных районов, и на соответствующие положения Резолюции 
44/172 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осуществлении Плана действия по борьбе с 
опустыниванием, 

ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового слоя и Монреальский 
протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой, с изменениями и поправками от 29 
июня 1990 года, 

принимая к сведению Декларацию министров, принятую 7 ноября 1990 года на второй Всемирной 
климатической конференции, 

сознавая ценность аналитической работы, которая осуществляется многими государствами в 
области изменения климата, и важность вклада, вносимого Всемирной метеорологической 
организацией, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и другими 
органами, организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, а также другими 
международными и межправительственными органами в процесс обмена результатами научных 
исследований и координации исследований, 

признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем изменения климата, будут 
наиболее эффективными с экологической, социальной и экономической точек зрения в том случае, если 
они будут основаны на соответствующих научных, технических и экономических соображениях и будут 
постоянно пересматриваться в свете новых результатов, полученных в этих областях, 

признавая возможность экономической обоснованности самих мер по решению проблем 
изменения климата, а также их способность содействовать решению других экологических проблем, 

признавая также необходимость незамедлительного принятия в качестве первого шага развитыми 
странами гибких мер на основе четких приоритетов в направлении разработки всеобъемлющих 
стратегий реагирования на глобальном, национальном и, в случае согласования, региональном уровнях, 
которые охватывали бы все парниковые газы с должным учетом их относительной роли в усилении 
парникового эффекта, 

признавая далее, что низинные и другие небольшие островные страны, страны с низинными 
прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или районами, подверженными 
наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с уязвимыми горными экосистемами 
особенно чувствительны к неблагоприятным последствиям изменения климата, 

признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся стран, экономика которых 
особенно зависит от производства, использования и экспорта ископаемых видов топлива, 
проистекающие из мер по ограничению выбросов парниковых газов, 

подтверждая, что меры по реагированию на изменение климата должны быть скоординированы с 
общим комплексом мер по социально-экономическому развитию, с тем чтобы не допустить 
неблагоприятного воздействия на него, с полным учетом законных приоритетных потребностей 
развивающихся стран в деле достижения устойчивого экономического роста и искоренения нищеты, 

признавая, что все страны, в особенности развивающиеся страны, нуждаются в доступе к ресурсам, 
необходимым для достижения устойчивого социально-экономического развития, и что для того, чтобы 
развивающиеся страны продвинулись в направлении этой цели, их энергопотребление должно 
возрастать с учетом возможностей достижения более высокой энергоэффективности и борьбы с 
выбросами парниковых газов в целом, в том числе путем применения новых технологий на условиях, 
которые делают такое применение выгодным с экономической и социальной точек зрения, 
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будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в интересах нынешнего и 
будущих поколений, 

договорились о следующем: 
 

Статья 1 
 

[Определения <*>] 
 

Для целей настоящей Конвенции: 

1. "Неблагоприятные последствия изменения климата" означают изменения в физической среде 
или биоте, вызываемые изменением климата, которые оказывают значительное негативное влияние на 
состав, восстановительную способность или продуктивность естественных и регулируемых экосистем, 
или на функционирование социально-экономических систем, или на здоровье и благополучие человека. 

-------------------------------- 

<*> Названия статей приводятся исключительно для удобства читателя. 
 

2. "Изменение климата" означает изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено 
деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на 
естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени. 

3. "Климатическая система" означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы и геосферы 
и их взаимодействие. 

4. "Выбросы" означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосферу над 
конкретным районом и за конкретный период времени. 

5. "Парниковые газы" означают такие газообразные составляющие атмосферы - как природного, 
так и антропогенного происхождения, - которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение. 

6. "Региональная организация экономической интеграции" означает организацию, учрежденную 
суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой входят вопросы, регулируемые 
настоящей Конвенцией или протоколами к ней, и которая должным образом уполномочена в 
соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать и утверждать 
соответствующие документы или присоединяться к ним. 

7. "Накопитель" означает компонент или компоненты климатической системы, в которых 
происходит накопление парникового газа или прекурсора парникового газа. 

8. "Поглотитель" означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который абсорбирует 
парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из атмосферы. 

9. "Источник" означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в атмосферу 
поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа. 
 

Статья 2 
 

[Цель] 
 

Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, которые может 
принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во исполнение соответствующих 
положений Конвенции стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой 
уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к 
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изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и 
обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. 
 

Статья 3 
 

[Принципы] 
 

В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению ее положений Стороны 
руководствуются, в частности, следующим: 

1. Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений 
человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной 
ответственностью и имеющимися у них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся 
развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и его 
отрицательными последствиями. 

2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые обстоятельства Сторон, 
являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы по отношению к 
отрицательным последствиям изменения климата, а также тех Сторон, которым в соответствии с 
настоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или непосильное бремя, особенно Сторон, 
являющихся развивающимися странами. 

3. Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, 
предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его отрицательных 
последствий. Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная 
определенность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки принятия таких мер, 
учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с изменением климата, должны быть 
экономически эффективными для обеспечения глобальных благ при наименьших возможных затратах. С 
этой целью такие политика и меры должны учитывать различные социально-экономические условия, 
быть всеобъемлющими, охватывать все соответствующие источники, поглотители и накопители 
парниковых газов и меры по адаптации и включать все экономические сектора. Усилия по реагированию 
на изменение климата могут предприниматься заинтересованными Сторонами на совместной основе. 

4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содействовать. Политика и меры в 
области защиты климатической системы от антропогенных изменений должны соответствовать 
конкретным условиям каждой Стороны и быть интегрированы с национальными программами развития, 
поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение для принятия мер по реагированию на 
изменение климата. 

5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению благоприятствующей и 
открытой международной экономической системы, которая приводила бы к устойчивому 
экономическому росту и развитию всех Сторон, особенно Сторон, которые являются развивающимися 
странами, позволяя им таким образом лучше реагировать на проблемы изменения климата. Меры, 
принятые в целях борьбы с изменением климата, включая односторонние меры, не должны служить 
средством произвольной или необоснованной дискриминации или скрытого ограничения 
международной торговли. 
 

