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В конце XX - начале XXI веков происходит переосмысление основных угроз, способ-
ных нанести непоправимый ущерб международной безопасности. Формируется система
всеобъемлющей коллективной безопасности, призванная наиболее полно и адекватно от-
ражать появляющиеся в условиях глобализации новые вызовы и угрозы, среди которых
существенно возрастающую роль играют экологические факторы, оказывающие в совре-
менных условиях реальную возможность влиять на существование всего человечества.
Экологические угрозы взаимосвязаны, они пересекают национальные границы и долж-
ны устраняться при условии эффективного сотрудничества всех государств. Это такие
глобальные проблемы современности, как опасность распространения оружия массового
уничтожения, таящая в себе угрозу негативного воздействия на состояние окружающей
среды, международный (в том числе экологический) терроризм, антропогенное загряз-
нение объектов окружающей среды, глобальное изменение климата, нехватка мировых
природных, в том числе энергетических ресурсов в связи с их истощением, острый про-
довольственный кризис, стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации и многие дру-
гие. Все эти проблемы, влияющие на установление справедливого и демократического
миропорядка, на обеспечение всеобъемлющей международной безопасности, должны ре-
шаться при определяющей и координирующей роли Организации Объединенных Наций -
универсальной и самой представительной международной организации, Как справедливо
отмечает Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров, на нынешнем
переломном этапе развития международных отношений во весь рост встала задача актив-
ного и скоординированного противодействия угрозам, носящим глобальный характер, в
том числе таким, как угрожающее ухудшение окружающей среды. На этом фоне возни-
кает необходимость мобилизовать все компоненты системы ООН, усилия всех государств,
региональных организаций, гражданского общества, частного сектора на повседневную
коллективную работу по поиску эффективных ответов на эти угрозы.[1] Органы и учре-
ждения системы ООН внесли значительный вклад в формирование и динамичное разви-
тие международного права окружающей среды. Особая заслуга в этом отношении при-
надлежит Программе ООН по окружающей среде, при непосредственном участии которой
были разработаны и заключены многие важнейшие международные конвенции. В качестве
примера можно привести Вашингтонскую конвенцию о международной торговле видами
дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г., Базельскую кон-
венцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г.
и Рамочную конвенцию ООН об изменении климата 1992 г. Отдельно следует упомянуть
Венскую конвенцию об охране озонового слоя 1985 г. — соглашение, которое некоторые
комментаторы расценивают как "значительный дипломатический прорыв заложивший ос-
новы "новой глобальной дипломатии"[2] Конвенция была подписана менее чем через год
после того, как ученым удалось определить существо проблемы. Всего лишь два года спу-
стя эта Рамочная конвенция была дополнена Монреальским протоколом, содержавшим
конкретные обязательства государств по снижению выбросов в атмосферу разрушающих
озон веществ. ЮНЕП сыграла лидирующую роль в организации широкомасштабных на-
учных исследований в данной области, а затем и непосредственно в процессе разработки
и заключения Венской конвенции. На региональном уровне заслуживает внимания де-
ятельность Европейской экономической комиссии ООН, которая первой в системе ООН
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занялась рассмотрением экологических проблем (первое природоохранное соглашение под
эгидой ЕЭК было заключено еще в 1958 г.). К числу наиболее значительных достижений
ЕЭК относится Женевская конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния 1979 г.[3] В области охраны атмосферы Конвенция явилась первым юриди-
чески обязательным документом, заключенным на широкой региональной основе. Более
того, на сегодняшний день Женевская конвенция служит одним из редких примеров дей-
ственного природоохранного соглашения: с момента вступления в силу в 1983 г. она была
расширена путем принятия пяти протоколов, устанавливавших темпы и объемы сокраще-
ния государствами-участниками выбросов загрязняющих веществ. В результате, согласно
данным на 1994 г., осуществление Конвенции оказало значительное воздействие на общее
уменьшение выбросов серы и на стабилизацию выбросов оксидов азота в регионе ЕЭК[4].
Под эгидой ЕЭК были разработаны и другие важные для европейского региона согла-
шения, такие как, например, Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте. Для того чтобы справиться с надвигающимся глобальным
экологическим кризисом (впрочем, как и с другими глобальными проблемами), необхо-
димо кардинально пересмотреть существующую модель международного сотрудничества.
Разумеется, ООН должна и впредь сохранять свою лидирующую роль, что станет, однако,
возможным лишь в случае серьезного обновления Организации. Вообще говоря, дебаты о
реформе ООН ведутся уже достаточно давно, и их участниками высказано на сегодняш-
ний день немало предложений, в том числе и по вопросу охраны окружающей среды. Хотя
очертания будущей модели природоохранного сотрудничества в рамках ООН еще оконча-
тельно не определены, думается, что реформирование должно вестись в двух направлени-
ях. Во-первых, следует обеспечить максимально эффективное использование имеющихся
ресурсов. Для этого необходимо более четко разграничить предметную компетенцию суще-
ствующих структур, с тем чтобы избежать дублирования и распыления ответственности.
Нужно также, отказавшись от практики бесконечного учреждения новых органов, пере-
ориентировать на решение новых проблем уже созданные. В частности, можно было бы
реанимировать ЭКОСОС, переключив его на проблемы окружающей среды и развития.
Во-вторых, как неоднократно отмечалось выше, давно назрела необходимость в расшире-
нии юрисдикционной компетенции ООН. Такое расширение должно осуществляться путем
предоставления органам ООН права принимать по отдельным природоохранным вопро-
сам "решений обязательного характера, имеющих на территории государства-члена без
трансформации ту же юридическую силу, что и национальный закон"[5]. В этом случае,
по крайней мере, два условия должны быть соблюдены: 1) круг вопросов, по которым
ООН может принимать подобные решения, нужно четко ограничить, с тем чтобы ООН
занималась только теми проблемами, которые не могут быть эффективно решены на на-
циональном или региональном уровне; 2) за деятельностью ООН требуется обеспечить
надлежащий демократический контроль. В настоящий момент Организация далека от
демократической подотчетности. Однако такое положение дел недопустимо, когда ее ре-
шения будут непосредственно влиять на судьбы простых людей. В заключение хочется
отметить, что место и роль обновленной Организации Объединенных Наций в создаю-
щейся системе глобального экологического партнерства будет зависеть, в конечном счете,
не от самой ООН, а от государств-членов, их политической воли и готовности пожертво-
вать частью своих суверенных прав. На государства, в свою очередь, давление могут и
должны оказывать простые граждане. Подобное уже имело место тридцать лет назад, ко-
гда общественная обеспокоенность ухудшением состояния окружающей среды заставила
правительства действовать и привела к проведению Стокгольмской конференции 1972 г.
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