Статья 4 
 

[Обязательства] 
 

1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и свои 
конкретные национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития: 

a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют Конференции Сторон в 
соответствии со статьей 12 национальные кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
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поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя 
сопоставимые методологии, которые будут согласованы Конференцией Сторон; 

b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в 
соответствующих случаях, региональные программы, содержащие меры по смягчению последствий 
изменения климата путем решения проблемы антропогенных выбросов из источников и абсорбции 
поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и меры по 
содействию адекватной адаптации к изменению климата; 

c) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и распространении, включая 
передачу, технологий, методов и процессов, приводящих к ограничению, снижению или прекращению 
антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, во всех 
соответствующих секторах, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, лесное 
хозяйство и удаление отходов; 

d) оказывают содействие рациональному использованию поглотителей и накопителей всех 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, включая биомассу, леса и океаны и 
другие наземные, прибрежные и морские экосистемы, а также, в соответствующих случаях, оказывают 
содействие и сотрудничают в их охране и повышении их качества; 

e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к последствиям изменения 
климата; разрабатывают и развивают соответствующие комплексные планы по ведению хозяйства в 
прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов, 
особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, а также наводнений; 

f) по мере возможности учитывают связанные с изменением климата соображения при проведении 
своей соответствующей социальной, экономической и экологической политики и принятии мер и 
используют соответствующие методы, например оценки последствий, составленные и определенные на 
национальном уровне, с целью свести к минимуму отрицательные последствия для экономики, здоровья 
общества и качества окружающей среды проектов или мер, осуществляемых ими с целью смягчения 
воздействия изменения климата или приспособления к нему; 

g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, технологических, технических, 
социально-экономических и других исследований, систематических наблюдений и создании банков 
данных, связанных с климатической системой и предназначенных для углубления познаний, а также 
уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в отношении причин, последствий, 
масштабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и социальных последствий 
различных стратегий реагирования; 

h) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и оперативном обмене 
соответствующей научной, технологической, технической, социально-экономической и юридической 
информацией, связанной с климатической системой и изменением климата, а также с экономическими 
и социальными последствиями различных стратегий реагирования; 

i) оказывают содействие и сотрудничают в области образования, подготовки кадров и просвещения 
населения по вопросам изменения климата и поощряют самое широкое участие в этом процессе, в том 
числе неправительственных организаций; и 

j) в соответствии со статьей 12 направляют Конференции Сторон информацию, касающуюся 
осуществления. 

2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, включенные в Приложение I, 
берут на себя следующие конкретные обязательства: 

a) каждая из этих Сторон проводит национальную политику <*> и принимает соответствующие 
меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих антропогенных выбросов 
парниковых газов и защиты и повышения качества своих поглотителей и накопителей парниковых газов. 
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Такие политика и меры продемонстрируют лидерство развитых стран в изменении долгосрочных 
тенденций в плане антропогенных выбросов в соответствии с целью Конвенции, признавая тот факт, что 
возвращение к концу нынешнего десятилетия к прежним уровням антропогенных выбросов двуокиси 
углерода и других парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, будет способствовать 
такому изменению, и принимая во внимание различия в отправных точках и подходах этих Сторон, в их 
экономических структурах и базах ресурсов, необходимость сохранения высоких и устойчивых темпов 
экономического роста, имеющиеся технологии и другие конкретные обстоятельства, а также 
необходимость справедливого и надлежащего вклада каждой из этих Сторон в глобальные усилия по 
реализации данной цели. Эти Стороны могут осуществлять такую политику и меры совместно с другими 
Сторонами и могут оказывать другим сторонам помощь в деле внесения вклада в достижение цели 
Конвенции и, в частности, цели настоящего подпункта; 

-------------------------------- 

<*> Сюда включены политика и меры, проводимые региональными организациями экономической 
интеграции. 
 

b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих Сторон в соответствии со 
статьей 12 представляет в течение шести месяцев после вступления для нее в силу Конвенции, а 
впоследствии на периодической основе, подробную информацию о своих политике и мерах, о которых 
говорится в подпункте "a" выше, а также о прогнозируемых в связи с ними антропогенных выбросах из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, 
в течение периода, указанного в подпункте "a", с тем чтобы индивидуально или совместно вернуться к 
своим уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не 
регулируемых Монреальским протоколом 1990 года. Конференция Сторон рассмотрит эту информацию 
на своей первой сессии, а впоследствии будет проводить такое рассмотрение на периодической основе 
в соответствии со статьей 7; 

c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов для 
целей подпункта "b" выше следует принимать во внимание наилучшие имеющиеся научные знания, в 
том числе о фактической емкости поглотителей и соответствующем влиянии таких газов на изменение 
климата. Конференция Сторон рассматривает и согласовывает методологии таких расчетов на своей 
первой сессии, а впоследствии рассматривает их на регулярной основе; 

d) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекватность подпунктов "a" и "b" 
выше. Такое рассмотрение проводится в свете наилучшей имеющейся научной информации и оценки 
изменения климата и его последствий, а также соответствующей технической, социальной и 
экономической информации. На основе такого рассмотрения Конференция Сторон предпринимает 
соответствующие действия, которые могут включать внесение поправок в обязательства, изложенные в 
подпунктах "a" и "b" выше. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает также решение в 
отношении критериев совместного осуществления, как указано в подпункте "a" выше. Второе 
рассмотрение подпунктов "a" и "b" проводится не позднее 31 декабря 1998 года, а впоследствии с 
регулярной периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, до тех пор, пока не будет достигнута 
цель Конвенции; 

e) каждая из этих Сторон: 

i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами соответствующие 
экономические и административные документы, разработанные для достижения цели Конвенции; и 

ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную политику и практические методы, 
которые поощряют деятельность, ведущую к более высоким уровням антропогенных выбросов 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, по сравнению с уровнями, которые 
имели бы место в противном случае; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15742
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15742
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15742


68 

f) Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает имеющуюся информацию 
в целях принятия решений в отношении таких поправок к спискам в Приложениях I и II, которые могут 
быть уместными, с согласия заинтересованной Стороны; 

g) любая Сторона, не включенная в Приложение I, может в своем документе о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении или в любое другое время впоследствии уведомить 
депозитария о своем намерении выполнять обязательства, перечисленные в подпунктах "a" и "b" выше. 
Депозитарий информирует других подписавших Конвенцию участников и другие Стороны о любом таком 
уведомлении. 

3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых Стороны, 
включенные в Приложение II, предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для 
покрытия всех согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами, являющимися 
развивающимися странами, своих обязательств в соответствии со статьей 12, пункт 1. Они также 
предоставляют такие финансовые ресурсы, включая ресурсы на цели передачи технологий, которые 
необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех согласованных 
дополнительных издержек, связанных с осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей 
статьи и согласованы между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом 
или органами, указанными в статье 11, в соответствии с этой статьей. При осуществлении этих 
обязательств учитывается необходимость адекватности и предсказуемости потока средств и важность 
соответствующего разделения бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. 

4. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых Стороны, 
включенные в Приложение II, оказывают также помощь Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, которые особенно уязвимы для отрицательных последствий изменения климата, в покрытии 
расходов на адаптацию к этим отрицательным последствиям. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых Стороны, 
включенные в Приложение II, предпринимают все практические шаги для поощрения, облегчения и 
финансирования в соответствующих случаях передачи экологически безопасных технологий и "ноу-хау" 
или доступа к ним другим Сторонам, особенно Сторонам, являющимся развивающимися странами, с тем 
чтобы дать им возможность выполнять положения Конвенции. В ходе этого процесса Стороны, 
являющиеся развитыми странами, оказывают поддержку развитию и укреплению национального 
потенциала и технологий Сторон, являющихся развивающимися странами. Другие Стороны и 
организации, которые в состоянии делать это, могут также оказывать помощь в содействии передаче 
таких технологий. 

6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная степень гибкости будет 
предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, включенным в Приложение I, которые 
осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить способность этих Сторон 
заниматься проблемами, связанными с изменением климата, в том числе принимая во внимание 
исторический уровень антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом, выбранный в качестве точки отсчета. 

7. Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися развивающимися странами, 
своих обязательств по Конвенции будет зависеть от эффективного осуществления Сторонами, 
являющимися развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с финансовыми 
ресурсами и передачей технологии, причем в полной мере будет учитываться тот факт, что 
экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются главными и доминирующими 
приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами. 

8. При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей статье, Стороны в полной мере 
рассматривают вопрос о том, какие действия в соответствии с Конвенцией необходимо предпринять, 
включая действия, касающиеся финансирования, страхования и передачи технологии, для учета 
вызванных отрицательными последствиями изменения климата и/или последствиями осуществления 
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мер реагирования конкретных потребностей и озабоченностей Сторон, являющихся развивающимися 
странами, особенно: 

a) малых островных стран; 

b) стран с низинными прибрежными районами; 

c) стран с засушливыми и полузасушливыми районами, с районами, покрытыми лесами, и 
районами, где леса подвергаются деградации; 

d) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям; 

e) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию; 

f) стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в городских районах; 

g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосистемы горных районов; 

h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет 
производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных с ним 
энергоемких продуктов; и 

i) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран. 

Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходимых случаях, действия в 
отношении этого пункта. 

9. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые условия наименее 
развитых стран в своих действиях, связанных с финансированием и передачей технологии. 

10. Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении обязательств по Конвенции 
положение Сторон, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами, экономика которых 
уязвима для отрицательных последствий осуществления мер по реагированию на изменение климата. 
Это относится главным образом к Сторонам, экономика которых в значительной степени зависит от 
дохода, получаемого за счет производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых 
видов топлива и связанных с ним энергоемких продуктов, и/или такого использования ископаемых видов 
топлива, при переходе от которого к другим альтернативам такие Стороны испытывают серьезные 
трудности. 
 

Статья 5 
 

[Исследования и систематическое наблюдение] 
 

При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1 "g", Стороны: 

a) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность международных и 
межправительственных программ и сетей или организаций, которые имеют своей целью определение, 
проведение, оценку и финансирование исследований, сбор данных и систематическое наблюдение, 
принимая во внимание необходимость сведения к минимуму дублирования усилий; 

b) поддерживают международные и межправительственные усилия по укреплению 
систематического наблюдения и национального потенциала и возможностей в области научных и 
технических исследований, особенно в развивающихся странах, и по содействию доступу к данным и 
результатам их анализа, полученным из районов, находящихся за пределами действия национальной 
юрисдикции, и обмена ими; и 
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c) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и сотрудничают в укреплении 
их национального потенциала и возможностей участия в усилиях, упомянутых в подпунктах "a" и "b" 
выше. 
 

Статья 6 
 

[Просвещение, подготовка кадров и 
информирование общественности] 

 
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1 "i", Стороны: 

a) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях и в 
соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующими возможностями 
поощряют и облегчают: 

i) разработку и осуществление программ просвещения и информирования общественности по 
проблемам изменения климата и его последствий; 

ii) доступ общественности к информации об изменении климата и его последствиях; 

iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения климата и его последствий и в 
разработке соответствующих мер реагирования; и 

iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала. 

b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существующие органы, 
сотрудничают и содействуют в: 

i) разработке материалов для целей просвещения и информирования общественности по вопросам 
изменения климата и его последствий и обмене такими материалами; и 

ii) разработке и осуществлении программ в области образования и подготовки кадров, включая 
укрепление национальных учреждений и обмен персоналом или его прикомандирование для 
подготовки экспертов в этой области, особенно в интересах развивающихся стран. 
 

Статья 7 
 

[Конференция Сторон] 
 

1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. 

2. Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Конвенции, регулярно 
рассматривает вопрос об осуществлении Конвенции и любых связанных с ней правовых документов, 
которые могут быть приняты Конференцией Сторон, и выносит, в пределах своих полномочий, решения, 
необходимые для содействия эффективному осуществлению Конвенции. С этой целью она: 

a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организационных механизмов, 
предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного в ходе ее осуществления, 
и развития научных и технических знаний; 

b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами мерах по реагированию 
на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, обязанностей и возможностей 
Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции; 

c) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию принимаемых ими мер по 
реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, обязанностей 
и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции; 
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d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с целью и положениями 
Конвенции в деле разработки и периодического уточнения сопоставимых методологий, которые 
подлежат согласованию Конференцией Сторон, в частности для подготовки кадастров выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и для оценки эффективности мер по 
ограничению выбросов и увеличению поглощения этих газов; 

e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положениями Конвенции 
информации осуществление Конвенции Сторонами, общие последствия мер, принятых согласно 
Конвенции, в частности экологические, экономические и социальные последствия, а также их совокупное 
воздействие, и прогресс, достигнутый в реализации цели Конвенции; 

f) рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении Конвенции и обеспечивает 
их публикацию; 

g) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуществления Конвенции; 

h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5, статьей 
11; 

i) учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются необходимыми для 
осуществления Конвенции; 

j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органами, и осуществляет 
руководство их деятельностью; 

k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые правила для себя и 
для любых вспомогательных органов; 

l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудничество со стороны 
компетентных международных организаций и межправительственных и неправительственных органов и 
использует предоставляемую ими информацию; и 

m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для достижения цели Конвенции, а 
также все прочие функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенцией. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собственные правила процедуры, 
а также правила процедуры вспомогательных органов, учрежденных Конвенцией, которые включают в 
себя процедуры принятия решений по вопросам, которые не охвачены процедурами принятия решений, 
предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких процедурах может четко оговариваться, какое 
большинство необходимо для принятия тех или иных конкретных решений. 

4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, упоминаемым в 
статье 21, и проводится не позднее чем через год после даты вступления Конвенции в силу. Затем 
очередные сессии Конференции Сторон проводятся один раз в год, если Конференция Сторон не примет 
иного решения. 

5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие сроки, которые 
Конференция сочтет необходимыми, или по письменной просьбе любой из Сторон при условии, что в 
течение шести месяцев после того, как секретариат направит эту просьбу Сторонам, к ней присоединится 
не менее одной трети от общего числа Сторон. 

6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное 
агентство по атомной энергии, а также любое государство - член этих организаций или любой 
наблюдатель при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях 
Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любой орган или любое учреждение, будь то 
национальное или международное, правительственное или неправительственное, которое обладает 
компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия Конвенции, и которое сообщило секретариату 
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о своем желании быть представленным на сессии Конференции Сторон в качестве наблюдателя, может 
быть допущено к участию в ней, если против этого не возражает по меньшей мере одна треть от числа 
присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, 
принятыми Конференцией Сторон. 
 

Статья 8 
 

[Секретариат] 
 

1. Настоящим учреждается секретариат. 

2. Секретариат выполняет следующие функции: 

a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждаемых в 
соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги; 

b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов; 

c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являются развивающимися 
странами, в сборе и передаче информации, необходимой в соответствии с положениями Конвенции, 
если поступает такая просьба; 

d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции Сторон; 

e) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих 
международных органов; 

f) налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие административные и 
договорные связи, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его функций; и 

g) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Конвенции и в любых протоколах к 
ней, и такие другие функции, которые могут быть определены Конференцией Сторон. 

3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный секретариат и организует его 
функционирование. 
 

Статья 9 
 

[Вспомогательный орган для консультирования 
по научным и техническим аспектам] 

 
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирования по научным и 

техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию Сторон и, при необходимости, ее другие 
вспомогательные органы своевременной информацией и консультациями по научным и техническим 
аспектам, относящимся к Конвенции. Этот орган открыт для участия всех Сторон и является 
междисциплинарным. Он состоит из компетентных в соответствующих отраслях знаний представителей 
правительств. Он регулярно представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы. 

2. Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существующие компетентные 
международные органы, настоящий орган: 

a) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению климата и его последствиям; 

b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуществление Конвенции; 

c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и "ноу-хау" и выносит 
рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких технологий; 
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d) вносит рекомендации относительно научных программ, международного сотрудничества в 
области исследований и разработок, касающихся изменения климата, а также путей и средств оказания 
поддержки созданию национального потенциала в развивающихся странах; и 

e) предоставляет ответы на научные, технические и методологические вопросы, с которыми могут 
обратиться к данному органу Конференция Сторон и ее вспомогательные органы. 

3. Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более подробно определены 
Конференцией Сторон. 
 

Статья 10 
 

[Вспомогательный орган по осуществлению] 
 

1. Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению, который оказывает 
содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре эффективного осуществления Конвенции. Этот орган 
открыт для участия всех Сторон и состоит из представителей правительств, являющихся экспертами в 
вопросах, связанных с изменением климата. Он регулярно представляет доклады Конференции Сторон 
по всем аспектам своей работы. 

2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган: 

a) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 1, с целью оценки 
общего совокупного воздействия мер, принимаемых Сторонами в свете последних научных оценок в 
отношении изменения климата; 

b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 2, в целях оказания 
помощи Конференции Сторон в проведении рассмотрений, предусмотренных в статье 4, пункт 2 "d", и 

c) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, в подготовке и 
осуществлении ее решений. 
 

Статья 11 
 

[Финансовый механизм] 
 

1. Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых ресурсов, безвозмездно 
или на льготных условиях, в том числе для передачи технологии. Он функционирует под руководством и 
подотчетен Конференции Сторон, которая определяет его политику, программные приоритеты и 
критерии отбора, связанные с настоящей Конвенцией. Управление им возлагается на один или несколько 
существующих международных органов. 

2. Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансированную представленность 
всех Сторон в рамках открытой системы управления. 

3. Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено управление финансовым 
механизмом, согласуют процедуры осуществления приведенных выше пунктов, включающие 
следующее: 

a) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в области изменения климата 
политике, программным приоритетам и критериям отбора, установленным Конференцией Сторон; 

b) условия, при которых конкретное решение о финансировании может пересматриваться в свете 
этой политики, программных приоритетов и критериев отбора; 

c) представление органом или органами регулярных докладов Конференции Сторон о своих 
финансовых операциях, что соответствует требованию о подотчетности, изложенному в пункте 1 выше; и 
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d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема финансовых средств, 
необходимых и имеющихся для осуществления настоящей Конвенции, и условий, при которых 
проводится периодический пересмотр этого объема. 

4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупомянутых положений на 
своей первой сессии на основе обзора и с учетом временных механизмов, указанных в статье 21, пункт 
3, и принимает решение о том, сохранять ли эти временные механизмы. Не позднее чем через четыре 
года после этого Конференция Сторон проводит обзор этого финансового механизма и принимает 
надлежащие меры. 

5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся 
развивающимися странами, получать финансовые ресурсы в связи с осуществлением Конвенции через 
двусторонние, региональные и другие многосторонние каналы. 
 

Статья 12 
 

[Представление информации, касающейся осуществления] 
 

1. В соответствии со статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет Конференции Сторон через 
секретариат следующие виды информации: 

a) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех 
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в той степени, в какой позволяют их 
возможности, используя сопоставимые методологии, которые будут предложены и согласованы на 
Конференции Сторон; 

b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществлению Конвенции; 
и 

c) любую другую информацию, которую Сторона считает относящейся к достижению цели 
Конвенции и уместной для включения в свое сообщение, в том числе, если это возможно, материалы, 
касающиеся расчетов глобальных тенденций выбросов. 

2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в 
Приложение I, включает в свое сообщение следующие виды информации: 

a) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выполнения своих обязательств 
по статье 4, пункты 2 "a" и 2 "b"; и 

b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в предыдущем подпункте 
"a", окажут на антропогенные выбросы из ее источников и абсорбцию ее поглотителями парниковых 
газов в течение периода, указанного в статье 4, пункт 2 "a". 

3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая относящаяся к числу 
развитых Сторона, включенная в Приложение II, включают подробную информацию о мерах, принятых в 
соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5. 

4. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добровольной основе предлагать 
проекты для финансирования, включая конкретные технологии, материалы, оборудование, методы или 
практику, которые потребуются для осуществления таких проектов, а также, по мере возможности, смету 
всех дополнительных расходов, оценку сокращения выбросов и увеличения абсорбции парниковых 
газов, а также оценку соответствующего полезного эффекта. 

5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в 
Приложение I, представляет свое первоначальное сообщение в течение шести месяцев после вступления 
Конвенции в силу для этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная в такой список, представляет свое 
первоначальное сообщение в течение трех лет после вступления Конвенции в силу для этой Стороны, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15742
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или с момента появления финансовых ресурсов в соответствии со статьей 4, пункт 3. Стороны, которые 
являются наименее развитыми странами, могут представлять свое первоначальное сообщение по своему 
усмотрению. Частотность последующих сообщений всех Сторон определяется Конференцией Сторон с 
учетом дифференцированного графика, устанавливаемого настоящим пунктом. 

6. Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей статьей, препровождается 
секретариатом как можно скорее Конференции Сторон и любым соответствующим вспомогательным 
органам. В случае необходимости процедуры представления информации могут быть более подробно 
рассмотрены Конференцией Сторон. 

7. С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает меры по оказанию Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, технической и финансовой поддержки, по их просьбе, в сборе 
и представлении информации в соответствии с настоящей статьей, а также в определении технических и 
финансовых потребностей, связанных с предлагаемыми проектами и мерами по реагированию в 
соответствии со статьей 4. Такая поддержка может предоставляться, по мере необходимости, другими 
Сторонами, компетентными международными организациями и секретариатом. 

8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принципами, принятыми 
Конференцией Сторон, и при условии предварительного уведомления Конференции Сторон, 
представлять совместное сообщение во исполнение их обязательств по настоящей статье при условии, 
что такое сообщение включает информацию о выполнении каждой из этих Сторон своих собственных 
обязательств по Конвенции. 

9. Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в качестве 
конфиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими установлению Конференцией Сторон, 
обобщается секретариатом в целях обеспечения ее конфиденциальности до представления ее любому 
органу, участвующему в передаче и рассмотрении информации. 

10. В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для способности любой Стороны 
обнародовать свое сообщение в любое время секретариат обнародует сообщения Сторон в соответствии 
с настоящей статьей в момент их представления Конференции Сторон. 
 

Статья 13 
 

[Решение вопросов, касающихся осуществления] 
 

Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об организации 
многостороннего консультативного процесса, предоставляемого в распоряжение Сторон по их просьбе, 
для решения вопросов, касающихся осуществления Конвенции. 
 

Статья 14 
 

[Урегулирование споров] 
 

1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относительно толкования или 
применения Конвенции заинтересованные Стороны стремятся к урегулированию спора путем 
переговоров или любыми другими мирными средствами по их выбору. 

2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или в любое время 
после этого Сторона, которая не является региональной организацией экономической интеграции, может 
представить депозитарию заявление в письменном виде о том, что в любом споре относительно 
толкования или применения Конвенции она признает, в качестве обязательного условия ipso facto и без 
специального согласия, в отношении любой Стороны, взявшей на себя такое же обязательство: 

a) передачу спора в Международный Суд и/или 
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b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подлежащими принятию 
Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном арбитражу. 

Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может сделать 
заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в соответствии с 
процедурами, упомянутыми в подпункте "b" выше. 

3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в силе до истечения срока его 
действия в соответствии с условиями этого заявления или до истечения трех месяцев после того, как 
письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение депозитарию. 

4. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия заявления никоим 
образом не затрагивают дел, находящихся на рассмотрении Международного Суда или арбитражного 
суда, если стороны в споре не договорятся об ином. 

5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати месяцев после уведомления 
одной Стороны другой Стороны о том, что между ними возник спор, заинтересованные Стороны не 
смогли урегулировать свой спор с помощью средств, упомянутых в пункте 1 выше, этот спор 
представляется по просьбе любой из сторон в этом споре на процедуру примирения. 

6. Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвующих в споре сторон. Комиссия 
состоит из равного количества членов, назначенных каждой заинтересованной стороной, и 
председателя, выбранного совместно членами, назначенными каждой стороной. Комиссия выносит 
рекомендательное решение, которое добросовестно рассматривается сторонами. 

7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются Конференцией Сторон, по 
возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном примирению. 

8. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого соответствующего 
юридического документа, который может быть принят Конференцией Сторон, если документ не 
предусматривает иного. 
 

Статья 15 
 

[Поправки к Конвенции] 
 

1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции. 

2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции Сторон. Секретариат 
сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к Конвенции не менее чем за шесть месяцев до 
начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также текст 
предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию, и, для информации, депозитарию. 

3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой поправке к 
Конвенции на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были 
исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается 
большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном 
заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправки депозитарию, который 
препровождает его всем Сторонам для принятия. 

4. Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение депозитарию. Поправка, 
принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на 
девяностый день со дня получения депозитарием документа о принятии по меньшей мере от трех 
четвертей Сторон Конвенции. 

5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после даты сдачи 
данной Стороной на хранение депозитарию ее документа о принятии указанной поправки. 
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6. Для целей настоящей статьи термин "присутствующие и принимающие участие в голосовании 
Стороны" означает Стороны, присутствующие и проголосовавшие "за" или "против". 
 

Статья 16 
 

[Принятие приложений к Конвенции 
и внесение в них поправок] 

 
1. Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если прямо не 

предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет собой в то же время ссылку на любые 
приложения к ней. Без ущерба для положений статьи 14, пункты 2 "b" и 7, такие приложения 
ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного характера, 
которые касаются научных, технических, процедурных или административных вопросов. 

2. Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соответствии с процедурой, 
установленной в статье 15, пункты 2, 3 и 4. 

3. Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше, вступает в силу для всех 
Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления депозитарием сообщения таким 
Сторонам о принятии данного приложения, за исключением тех Сторон, которые уведомили 
депозитария в письменной форме в течение этого периода о своем непринятии данного приложения. 
Приложение вступает в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведомление о непринятии, на 
девяностый день после даты получения депозитарием сообщения об аннулировании такого 
уведомления. 

4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к Конвенции регулируются 
той же процедурой, что и предложение, принятие и вступление в силу приложений к Конвенции в 
соответствии с пунктами 2 и 3 выше. 

5. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки в 
Конвенцию, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до тех пор, пока не 
вступит в силу поправка к Конвенции. 
 

Статья 17 
 

[Протоколы] 
 

1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать протоколы к Конвенции. 

2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протокола по меньшей мере за 
шесть месяцев до начала такой сессии. 

3. Условия вступления в силу любого протокола устанавливаются в этом документе. 

4. Только Стороны Конвенции могут быть Сторонами протокола. 

5. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами соответствующего 
протокола. 
 

Статья 18 
 

[Право голоса] 
 

1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона Конвенции имеет 
один голос. 
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2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по вопросам, 
входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств - членов, являющихся 
Сторонами Конвенции. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется 
какое-либо из ее государств - членов, и наоборот. 
 

Статья 19 
 

[Депозитарий] 
 

Функции депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии со статьей 17, выполняет 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 20 
 

[Подписание] 
 

Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами - членами Организации 
Объединенных Наций или любого ее специализированного учреждения или государствами - 
участниками Статута Международного Суда и региональными организациями экономической 
интеграции в Рио-де-Жанейро во время проведения Конференции Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 1992 года по 19 июня 1993 года. 
 

Статья 21 
 

[Временные механизмы] 
 

1. Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществляться на временной основе 
секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ее 
Резолюции 45/212 от 21 декабря 1990 года, до завершения первой сессии Конференции Сторон. 

2. Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет осуществлять тесное 
сотрудничество с Межправительственной группой по изменению климата для обеспечения того, чтобы 
Группа могла удовлетворять потребности в объективных научных и технических консультациях. Могут 
также проводиться консультации с другими соответствующими научными органами. 

3. Глобальный экологический фонд Программы развития Организации Объединенных Наций, 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Международного банка 
реконструкции и развития является международным органом, на который на временной основе 
возлагается управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 11. В этой связи для выполнения 
требований статьи 11 структура Глобального экологического фонда должна быть надлежащим образом 
изменена, а его членский состав должен иметь универсальный характер. 
 

Статья 22 
 

[Ратификация, принятие, одобрение или присоединение] 
 

1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению государствами и 
региональными организациями экономической интеграции. Она открывается для присоединения на 
следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для подписания. Документы о 
ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение депозитарию. 

2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной 
Конвенции, но при этом ни одно ее государство - член не является Стороной, несет все обязательства, 
вытекающие из Конвенции. В случае, когда одно или более государств - членов таких организаций 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=15988
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являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государства - члены принимают решение в 
отношении их соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств, вытекающих из 
Конвенции. В таких случаях эта организация и государства - члены не могут параллельно осуществлять 
права, вытекающие из Конвенции. 

3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные 
организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, 
регулируемых Конвенцией. Эти организации также информируют депозитария, который в свою очередь 
информирует Стороны, о любом существенном изменении пределов своей компетенции. 
 

Статья 23 
 

[Вступление в силу] 
 

1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятидесятого 
документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которая 
ратифицирует, принимает или одобряет Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение 
пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает 
в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение таким государством или такой региональной 
организацией экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении. 

3. Для целей пунктов 1 и 2 выше ни один документ, сданный на хранение региональной 
организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к 
документам, сданным на хранение государствами - членами этой организации. 
 

Статья 24 
 

[Оговорки] 
 

Никакие оговорки к Конвенции не допускаются. 
 

Статья 25 
 

[Выход] 
 

1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той или иной 
Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведомление депозитарию. 

2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения депозитарием 
уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в уведомлении о 
выходе. 

3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из любого протокола, 
Стороной которого она является. 
 

Статья 26 
 

[Аутентичные тексты] 
 

Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
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В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 
настоящую Конвенцию. 
 

Совершено в г. Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот девяносто второго года. 
 

(Подписи) 
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Приложение 7. Позиции отдельных стран БРИКС+ по вопросам 

климатической повестки 

 

Позиции стран БРИКС+ по вопросам климатической повестки 

На данном этапе, приоритеты и подходы стран БРИКС+ к климатической 

повестке разнятся.  

Для Китая национальном приоритетом является обеспечение энергетической 

безопасности при сохранении темпов экономического роста. При этом потенциал 

эффективных запасов собственного ископаемого топлива в Китае ограничен, тогда 

как рынок «зеленых технологий» показывает стабильный рост. Китай является 

мировым лидером по производству оборудования для солнечной и 

ветроэнергетики, а также электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. 

Поэтому, с одной стороны, Китай поддерживает стратегию стран Запада по 

стимулированию энергоперехода и, соответственно, снижению глобального 

спроса на ископаемое топливо. С другой стороны, растущая потребность Китая в 

электроэнергии и невозможность отказа от угля в связи с низкой стоимостью 

генерации энергии при помощи угольных ТЭС значительно осложняют внедрение 

«зеленой» повестки. Поэтому власти Китая стремятся проводить 

сбалансированную климатическую политику, субсидируя развитие собственных 

технологий декарбонизации, но не отказываясь от реализации природных 

климатических проектов, а также противодействуя навязываемым западным 

моделям климатического регулирования (включая европейский СВАМ). 

Индия также заметно активизирует свое участие в международной 

климатической повестке и в переговорах по реализации Парижского соглашения. 

В 2021 г. страна объявила о цели достичь углеродной нейтральности к 2070 г., в 

том числе за счет масштабных инвестиций в возобновляемую энергетику. Так, 

бюджет Индии на 2024-2025 гг. предусматривает государственные инвестиции в 

развитие зеленого водорода, солнечную и ветроэнергетику, а также 

электрификацию транспорта. В Индии существуют различные схемы и программы, 

направленные на развитие проектов в природных экосистемах, включая леса и 

водно-болотные угодья. Однако относительно небольшой масштаб и низкие темпы 
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реализации этих проектов связаны с отсутствием в стране комплексной 

инфраструктуры и механизмов для использования результатов климатических 

проектов. 

В то же время для Бразилии тема развития проектов в природных экосистемах 

очень актуальна. Структура выбросов парниковых газов в Бразилии отличается от 

других стран - 70% всех выбросов приходится на обезлесение и сельское хозяйство 

(включая производство мяса). Бразилия является крупнейшим экспортером 

сельскохозяйственной продукции. Перед страной стоит задача найти баланс между 

сокращением выбросов от агро-пищевого сектора и сохранением темпов развития 

этого сектора, так как он не только обеспечивает нужды растущего населения 

страны, но и составляет существенную долю экспортной выручки. 

Однако, как показала первая встреча Контактной группы БРИКС+ по климату 

в апреле 2024 г., у всех стран БРИКС есть позитивный интерес к темам унификации 

подходов к реализации и использованию результатов климатическим проектам, в 

том числе на базе Единого реестра углеродных единиц стран БРИКС+. В связи с 

этим представляется целесообразным наладить взаимодействие, обмен мнениями 

и формирование общей позиции с лицами, принимающими решения по данной 

повестке, а также с официальными переговорщиками по климату от стран 

БРИКС+. 
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Приложение 8. Роль природных решений в международной климатической 

повестке 

 

Роль природных решений в международной климатической повестке 

В настоящее время глобальные усилия по борьбе с изменением климата 

сфокусированы на сокращении антропогенных эмиссий парниковых газов. В то же 

время эти эмиссии составляют всего около 6% от общего углеродного цикла – 56 

Гт из 860 Гт СО2-экв., а большая часть эмиссий парниковых газов приходится на 

природные источники - испарение с поверхности Мирового океана, 

вулканическую деятельность, лесные пожары, жизнедеятельность биосферы и т.д. 

Изменение климата приводит к тому, что объем природных эмиссий 

увеличивается, что, в свою очередь, усиливает парниковый эффект и ускоряет 

повышение глобальной температуры. 

Существует отдельный тип климатических проектов, которые позволяют 

снизить природные и компенсировать антропогенные эмиссии – это так 

называемые «природные решения» (другое название «природные климатические 

решения», «nature-based solutions», «NBS»). Природные решения включают 

действия по защите, сохранению, восстановлению, устойчивому использованию и 

управлению природными и антропогенно измененными экосистемами. Такие 

проекты признаны международным сообществом одним из важнейших 

инструментов достижения глобальных климатических целей, так как воздействуют 

преимущественно на масштабные источники выбросов парниковых газов, 

поглотители и резервуары углерода, являющиеся компонентами естественных 

экосистем. 

Природные решения могут включать повышение качества управления лесами, 

восстановление нарушенных лесов, управление водно-болотными угодьями, 

мероприятия в прибрежных экосистемах или на территории вечной мерзлоты. 

Согласно данным Программы ООН по окружающей среде, природные 

климатические решения к 2050 году могут способствовать сокращению нетто-

эмиссии парниковых газов до 18 Гт СО2-экв. в год (более 30% от всех 

антропогенных эмиссий).  
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Помимо сокращения эмиссий, природные решения имеют ряд дополнительных 

преимуществ, в том числе создание новых рабочих мест, сохранение и повышение 

биоразнообразия, адаптацию к изменениям климата и др. По оценкам экспертов, 

такие решения способны создать 80 млн рабочих мест, обеспечить рост мировой 

экономики на $2.3 трлн. При этом наибольший потенциал сокращения выбросов 

по оценкам (7,2 Гт или 76%) приходится на лесопользование, включая сохранение 

лесов, а также решения, связанные с торфяниками (0,9 Гт, 9,7%).  

Значительная часть подобных мероприятий может быть реализована в форме 

климатических проектов, то есть мероприятий, в результате которых образуются 

углеродные единицы (эквивалент достигнутых сокращений выбросов парниковых 

газов и (или) увеличения их поглощения). Углеродные единицы могут быть 

проданы заинтересованным покупателям, компаниям или даже странам для 

компенсации выбросов в секторах, в которых выбросы невозможно сократить без 

ущерба для социально-экономического развития. 

 

Потенциал реализации мероприятий в природных экосистемах России 

Россия, с ее огромной территорией и разнообразными экосистемами, обладает 

большими возможностями для реализации эффективных климатических проектов. 

По консервативной оценке, потенциал эффективных климатических проектов в 

природных экосистемах на территории России может составлять порядка 400 млн 

тонн СО2-экв. в год. При этом дополнительные объемы поглощений, связанные с 

управлением вечной мерзлотой и другими экосистемами, только предстоит 

оценить по мере совершенствования пула научных данных. 

Задействование большого потенциала климатических проектов в природных 

экосистемах России позволит не только сформировать новый источник экспортной 

выручки, но и будет способствовать реализации независимой, взвешенной и 

сбалансированной климатической политики, основанной на национальных 

приоритетах и природных климатических активах страны.  

Однако, помимо возможностей, которые предоставляют экосистемы России, 

отсутствие должного внимания к их роли в процессах, связанных с глобальным 

изменением климата, несет в себе и колоссальные риски.  
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Так, 65% территории страны покрыто многолетней мерзлотой, которая 

является крупнейшим резервуаром органического углерода – в ней содержится до 

1400-1800 млрд тонн углерода. Повышение температуры провоцирует таяние 

вечной мерзлоты и, как следствие, выбросы парниковых газов. При этом, по 

данным Росгидромета, температура в Арктическом регионе России повышается в 

2–4 раза быстрее, чем в среднем по миру. 

По оценкам экспертов, ежегодные выбросы парниковых газов из-за таяния 

вечной мерзлоты могут составить от 0,5 до 2 Гт СО2-экв. Для сравнения - объем 

нетто-выбросов Российской Федерации составляет около 1,6 Гт СО2-экв. в год. Для 

нашей страны сохранение вечной мерзлоты является критически значимым 

вопросом, поскольку даже незначительное потепление в зоне вечной мерзлоты 

создает риски для гражданской и промышленной инфраструктуры (при 

потеплении критически меняется несущая способность грунтов. При этом, таяние 

вечной мерзлоты значительно затруднит достижение климатических целей как для 

России, так и для всего мира, в худшем сценарии – приведет к катастрофическим 

изменениям климата. 

Масштаб климатических рисков от таяния вечной мерзлоты подчеркивает 

необходимость международного сотрудничества в этой сфере в части проведения 

совместных исследований и мониторинга состояния мерзлых грунтов, а также 

реализации климатических проектов. 

 

Препятствия для развития и масштабирования проектов в природных 

экосистемах  

Глобальная климатическая повестка не сфокусирована на реализации 

потенциала природных климатических решений, в основном делается ставка на 

дорогие меры по декарбонизации в энергетике и промышленности.  

Рынок природных решений сейчас оценивается всего в 300 Мт CO2-экв. 

ежегодно с точки зрения предлагаемых проектов и 200–250 Мт СО2-экв. спроса. 

Результаты проектов в природных экосистемах реализуются, как правило, на 

добровольных рынках, а предложение на такие проекты значительно превышает 

спрос, из-за чего цена на углеродные единицы поддерживается на невысоком 
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уровне (от $0,6 до $8). Все это приводит к тому, что для девелоперов таких 

проектов отсутствуют экономические стимулы для их реализации. 

Существует ряд системных барьеров для распространения проектов в 

природных экосистемах: 

• Проблема сертификации и методологического учета. Методологии 

верификации природных климатических проектов и расчета их 

климатических эффектов существенно различаются в разных системах 

верификации и регионах. Для некоторых типов экосистем и вовсе нет 

методологий расчета эффектов от реализации климатических проектов 

(например, для вечной мерзлоты). Отсутствие научно-обоснованных 

общепринятых методологий и стандартов сертификации и верификации 

природных климатических проектов ведет к отсутствию доверия к 

результатам таких проектов (т.е. полученным углеродным единицам).  

• Отсутствие трансграничной торговли результатами проектов NBS. За 

исключением ряда стран БРИКС места выбросов парниковых газов 

(индустриально развитые страны) и территории, обладающие наибольшим 

потенциалом реализации природных климатических проектов, не 

совпадают, и поэтому необходима трансграничная торговля. При этом 

такой подход будет противоречить интересам стран - владельцев 

технологий глубокой декарбонизации промышленности (страны ЕС, США 

и т.д.), поэтому данные страны не допускают углеродные единицы от 

природных климатических проектов на свои углеродные рынки (с наиболее 

высокой ценой на углеродные единицы), а также не заинтересованы в 

развитии механизмов эффективной трансграничной торговли углеродными 

единицами от проектов NBS.  

Уже сегодня в России созданы первичные основы для успешной интеграции 

природных климатических решений в климатическую политику – запущен рынок 

углеродных единиц, созданы регуляторные возможности для реализации 

климатических проектов, реализуется Важнейший инновационный проект 

государственного значения «Единая национальная система мониторинга 

климатически активных веществ». Однако для максимального использования 
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потенциала природных решений нужны дополнительные меры и шаги, которые 

будут включать:  

• Фокусировку разрабатываемых документов стратегического планирования 

и мер климатической политики на максимальном использовании 

потенциала природных решений, избегая широкого распространения 

механизмов, ведущих к негативным социально-экономическим 

последствиям (введение углеродного налога, квотирование выбросов 

парниковых газов по «европейской модели», директивный пересмотр 

структуры генерирующих мощностей и т.д.). Это позволит снизить «бремя 

декарбонизации» в базовых отраслях экономики, смягчить риски, 

связанные с энергопереходом, при этом обеспечив достижение 

национальных климатических целей и выполнение международных 

обязательств. 

• Разработку и внедрение при участии бизнес-сообщества набора 

стимулирующих мер для реализации климатических проектов, в том числе 

проектов в природных экосистемах.  

• Расширение перечня мероприятий второго этапа Важнейшего 

инновационного проекта государственного значения «Единая 

национальная система мониторинга климатически активных веществ». 

Особое значение имеет сбор актуальных научных данных об углеродном 

балансе российских экосистем, в том числе лесов, вечной мерзлоты, водно-

болотных угодий, прибрежных зон и т.д. Полученная информация 

позволить закрыть существующие методологические пробелы и создаст 

научную базу для разработки портфолио типовых природных 

климатических проектов в российских экосистемах.  

• Полученные в рамках реализации ВИП ГЗ верифицированные научные 

данные о запасах углерода, а также эмиссиях и поглощениях парниковых 

газов природными экосистемами необходимо использовать для 

совершенствования исходных данных и методологических подходов, 

используемых для составления Национального кадастра антропогенных 

выбросов.  
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• Организацию системной научной работы по изучению потенциала 

природных климатических решений. Такая работа может быть 

организована в формате специального Центра компетенций, созданного при 

участии бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон.  

• Продвижение повестки по повышению роли природных климатических 

решений в ключевых международных форматах (БРИКС+, G20, РКИК ООН 

и др.). С учетом роли России в борьбе с глобальным потеплением и ее 

уникальных природных климатических активов, наша страна может 

возглавить глобальную повестку по повышению роли природных экосистем 

в борьбе с изменениями климата в различных международных форматах.  

 



Приложение 9. Доклад И.И. Сечина на XXVII ПМЭФ 2024 года 

«Энергопереход и фантомные баррели: оставь надежду, всяк сюда входящий. 

В светлое будущее мировой энергетики возьмут не всех!» 
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